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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Еще въ 1898 г., выпуская въ свгЬтъ свой опытъ 
педагогической хрестоматш, подъ заглав1емъ „Русская 
педагогика въ главнййшихъ ея представителяхъ “ (вы- 
пускъ XII Педагогической библютеки, изд. К. Тихо- 
мировымъ и А. Адольфомъ), мы ясно сознавали большую 
потребность въ такой хрестоматш, которая, знакомя съ 
первоисточниками, могла бы возбудить у учащейся уни
верситетской молодежи охоту и желаше приняться за 
самостоятельный изследовашя и работы въ области педа
гогической литературы, т.-е. таюя изследовашя, до ко- 
торыхъ все еще у насъ такъ мало охотниковъ. Вместе 
съ тймъ и молодымъ педагогамъ она дала бы необхо- 
димыя точки опоры въ ихъ деятельности, безъ кото- 
рыхъ они, „что корабль безъ- гвоздей

Изданная Педагогической Библютекой „Русская педа
гогика" и старалась ответить на такую потребность, 
давая довольно полную педагогическую хрестоматно, въ 
которой были помещены отрывки изъ лучшихъ местъ 
русскихъ педагогическихъ писателей старыхъ и новыхъ, 
предпославъ имъ краття бюграфичесшя и библюгра- 
фичесюя сведешя.

Имелось въ виду, что такой опытъ педагогической 
хрестоматш привлечетъ внимаше читателей къ забытымъ 
или мало известнымъ педагогическимъ писателямъ, возбу- 
дитъ интересъ и вкусъ къ занятно педагогическими во-

О Подробнее объ этомъ мой докладъ „О задачахъ серьезной педаго
гической литературы" въ Трудахъ Педагогическаго Отдела. Харьковскаго 
Историко-Филологическаго Общества, вып. II, 1894 г„ стр. 50.
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просами и покажетъ, что наша русская педагогическая 
литература вовсе не такъ бгЬдна, какъ принято думать. 
Вм'Ьст'Ъ съ тймъ хотелось дать noco6ie въ руки препо
давателей педагогики нашихъ учительскихъ институ-

%

товъ, семинарш и педагогическихъ классовъ женскихъ 
гимназий и другихъ учебныхъ заведенш, не знающих1ъ 
порой, гдй найти необходимый свфд'Ьтя о русскихъ 
педагогическихъ писателяхъ, у учащихся возбудить инте- 
ресъ и вкусъ къ педагогической литературй и желаше 
поближе познакомиться съ ней.

Время показало, что мы угадали потребность въ 
такой хрестоматии, такъ какъ и самая хрестомаыя была 
принята сочувственно, и вскоре за тймъ появилось ни
сколько историко-педагогическихъ изсл'ЬдованШ и даже 
появились новыя педагогичесшя хрестоматш(Н. Н. Завья
лова, Первова, А. Н. Острогорскаго).

Недавно нами составлены и выпущены въ св'Ьтъ двгЬ 
книжки: „Очерки по исторш педагогики", М. 1909 г. 
и „Краткая истор!я педагогики", М. 1910 г., предна
значенный, главньшъ образомъ, для народныхъ учителей 
и учительницъ, а таюке какъ руководство для учитель
скихъ семинарш, институтовъ, женскихъ институтовъ и 
гимназШ: и епарх1альныхъ женскихъ училшцъ,, при чемъ 
въ Очеркахъ изложена вкратщй исторгя русской педа
гогики, а въ „Краткой исторш педагогики"—краткая 
истор1я западно-европейской педагогики.

