
 10 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 371.4   
ББК Ч403(2)5-8 ГРНТИ 14.25.01 Код ВАК 5.8.1 

Пилавов Павел Аристиевич, 
кандидат педагогических наук, Луганский государственный педагогический университет; 291011, Россия г. Луганск, 
ул. Оборонная, 2; e-mail: pilavov.p.a@mail.ru 

СУЩНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ И ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ  
ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ А. Д. БУТОВСКОГО 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитание детей; физическое воспитание; всестороннее развитие личности; 
социально-педагогические условия; педагогическое наследие; педагогические идеи; педагогическая 
концепция 

АННОТАЦИЯ. В статье освещается деятельность А. Д. Бутовского, видного российского обществен-
но-политического деятеля, ученого-педагога второй половины XIX столетия. На основе первоис-
точников, ранее не использованных архивных документов и современной литературы изучены пе-
дагогические идеи ученого. Цель статьи – анализ и обобщение проблемы воспитания и гармонич-
ного развития личности в педагогическом наследии А. Д. Бутовского. Нами выделены социально-
педагогические условия всестороннего развития личности, предлагаемые педагогом: разработка 
содержания образования в образовательных учреждениях; учет преподавателем психофизиологи-
ческих особенностей детей определенного возраста и на этой основе создание оптимальных усло-
вий для занятий физическими упражнениями; создание позитивных методик физического, ум-
ственного, морально-этического, эстетического воспитания личности; целевой выбор содержания 
профессиональной подготовки педагогических кадров; пропаганда среди населения здорового об-
раза жизни Обозначены важнейшие содержательные направления физического воспитания. 
Обобщены взгляды ученого-педагога на идею гармонического развития личности средствами фи-
зического воспитания. Изучена педагогическая концепция А. Д. Бутовского, в основе которой – 
идеалы и ценности гуманизма. Выявлено, что педагогическая концепция основана на признании и 
обосновании огромного педагогического, воспитательного значения спорта. Таким образом, суть 
разработанной А. Д. Бутовским педагогической концепции состояла в том, чтобы превратить спорт 
в средство воспитания нового человека, здорового телом и духом, общительного и свободного. 
Спорт рассматривается им как средство воспитания, необходимое для интеллектуального, нрав-
ственного, эстетического, социального развития человека, для того чтобы он был готов «к борьбе с 
жизненными невзгодами». Спортивное воспитание, т. е. воспитание, использующее спорт в каче-
стве средства педагогического воздействия на личность, А. Д. Бутовский оценивал как самое эффек-
тивное воспитание. 
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ABSTRACT. The article highlights the activities of A. D. Butovskiy, a prominent Russian social and political 
figure, a scientist and educationalist of the second half of the 19th century. The pedagogical ideas of the  
scientist are studied on the basis of primary sources, previously unused archival documents and modern 
literature. The purpose of the article is to analyze and generalize the problem of personality upbringing and 
harmonious development in the pedagogical heritage of A. D. Butovsky. We have identified the following 
social and pedagogical conditions for the personality all-round development, offered by the educationalist: 
the development of the education content in educational institutions; creation of optimal conditions for 
physical training based on the teacher’s consideration of the psychophysiological characteristics of children 
of a certain age; creation of positive methods of physical, mental, moral, ethical, aesthetic personality up-
bringing; targeted choice of teaching personnel training content; healthy lifestyle promotion among the 
population. The most important areas of physical education are identified. The views of the scientist and 
educationalist on the idea of harmonious personality development by means of physical education are  
generalized. The pedagogical concept of A. D. Butovsky, which is based on the ideals and values of humanism, 
is studied. It is revealed that the pedagogical concept is based on the recognition and substantiation of the 
enormous pedagogical, educational significance of sport. Thus, the essence of the pedagogical concept de-
veloped by A. D. Butovsky was to turn sport into a means of educating a new person, who is sound of body 
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and mind, sociable and free. The scientist considers sport as a means of upbringing that is necessary for the 
intellectual, moral, aesthetic, and social development of a person, in order for him to be ready “to fight the 
storms of life.” A. D. Butovsky evaluated sports upbringing, i.e. the upbringing using sports as a means of 
pedagogical impact on the personality, as the most effective upbringing. 

FOR CITATION: Pilavov, P. A. (2024). The Essence of Personality Upbringing and All-Round Develop-
ment in the Pedagogical Heritage of A. D. Butovsky. In Pedagogical Education in Russia. No. 2, pp. 10–17. 

ачавшаяся специальная военная 
операция вскрыла массу изъянов в 

современной отечественной системе обра-
зования. Западные стандарты, которые ак-
тивно внедрялись с 90-х годов ХХ в., оказа-
лись не жизнеспособными и порой даже гу-
бительными. 

Приходит осознание важности постро-
ения образовательной и воспитательной си-
стем на идеях отечественных ученых-
педагогов с использованием богатейшего 
историко-педагогического наследия нашей 
страны. Безусловно, одним из важнейших 
направлений является изучение вопросов 
всестороннего развития личности. 

К теоретическому обоснованию и прак-
тической реализации воспитания и гармо-
ничного развития человека как личности 
обращался ряд выдающихся мыслителей 
прошлого. Как социальный феномен идея 
воспитания личности рассматривалась в 
отечественной научной литературе со вто-
рой половины XIX века. В поисках образо-
вательного идеала ученые исследовали во-
просы воспитания в человеке высоких эсте-
тических качеств сквозь призму религиоз-
ных идей (Н. А. Бердяев, В. В. Зеньковский, 
П. Ф. Каптерев, П. А. Флоренский и др.); 
изучали человека как культурный феномен, 
размышляя о смысле его жизни и обосно-
вывая цель и результаты образования 
(В. М. Бехтерев, П. П. Блонский, Т. Н. Гра-
новский, Д. И. Писарев, К. Д. Ушинский и 
др.); рассматривали личность как продукт 
социальных взаимоотношений (К. Д. Кавелин, 
Н. Г. Чернышевский, П. Д. Юркевич и др.). 

Среди выдающихся ученых прошлого, 
наследие которых не утрачивает актуально-
сти в современных условиях поиска новых 
педагогических подходов, обновления тех-
нологий и методов развития личности, вы-
деляется военный педагог и спортивный 
функционер, один из учредителей и член 
Международного олимпийского комитета 
Алексей Дмитриевич Бутовский. Изучению 
его педагогического наследия посвящены 
труды таких отечественных исследователей, 
как: А. В. Барабанщикова, В. Н. Иванова, 
М. Д. Зубалий, М. Е. Булатова, В. У. Агеевец, 
Н. Н. Поднебеснова, Л. А. Финогенова, ко-
торые рассматривают его жизненный и 
творческий путь, анализируют вклад в раз-
витие спортивного движения современно-
сти, обобщают идеи и практический опыт 
воспитания подрастающего поколения. 

Цель статьи – анализ и обобщение 

проблемы воспитания и гармоничного раз-
вития личности в педагогическом наследии 
А. Д. Бутовского. 

Для решения поставленных задач ис-
пользовались следующие методы: на 
начальном этапе исследования сущности 
воспитания и всестороннего развития лич-
ности в педагогическом наследии А. Д. Бу-
товского мы осуществили теоретический 
анализ, синтез, систематизацию и класси-
фикацию источников. Биографический метод 
позволил нам выявить роль отдельных обще-
ственных, культурно-образовательных явле-
ний в становлении педагогической и просве-
тительской деятельности А. Д. Бутовского. 
При помощи историко-ретроспективного ме-
тода мы осуществили анализ содержания и 
направления педагогической и просветитель-
ской деятельности ученого-педагога. 

Мир российского образования всегда 
был густо населен, лично насыщен. Его 
наполняли упорные борцы за выполнение 
образовательных директив и педагогические 
мечтатели, вечные «декабристы без декаб-
ря». Православные педагоги, убежденные 
атеисты и коллективисты, сторонники раз-
вивающего обучения и свободного воспита-
ния, марксисты и космисты, школоцентри-
сты и выразители социальной педагогики. 
При этом в отечественной педагогической 
традиции на протяжении веков находились 
особо выдающиеся деятели образования, ко-
торые органично соединяли в себе целый 
комплекс качеств. Они были талантливыми 
педагогами, тонкими психологами, ориги-
нальными философами образования и педа-
гогическими мыслителями, незаурядными 
писателями, яркими публицистами, страст-
ными общественными деятелями [2, с. 145]. 