Изучивъ хорошо бытъ и потребности народныхъ 
учителей и учительницъ (въ бытность директоромъ на
родныхъ училищъ сначала Вологодской, а потомъ Ниже
городской губ.), мы можемъ см'йло сказать, что мнопе 
изъ нихъ весьма нуждаются въ ряд-Ь руководствъ и по- 
соб!й по педагогика и ея истор1и, и что для громаднаго 
большинства недоступны сочинетя выдающихся педаго- 
говъ-мыслителей въ подлинник!} (или въ перевод^). То лее 
самое касается и воспитанниковъ учительскихъ семи
нарш и институтовъ и ученицъ VIII класса женскихъ 
гимназШ. Съ цйлью помочь этой назревшей потребности
нами и издается теперь „Педагогика западно-европейская
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и русская", гд;Ь даются отрывки какъ изъ важггЬйшихъ 
западно-европейскихъ, такъ и русскихъ писателей. Она 
им'Ьетъ и самостоятельное значете и служитъ необходи- 
мымъ дополнешемъ къ „Очеркамъ по исторш русской 
педагогики “ и къ „ Краткой исторш педагогики “ . Однимъ 
изъ важныхъ noco6iii для предлагаемаго труда служили 
Педагогическая Библиотека, изд. К. Тихомировымъ и 
А. Адольфомъ (ныггЬ Д. Н. Корольковымъ), „Истор1я 
русской педагогш" М. И. Демкова, ч. I, II и III и его же 
„Русская педагогика, опытъ педагогической хрестоматш“. 
Другтя noco6ia указаны въ текста.

Москва,
6 февраля 1911 г.

Составитель.



ОТДФЛЪ I.

Педагогики западно-европейская.
*

I.

Платонъ.
Знаменитый гречесюй философъ Платонъ жилъ съ 429 года 

по 348 г. до Р. X., былъ довольно долгое время (десять л-Ьтъ) 
ученикомъ Сократа и после его смерти привелъ въ стройную 
философскую систему учете своего учителя и придалъ образцо
вую теоретическую обработку собственно педагогическимъ идеямъ.

Поддержка д'Ьльнаго воспиташя и обучетя составляетъ, по 
Платону, одну изъ прямыхъ обязанностей государства. Воспита- 
Hie Платонъ опредгЬляетъ какъ руководство и направлеше дгЬтеи 
и юношей къ предписанному закономъ, старейшими и лучшими 
людьми одобренному образу жизни. Воспиташе важнее всякаго 
иного дела, ибо хотя человекъ кротокъ отъ природы, но благо
даря лишь воспитанно делается лучшимъ изъ всехъ живыхъ 
существъ. При воспитании следуетъ обращать внимаше на гармо
ническое развитие тела и души, и въ этомъ отношенш гимнастика 
и музоугодное воспитание являются лучшими воспитательньши
. t
средствами.

Относительно умственнаго образовашя Платонъ советуетъ 
помнить, что отсутств1е знатя еще не самое большое зло; напро- 
Тивъ, обил1е сведенш и многознайство при дурномъ воепитанш 
гораздо вреднее невежества. Поэтому не следуетъ обременять 
молодежь черезчуръ многими знатями, а надо во всемъ домо
гаться ясныхъ и отчетливыхъ знанш. Первыми науками для ум-

« <

ственнаго образования Платонъ считаетъ математику и астроно- 
мню, онъ даже думаетъ, что если бы человеческое существо
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лишилось понят1я о числе, то мы никогда не достигли бы ни мудро
сти ни добродетели. Ариометика, геометр!я и астрономия служатъ

<•

подготовкой къ высшей науке, каковой является философ!я.
Главнейшими сочинешями, откуда мы черпаемъ педагогиче- 

сше взгляды Платона, являются: „О государстве" и „О законахъ“.
I • •

Первое вошло въ полное собраше сочиненш Платона, переведен
ное проф. Карповымъ, изд. 2, ч. III и IV, а второе перевед. съ 
греческаго Г. Янчевецкимъ и помещалось въ виде приложен!я 
къ журналу „Гимназ!я“, Ревель. 1898.

1.

Знайеше музыки и гимнастики.
/ ‘

По словамъ Платона, Сократи во второй книге «Поли
тики» указали, что весь круги образовашя стражей города 
определяется музыкою и гимнастикою. За. музыку даже 
надо прежде взяться, чФми за гимнастику, «ибо начало 
всякаго дела весьма важно, — особенно для нежнаго 
возраста, ведь тогда-то преимущественно образуется и уста
навливается характеры». Музыка и гимнастика, по ученно 
Платона,, соединены между собою теснейшими образомн; 
таки что, при недостатке той. или другой, воспиташе юно
шей не, можети быть удовлетворительно, то-есть не сдела
ются они столь же образованными, каки и мужественными.