А. Д. Бутовский принадлежит к ряду вы-
дающихся ученых, педагогов и государ-
ственных деятелей, которым выпало жить и 
работать в эпоху социально значимых изме-
нений. Период второй половины XIX – 
начала XX вв. на территории Российской 
империи характеризовался оживлением об-
щественной мысли в вопросах образования, 
формирования нового человека, осмысления 
образовательно-воспитательного идеала, ко-
торые были крайне актуальны и потому обо-
значены как «вопросы жизни». Проблема 
поиска цели, содержания и задач «общече-
ловеческого образования», которое базиру-
ется на гуманистических идеях воспитания и 
гармоничного развития личности, отражена 
в творчестве представителей передовой пе-

Н 
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дагогической мысли обозначенного периода 
(В. М. Бехтерев, М. И. Демков, А. В. Духно-
вич, П. Ф. Каптерев, П. А. Флоренский, 
П. Ф. Лесгафт, Д. И. Менделеев, Н. И. Пиро-
гов, К. Д. Ушинский, П. Д. Юркевич). 

В плеяде прогрессивных педагогов вто-
рой половины XIX – начала XX вв. особое 
место занимает А. Д. Бутовский, который 
один из первых осознал необходимость со-
здания специальной образовательной про-
граммы гуманистической, воспитательной 
и оздоровительной направленности. Так, 
анализируя историю развития физического 
воспитания в историко-педагогической ре-
троспективе, он отмечает, что именно в 
Древней Греции духовное и физическое 
развитие человека находились в таком гар-
моническом единстве, которого не было 
впоследствии ни в одну историческую эпо-
ху. Физическое здоровье, красота тела, сила, 
ловкость, выносливость ценились в Древней 
Греции ничуть не меньше, чем духовное 
развитие, красноречие или художественные 
способности. Педагог заключает: «Ни один 
народ в мире посредством осуществления 
гармонии духовного и телесного развития 
не достиг таких великих результатов, как 
греки» [7, с. 359]. По мнению А. Д. Бутов-
ского, уже в Древнем Риме мы не наблюда-
ем такой гармонии в физическом и духов-
ном воспитании личности. Ученый отмеча-
ет, что древние римляне высоко ценили фи-
зические упражнения, но только с точки 
зрения их практического применения, в 
частности для укрепления здоровья и в во-
енной подготовке. Что же касается периода 
Средневековья, то ученый заключает: 
«Принцип гармоничного воспитания чело-
века был утрачен для школы на много столе-
тий» [6]. И только в эпоху Возрождения по-
являются философы, ученые, общественные 
деятели, заговорившие о свободном, гуман-
ном образовании, при котором христианская 
религиозность сочеталась бы с идеей гармо-
ничного развития личности на основах, за-
ложенных великими философами древно-
сти. Рабле, Монтень, Лютер, Цвингли и др. 
подчеркивали, что воспитывать нужно не 
только тело, не только душу, но человека це-
ликом, приучать воспитанников к труду, за-
калять их против всех превратностей жизни. 
Однако, по мнению А. Д. Бутовского, средне-
вековые схоластические приемы воспитания 
оставили такой глубокий след в истории, 
что, несмотря на значительные изменения, 
которые произошли в педагогических взгля-
дах, и сегодня наблюдаются следы средневе-
кового происхождения [7, с. 373–374]. 

Только в конце XVIII в. в школьной 
практике появляется система физических 
упражнений, получившая название гимна-
стики. А. Д. Бутовский подчеркивает, что 

эта новая гимнастика отличалась от древне-
греческой и по содержанию, и по характеру 
упражнений. Она не получила того огром-
ного государственного значения, которое 
имела гимнастика в древнем мире. Однако, 
несмотря на это, считает ученый, введение 
гимнастики в качестве учебной дисципли-
ны в практику работы общеобразователь-
ной школы было большой победой прогрес-
сивной педагогической общественности над 
школьной рутиной, так как школа впервые 
принимала на себя новую обязанность – за-
боту о физическом образовании своих вос-
питанников. Не менее значимым считает он 
и то, что вместе с гимнастикой в работу 
школы вошли и подвижные игры, дающие 
детям возможность удовлетворить их есте-
ственную потребность в движении, которые 
долгое время воспринимались многими пе-
дагогами лишь как повод для шалостей и 
устройства беспорядков. 

В основание педагогической концепции 
А. Д. Бутовский положил идеалы и ценно-
сти гуманизма, который своей высшей це-
лью имеет максимальное развитие всех 
возможностей и способностей человеческой 
личности. При этом он исходил из того, что 
в обществе будущего должен властвовать 
гуманизм. Именно гуманизм должен спасти 
человечество и обеспечить его будущее. 

Ориентируясь на гуманистические иде-
алы, А. Д. Бутовский доказывает в своих ра-
ботах, что человек должен быть свободен от 
догм, ему должны быть обеспечены равен-
ство и достоинство. По мнению А. Д. Бутов-
ского, только познав самого себя, человек 
может и должен найти равновесие между 
осознанными действиями и бессознатель-
ными реакциями на происходящее вокруг. 
Кроме того, он считал, что картезианское 
разделение тела и души – двух элементов 
единого, целостного человеческого бытия, 
рассмотрение их как двух совершенно неза-
висимых друг от друга факторов ведут к 
дисгармонии человека.  

В решении главной проблемы – созда-
ние гуманистического общества – важную 
роль А. Д. Бутовский отводит спорту. Позна-
комившись с теми системами образования, 
которые были в Англии, в Европе, Германии, 
А. Д. Бутовский больше всего был поражен 
тем значением, которое в этих системах при-
дается спорту. В 1880-е и 1890-е гг. по зада-
нию военного ведомства России он неодно-
кратно выезжает в Европу, где изучает пре-
подавание гимнастических дисциплин в 
учебных заведениях. Это позволило ему по-
лучить достаточно широкое представление 
об организации и содержании проводимой 
в этих странах работы в области физическо-
го образования. 

Педагог побывал в Британии, Франции, 
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Германии. Английская система физическо-
го воспитания понравилась ему больше дру-
гих. Он отмечал, что она более независима 
для построения и не была столь жесткой и 
военизированной, как, к примеру, немец-
кая. Подобное обстоятельство становится 
понятно, если учитывать тот факт, что 
Алексей Дмитриевич полагал физическое 
воспитание не только как средство подго-
товки военных, но считал, что у него огром-
ный потенциал и в гражданской сфере как у 
средства гармоничного развития общества1. 

Разработанная им педагогическая кон-
цепция как раз и основана на признании и 
обосновании огромного педагогического, 
воспитательного значения спорта. При 
этом, как писал сам А. Д. Бутовский, всю 
жизнь ему пришлось сражаться с «тройной 
чепухой», «с тремя чрезвычайно сильными 
предубеждениями»: «Первое заключалось в 
том, что спорт предназначен только для ан-
гличан; второе – спорт убивает учебу, ин-
теллектуал не может быть гимнастом и 
наоборот; третье – люди, занятые ручным 
трудом, не должны заниматься спортом, так 
как это им совершенно не нужно» [3, с. 30]. 

Практически все работы А. Д. Бутовско-
го посвящены обоснованию важного педа-
гогического значения спорта, доказатель-
ству положения о том, что он является не 
роскошью, а «источником внутреннего со-
вершенствования, вне зависимости от рабо-
ты или профессии. Это всеобщее достояние. 
Обойтись без спорта невозможно» [4, с. 41].  

Главная задача, которую ставил 
А. Д. Бутовский, состояла в том, чтобы 
обосновать многостороннюю социальную 
значимость спорта как с точки зрения от-
дельной личности, так и в плане взаимоот-
ношения людей, наций, народов, стран. 