«Хоропйй подборы слови, и гармоничность, и благопри- 
лич1е, и благоразмеренность,—говорили Сократи,—сообразу
ются си благонрав!еми; благонрав!е же у наси не. недоста- • 
токи ума, не простосердеч!е ви смысле ласки, а действи
тельно доброе и прекрасное свойство сердца со стороны 
нравственной. Таки не должны ли юноши стремиться ки 
этому во всеми, если хотятн делать свое дело? Конечно, 
должны. Этими-то ведь все отпечатлевается и ви живописи, 
и ви каяедомн художестве; это всегда есть и ви тканье, и 
ви раскрашиваши, и ви постройке дома, и ви отделке 
всякой рухляди, даже.ви природе телн и растенШ; благо- 
прилшпе и неблагопридише имеетп место везде. И небла- 
гоприлшпе, неблагоразмеренность, негармоничность суть 
сестры злословия, и злоирашя. — Но только ли поэтовы



должны мы ограничивать и принуждать къ тому, чтобы въ 
своихъ стихотворешяхъ представляли они образы благонрав1я; 
либо ужъ и не писали бы у насъ,,или требовать, чтобы и 
друие мастера ни на живописныхъ картинахъ, ни на зда- 
шяхъ, ни на какой иной художественной вещи не изобра
жали ничего безнравственнаго, иостыднаго, низкаго и не- 
пристойнаго; а кто не можетъ не делать этого, тому не 
-позволять работать у насъ, чтобы наши стражи, питаясь 
образами зла, будто дурною травою, и каждый день соби
рая себе пищу, постепенно многое отъ многихъ предметовъ, 
незаметно не скопили въ своей дупгЬ одного великаго зла? 
Не такихъ ли надобно искать художниковъ, которые мо

ту  тъ благородно изсл'Ьдовать природу прекраснаго и благо- 
пристойнаго, чтобы юноши, живя будто въ какомъ здоро- 
вомъ месте, получали пользу отъ всего, что ни приро- 
жается добраго къ ихъ зр'Ьнш или слуху, несясь подобно 
ветерку, навевающему здоровье отъ ц’Ьлебныхъ м'Ьстъ, и 
незаметно, съ самаго детства, приводя ихъ къ подобш, 
содружеству и согласно съ прекраснымъ словомъ? Да, пи
таться такимъ образомъ было бы весьма хорошо, сказалъ 
Главконъ.—Поэтому-то,—продолжалъ Сократи,—главнейшая 
пища не заключается ли въ музыке, такъ какъ ритмъ и 
гармошя особенно внедряются въ душу, весьма сильно 
трогаютъ ее и делаютъ благопристойною, если кто питается 
правильно, а когда нетъ,—выходитъ противное?»

«После же музыки надобно юношей воспитывать гимна
стикою. А состоитъ она, какъ я думаю, въ чемъ-то такомъ: 
впрочемъ, смотри и ты; ведь мне не представляется, что 
у кого хорошее тело, у того оно собственною силою обра- 
зуетъ добрую душу; напротивъ, я думаю, что добрая душа 
собственною силою доставляетъ возможно наилучшее тело.— 
Стало-быть, если, достаточно раскрывъ мышлете, мы пе- 
редадимъ ему попечете о теле, то не поступимъ ли пра
вильно? При этомъ будемъ помнить, что простота въ му
зыке водворяетъ въ душу разсудительность, а простота въ 
гимнастике сообщаетъ телу здоровье».

«Поэтому, кто превосходно соединяетъ гимнастику съ 
музыкой и весьма.мерно прилагаетъ ихъ къ душе, того
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мы, по справедливости, можемъ называть челов'Ькомъ со
вершенно музыкальнымъ и гораздо лучше наетроенньшъ, 
ч'Ьмъ тотъ, кто умнеть подстроить одну струну подъ другую».

2.

О в о с п и т а н !  и.
«На вопросъ: что можетъ дать особеннаго. городу пра

вильное воспиташе одного юноши или одного хора, конечно, 
можно ответить, что отъ одного для города пользы будетъ 
мало; но если ты спросишь о воспитанш вообще, что оно 
даетъ городу, то нетрудно ответить, что отъ хорошаго 
воспитатя люди .делаются хорошими людьми, а сделавшись 
таковыми, они всякое дело хорошо делаютъ и на войне 
побеждаютъ враговъ».