Но особенно важное значение А. Д. Бу-
товский придавал обоснованию положения 
о ценности спорта не только для физиче-
ского совершенствования и здоровья, но 
также для совершенствования интеллекту-
альных, нравственных, эстетических и дру-
гих способностей личности, для человека во 
всех его аспектах и отношениях. Он посто-
янно подчеркивал, что включение спорта в 

 
1  Российский государственный военно-исторический 
архив (г. Москва). Ф.-400 «Главный штаб». Оп. 12 Ед. 
хран. 23656. Бутовский Алексей Дмитриевич. Полный 
послужной список Генерала для особых поручений при 
Главном управлении военно-учебных заведений, чис-
лящегося при армейской пехоте генерал-лейтенанта 
Бутовского. Л. 104–127. 
Центральный государственный исторический архив 
(г. Киев). Ф.-294 «Канцелярия Киевского отдельного 
цензора». Оп. 1. Дело 28. Сообщение главного управ-
ления по делам печати от 4 июля 1867 г. О предостав-
лении права Академии наук, духовным академиям 
православного ведомства и университетам выписывать 
из-за границы научные книги без предварительного 
просмотра их иностранной цензурой, 217 л. Л. 11. 

систему воспитания не только улучшает 
здоровье и физические качества человека, 
но также (что более важно) делает его луч-
шим гражданином, более честным, более 
оптимистичным и сильным духом. Спорт 
вырабатывает в человеке гармоничное рав-
новесие, обеспечивающее личную свободу и 
ответственность, формирует жизненную си-
лу, стремление к познанию, чувство пре-
красного. Спорт – это средство, с помощью 
которого индивидуум может достичь гар-
монизации двух видов силы – мышечной и 
духовной, что дает ему возможность обре-
сти физическое здоровье и духовную гар-
монию [5, с. 268]. 

А. Д. Бутовский доказывал, что спорт 
способен формировать «...энергию, иници-
ативу, силу и физическое здоровье», «ха-
рактер и укреплять нравственные силы» 
[4, с. 44], а также инициативность, стой-
кость, энергичность, стремление к самосо-
вершенствованию и пренебрежение к воз-
можным опасностям, а значит, содейство-
вать не только физическому совершенство-
ванию, но и гармоничному развитию взрос-
лого человека. Спортивная тренировка, по 
его мнению, должна стать составной частью 
общего развития личности. 

Важное значение в обосновании высокой 
педагогической ценности спорта имеет поло-
жение, которое А. Д. Бутовский формулирует 
так: «Образовывать не означает воспитывать».  

А. Д. Бутовский дает положительный 
ответ на актуальный для родителей и педа-
гогов вопрос о том, «можно ли при развитии 
ребенка избежать дисбаланса между физиче-
ским и интеллектуальным развитием». 
Наиболее эффективным средством в этом он 
считает спорт. Интеллект, развиваясь, дол-
жен находить опору в физическом теле. К то-
му же спорт помогает развивать такие каче-
ства, как инициатива, твердость духа, реши-
тельность, которые необходимо культивиро-
вать у ребенка с самого нежного возраста, и 
роль спорта здесь трудно переоценить. 

А. Д. Бутовский постоянно подчеркива-
ет в своих работах важное значение актив-
ных занятий спортом для формирования и 
совершенствования характера, воли, энер-
гии. Он писал: «Молодой человек, долгое 
время занимавшийся физическими и ум-
ственными тренировками, несомненно, бу-
дет лучше подготовлен для той большой 
игры, которой является общественная 
жизнь». Пятнадцатью годами позже он так 
оценивает достигнутые в этом плане ре-
зультаты: «Физические упражнения, вве-
денные мною, изменили характер молодых 
людей, у которых раньше не было случая 
заниматься физкультурой. Для не очень 
прозорливого зрителя физические послед-
ствия тренировок – единственные, которые 
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он легко видит и будет благосклонно созер-
цать. Это, однако, лишь внешнее проявление 
молодости, – это помешать разброду, царя-
щему в воображении и удерживать ее если не 
в состоянии игнорирования, то в состоянии 
безразличия по отношению ко всему, что мо-
жет пробудить преждевременную чувствен-
ность (сенсуализм)». Кроме того, именно 
спорт «позволяет юноше сравниться с муж-
чиной, занимает его ум и вносит рациональ-
ное зерно в его воображение» [8, с. 122]. 

А. Д. Бутовский отмечает трудность в 
обосновании положения о влиянии спорта 
на интеллектуальные способности и нрав-
ственность человека. И все же он считал, что 
можно привести определенные аргументы, 
доказывающие позитивное влияние занятий 
спортом на эти качества. В частности, он об-
ращает внимание на то, что «предел воз-
можностей, минимум и максимум любого 
спортсмена определяется слаженностью ра-
боты мышц и воли. Достичь предела можно 
путем постоянной работы, самоотдачи и са-
мосовершенствования. Чтобы преуспеть, 
спортсмену необходимы не только энергия и 
настойчивость в достижении цели, но и хлад-
нокровие, трезвый расчет, наблюдательность, 
размышление. Таким образом, спорт закла-
дывает в человеке ростки интеллектуальных 
и моральных качеств» [8, с. 128]. 

Значительное внимание А. Д. Бутовский 
уделял обоснованию обучения и воспитания 
как одного из мощных факторов формиро-
вания личности. При этом такие дидактиче-
ские категории, как «развитие», «воспита-
ние», «образование» ученый рассматривал в 
неразрывной связи, единстве и взаимосвязи. 
Так, развитие личности рассматривается пе-
дагогом как процесс позитивных изменений 
индивидуальных способностей человека че-
рез деятельность, познание окружающего 
мира, других людей, самого себя.  

Воспитание понимается ученым как 
процесс целенаправленного развития в че-
ловеке определенных качеств, самосозна-
ния, характера, поведения и ценностных 
ориентаций, стремления к совершенствова-
нию. Образование трактуется А. Д. Бутов-
ским как интегративный педагогический 
процесс, направленный на «поддержку 
равновесия в воспитании духовной и физи-
ческой природы человека» [6, с. 385]. 

Осмысление историко-философской 
сущности воспитательного идеала антично-
сти позволило А. Д. Бутовскому расширить 
понимание единства телесного и духовного 
личностных начал. Рассматривая личность 
как биосоциальное существо, ученый был 
уверен, что образовательный процесс может 
охватывать жизнедеятельность человека во 
всех формах ее проявления (физической, 
психической, духовно-нравственной и эсте-

тической). В соответствии с этим А. Д. Бу-
товский разделил направления педагогиче-
ского влияния на умственное, духовное, фи-
зическое, эстетическое воспитание и разви-
тие личности. 

К содержанию умственного воспитания 
он относил развитие «находчивости», 
«остроты суждения». Духовность человека 
ученый отождествлял с такими понятиями, 
как «самоутверждение», «традиции», 
«гражданственность». Нравственное воспи-
тание трактуется педагогом как процесс 
развития уважения к другой личности, 
формирование благородства, трудолюбия, 
дисциплинированности, твердой воли.  

Физическое воспитание, по мнению 
А. Д. Бутовского, отображается в таких кон-
стантах, как «здоровье», «сноровка», «си-
ла», «выносливость», «активность» (при-
сутствие духа в каком-либо деле). Эстетиче-
ские устремления личности педагог связы-
вал с общечеловеческими идеалами красо-
ты, художественными способностями, пла-
стичностью и утонченностью [7, с. 359]. 

Следует отметить, что А. Д. Бутовский, 
отстаивая необходимость всестороннего и 
гармоничного развития личности, ключе-
вым концептом педагогической теории 
определял телесное (физическое) воспита-
ние. Обосновывая значимость физического 
воспитания личности, ученый использовал 
понятие «физическое образование», под ко-
торым понимал «развитие общих способно-
стей двигательного аппарата», необходимого 
человеку в каком-либо виде деятельности.  

Главная цель физического образова-
ния, по мнению А. Д. Бутовского, заключа-
ется в формировании здоровой личности, 
способной владеть и сознательно руково-
дить своими мыслями и поступками, раци-
онально выполнять какую-либо работу, 
действовать умело и энергично, анализиро-
вать и делать выводы, творчески мыслить. 
Также понятие «здоровье» рассматривается 
педагогом как социокультурная ценность 
каждой отдельной личности и на этой осно-
ве – всего государства [12]. 

Исходя из обозначенных положений, 
формирование ценностного отношения к 
здоровью, по мнению А. Д. Бутовского, может 
базироваться на таких основных принципах 
образовательного процесса, как: взаимосвязь 
обучения и воспитания; личностно ориенти-
рованный подход к воспитанникам; социаль-
ное взаимодействие; единство требований и 
уважения к личности ребенка; доступность; 
активность и сознательность; свобода творче-
ской самореализации и самоактуализации 
личности; педагогическая поддержка. 