«Я утверждаю, что всяшй человекъ, желающШ въ чемъ 
бы то ни было совершенства, долженъ упражняться въ 
этомъ съ детства, какъ.въ играхъ, такъ и въ серьезныхъ
заняттяхъ, сообразно каждому назначеино. Такъ, напримеръ,

*

желаюнцй быть хорошимъ земледельцемъ или зодчимъ, 
долженъ уже въ детстве иметь соответствуюнця игрушки, 
зодчШ—строительныя, земледелецъ—земледельчесюя, и обя
занность воспитателя—доставить маленькая оруд1я въ роде 
настоящихъ, и при этихъ играхъ сообщать необходимейнпя 
предварительный сведен1я: строителю мерить и ставить, 
военному ездить верхомъ и т. д. и стараться посредствомъ 
игръ направлять желашя и наклонности мальчиковъ въ 
ту сторону, где они должны будутъ остановиться. Главнымъ 
деломъ въ воспитанш мы считаемъ дать направлеше, ко
торое посредствомъ игръ доведетъ душу до возможно боль
шей любви къ тому, что сделаетъ взрослаго совершенней- 
шимъ въ искусстве своего делашя».

«Теперь мы не оставимъ безъ разсмотрешя и того, что 
называютъ воспиташемъ. Часто мы, чтобы выразить одо- 
бреше или порицаше воспиташю кого-либо, говоримъ: «онъ 
воспитанъ» или «онъ не воспитанъ», хотя такой человекъ 
можетъ быть очень образованнымъ для торговли, для судо
ходства и т. п. Оказывается, что не это мы считаемъ вое-



питашемъ, а приведете до того совершенства, которое 
вызываетъ желаше и стремлете сделаться совершеннымъ 
гражданиномъ, ум'Ьющимъ повелевать и повиноваться по 
чувству долга. Такое воспиташе, какъ кажется, имАетъ въ 
виду наши беседы и считаетъ его единственнымъ; а-воспи
таше, обращенное на прюбретеше денегъ или на физическую 
силу или на другое знаше, не направленное на умъ и на 
чувство долга, будетъ прикладное, низшее и решительно 
недостойное называться воспиташемъ. Впрочемъ, не будемъ 
спорить о названы; останемся лишь при томъ положены, 
что человекъ, правильно воспитанный, почти всегда хо
роши, что на воспиташе нельзя смотреть, какъ на нечто 
маловажное, такъ какъ ' изъ всехъ высшихъ благъ это пер
вое, что достается для лучшаго человека».

«Первыя чувствоващя детей—чувство удовольств1я и 
чувство печали, и въ первыхъ выражаются возрастающая 
въ душе добродетель и порокъ. Разумъ и правильное 
суждеше прюбретаютъ немнопе, и то къ старости; и кому 
эти блага достаются, того мы называемъ цельнымъ. чело- 
векомъ». «Такимъ образомъ,—говоритъ Платонъ устами аеин-

t

скаго гостя,—воспиташемъ я называю первое возращен ie въ 
детяхъ добродетели. Удовольств1е и любовь, печаль и не
нависть являются въ душе, когда дети не могутъ еще 
обнять ихъ словомъ; когда же обниму тъ и согласуютъ съ 
словомъ посредствомъ правильнаго пр1учешя соответству
ющими нравами, то это полное coraacie будетъ доброде
тель. Быть правильно воспитаннымъ къ удовольствш или 
печали, такъ чтобы отъ юности и до старости любить, что 
следуетъ любить, и ненавидеть, что следуетъ ненавидеть, 
вотъ это, если выразишь словомъ, и назовешь воспиташемъ, 
скажешь какъ разъ по моимъ мыслямъ».