А. Д. Бутовский был уверен, что аксио-
логическая сущность физического образо-
вания состоит в сохранении и укреплении 
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здоровья молодого поколения, повышении 
работоспособности детей и подростков, раз-
витии их эстетических идеалов и эстетич-
ных чувств, в формировании готовности 
полноценно реализовать себя в обществе. 
Педагог считал, что сохранение и укрепле-
ние здоровья – это процесс комплексный, 
интегрированный, систематический и по-
следовательный, содержательный аспект 
которого направлен на приумножение фи-
зических сил и психических возможностей 
личности, формирование ответственного 
поведения к личному здоровью. Согласно 
такому пониманию, формирование здоро-
вого образа жизни молодого поколения 
А. Д. Бутовский рассматривал как сложный 
процесс биосоциального развития лично-
сти; движущую силу, активизирующую 
процесс самопознания, самовоспитания, 
самосовершенствования детей и молодежи; 
неотъемлемую часть целостного образова-
тельно-воспитательного процесса школьно-
го образования [10; 13]. 

Это позволило ученому обозначить важ-
ные содержательные направления физиче-
ского воспитания ученической молодежи:  

1) обеспечение двигательной активно-
сти детей и подростков;  

2) организация рационального режима 
дня и питания;  

3) соблюдение правил личной гигиены;  
4) закаливание;  
5) формирование культуры чувств и 

поведения учеников. 
Следовательно, с позиции А. Д. Бутов-

ского физическое развитие личности как си-
стемный процесс управления двигательны-
ми и физическими качествами индивида яв-
ляется важным фактором и предпосылкой 
качественных изменений в психической, ин-
теллектуальной, духовно-нравственной и эс-
тетической сферах личности. 

Важную роль в формировании гармо-
нично развитой личности А. Д. Бутовский 
отводил методам воспитания. Приоритет он 
отдавал практическим методам, направ-
ленным на формирование деятельностного 
опыта ребенка. В связи с этим педагог обос-
новал важность общеразвивающих и гим-
настических упражнений, подвижных и 
спортивных игр, плавания, фехтования, ре-
чи, мимики, танцев и ручного труда для 
формирования гармонично развитой лич-
ности. Прогрессивные идеи педагога отра-
жены в таких его трудах, как «Советчик для 
внеклассных занятий» (1888), «Проект ин-
струкции для преподавания танцев в кадет-
ских корпусах» (1889), «Проект организа-
ции подвижных игр в области физического 
образования в кадетских корпусах» (1889), 
«Проект инструкции для обучения пению и 
музыки в кадетских корпусах» (1889), «Руч-

ной труд и телесное развитие» (1901). 
Изучение и анализ европейских обра-

зовательных традиций, обобщение педаго-
гических идей отечественных педагогов и 
личный опыт практической деятельности 
позволили А. Д. Бутовскому обозначить со-
циально-педагогические условия всесто-
роннего гармоничного развития личности. 

Организация полноценного образова-
тельного процесса, в котором целенаправ-
ленно развивается индивидуальность уче-
ника, по мнению ученого, предусматривает: 

1) разработку содержания образования 
в образовательных учреждениях; 

2) учет преподавателем психофизио-
логических особенностей детей определен-
ного возраста и на этой основе создание оп-
тимальных условий для занятий физиче-
скими упражнениями;  

3) создание позитивных методик физи-
ческого, умственного, морально-этического, 
эстетического воспитания личности; 

4) целевой выбор содержания професси-
ональной подготовки педагогических кадров; 

5) пропаганду среди населения здоро-
вого образа жизни [7]. 

Анализируя достаточно плачевное, по 
мнению А. Д. Бутовского, общее состояние 
физического образования в современной 
ему России, он отмечает, что «происходит 
это у нас от чрезвычайно скептического 
взгляда на необходимость телесных упраж-
нений и от полного незнакомства с практи-
кой и методикой этого дела» [6, с. 389]. Он 
справедливо считает, что для правильной 
организации физического образования в 
России нужны прежде всего высококвали-
фицированные педагоги, которые понима-
ли бы всю ценность и значение физическо-
го образования и сумели бы донести это до 
своих учеников. Он сформулировал свои 
взгляды на то, какими теоретическими и 
практическими знаниями должен обладать 
учитель физического образования: «1. Обу-
чать телесным упражнениям может только 
человек, сам умеющий их делать и сам ис-
пытавший на себе все значение повтори-
тельной работы как со стороны усвоения 
навыка, так и со стороны общего его психо-
физиологического влияния. 2. Так как про-
извольная физическая работа человека 
находится в тесной связи с жизнедеятель-
ностью всего организма и оказывает на эту 
жизнедеятельность более или менее ясно 
выраженное влияние, то преподаватель те-
лесных упражнений должен быть достаточ-
но знаком с этим влиянием, чтобы разумно 
пользоваться им для правильного физиче-
ского развития и для здоровья учеников. 
Ему надо также иметь сведения по анато-
мии для наглядной проверки результатов 
упражнения и сведения в оказании первой 
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помощи при возможных случайностях. 
3. Учитель должен иметь совершенно ясное 
представление о каждом преподаваемом им 
упражнении со стороны его образователь-
ного значения. Он должен понимать цель 
его изучения, его место в системе общего 
физического образования и должен уметь 
вести его так, чтобы эта цель достигалась с 
наименьшим затруднением для ученика и с 
наибольшей выгодой для его физического 
развития. Для этого он должен иметь неко-
торые специальные сведения в приемах и 
способах обучения; он должен уметь клас-
сифицировать учебный материал, с одной 
стороны – соответственно различным родам 
работы, с другой – по степени его трудности, 
располагая его в течение всего урока, так и в 
каждом уроке, в такой последовательности, 
чтобы воспитанник переходил от более лег-
кого к более трудному…» [7, с. 378]. 

Во многих своих работах А. Д. Бутов-
ский акцентировал внимание на необходи-
мости создания учебных заведений для 
подготовки педагогов физического образо-
вания, в которой бы ставились и решались 
теоретические и практические вопросы фи-
зического образования и воспитания. Он 
подчеркивал, что учение о физическом об-
разовании нужно постоянно развивать, что 
нужна своя отечественная школа физиче-
ского образования и воспитания. Только ес-
ли такая школа возникнет в России, то со 
временем, путем выбора и переработки 
лучшего из того, что было создано европей-
скими странами в области физического об-
разования, в России может возникнуть своя 
эклектическая система физического обра-
зования, которая со временем станет 
народной системой. И когда такая система 
возникнет, подчеркивает ученый, тогда 
только можно будет сказать, что вопрос фи-
зического образования в России решен удо-
влетворительно [14]. 

А. Д. Бутовский был разносторонним 
человеком, педагогом, ученым, который 
изучал жизненно важные вопросы, пробле-
мы образования и воспитания, государ-
ственные законы и реформы. Его идеи отра-
жены в разработке концепции усовершен-
ствования личности (в единстве цели, прин-
ципов, содержания, способов и условий ор-
ганизации образовательного пространства). 

Выводы исследования. Таким обра-
зом, анализ теоретических идей и практи-
ческого опыта А. Д. Бутовского позволяет 
утверждать, что проблема формирования 
гармонично развитой личности была клю-
чевой в его педагогическом наследии. Рас-
сматривая образование и воспитание как 
процесс развития сущностных сил человека, 
ученый обосновал его цель; задачи (воспи-
тание физически, психически и социально 
здорового человека, способного полноцен-
но реализовать себя в обществе); принци-
пы; содержательные направления (интел-
лектуальное, физическое и духовно-
нравственное усовершенствование индиви-
да) и социально-педагогические условия 
(взаимосвязь образовательного простран-
ства и социокультурной среды; комплекс-
ный поход к изучению личности; интегра-
ция физического, интеллектуального, нрав-
ственного развития человека; разработка 
учебно-методического обеспечения опти-
мального образовательного процесса; про-
фессионализм педагогов; системное осу-
ществление медико-гигиенических меро-
приятий среди населения). Результатом 
усовершенствования личности, по мнению 
ученого, является сознательное отношение 
к личному здоровью, что проявляется в 
стремлении к валеологическому образова-
нию, саморазвитию физических качеств и 
психических свойств, самозащите, самовос-
питанию, культурно-нравственной саморе-
гуляции поведения. 
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