«И вотъ въ жизни большая часть этихъ правильно на- 
правленныхъ удовольств1й и печалей, которыя и соста- 
вляютъ цель BOcniiTaHifl, расползается и извращается; но
боги, изъ жалости къ роду человеческому, на трудъ ро-

»

дившемуся, установили отдыхъ отъ трудовъ—чередующееся 
праздники боговъ, и къ нимъ придали соучастниковъ 
празднествъ—Музъ съ Аполлоно.мъ предводителемъ и Дю-

-  11 -



ниса, чтобы на этихъ праздннкахъ возстановлять бывшее 
воспиташе. Разсмотримъ теперь, правильно ли и сообразно 
ли съ природою такое объяснете. Какъ известно, юность 
не можетъ сохранять спокойств1я въ теле и въ голосе: то 
она скачетъ, прыгаетъ, съ удовольств1емъ затгЬваетъ игры, 
танцуетъ, то она готова кричать всякимъ голосомъ. И вотъ 
проч!я животныя не имгЬютъ чувства правильности или 
неправильности движешй, называемыхъ тактомъ и гармо
нией. Намъ же данные богами упомянутые соучастники 
празднеетвъ даровали также радостное чувство такта и гар- 
монш, которыми они же приводятъ насъ въ ожидаше, ру- 
ководятъ и собираютъ насъ для пЪсенъ и пляски. Да и 
самое слово «хоръ» происходитъ отъ хара (радость). И такъ 
примемъ. сперва положеше, что первое воспиташе совер
шается чрезъ Музъ и Аполлона и, стало-быть, хорошо вос
питанный тотъ, кто ум^етъ хорошо петь и плясать.

«Следовательно, если мы знаемъ, въ чемъ красота пешя 
и пляски, то мы знаемъ также, въ чемъ правильность или 
неправильность воспиташя; въ противномъ случае мы не 
будемъ въ состоянш указать, где й какъ охранять воспи- 
таше. Я утверждаю* что все три хора должны напевать 
молодымъ и воспршмчивымъ душамъ разное хорошее, но, 
главными образомъ, то, что для боговъ пр1ятнейщая жизнь 
и добродетельнейшая жизнь одно и то ж е»..

( Изъ ,,Законовъ“ Платона).

II.

Аристотель.
N •

/

Аристотель родился въ 384 г. до Р. X. въ СтагирР. Его
отецъ Никомахъ былъ придворнымъ врачомъ македонскаго даря

• __ __ *

Аминты. На 18 году жизни Аристотель пришелъ въ Аеины и 
вступилъ въ кругъ учениковъ Платона, къ которому онъ принадле
жали до самой его смерти въ течете 20 л4;тъ. По смерти Платона 
онъ открыли въ Аеинахъ свою собственную школу риторики, 
но въ 342 г. приняли приглашеше македонскаго двора взять



на себя воспиташе Александра, который (род. 356 г.) тогда только 
что вступилъ въ юношескш возрастъ; онъ оставался при маке- 
донскомъ дворе до похода Александра въ Азпо. Въ 334 году

t •
Аристотель возвратился въ Аеины и открылъ здесь. въ Ликее 
школу, получившую имя перипатетической, вероятно, отъ обычая 
Аристотеля ходить при научной беседе. Им’йвшш самъ средства 
къ жизни, при несомненной помощи могучаго царя, Аристотель 
им*лъ всевозможный средства для своихъ изыскаюй и первый 
составилъ громадное co6paHie книгъ. Онъ не только ученый, но 
и наблюдатель перваго ранга, одинаково выдающшся, какъ самымъ 
разнообразнымъ философскимъ и историческимъ знашемъ, такъ 
и самыми обширными сведениями.

Главнейшими источниками педагогическихъ воззренш Аристо
теля служатъ его „Этика“ и „Политика". Изследовашя показали, 
что текстъ, который действительно принадлежитъ Аристотелю, 
есть „Этика" Никомаха. „Этика" разделяется на 10 книгъ, въ пер
вой изъ нихъ Аристотель разематриваетъ вопросъ о томъ, что 
должно считать высшимъ благомъ, и находитъ, что оно заклю
чается въ деятельности, сообразно съ добродетелью, а во второй 
книге, посвященной анализу добродетели,' Аристотель нахо
дитъ, что добродетель — прюбретенное, не прирожденное свой
ство души.,

Непосредственнымъ продолжешемъ и завершешемъ „Этики “ слу
жить „Политика", богатая педагогическими замечашями, откуда 
мы и приводимъ ряДъ выдержекъ по переводу Н. Скворцова.

Такъ какъ добродетель составляетъ самую существенную 
часть блаженства, то Аристотель признаетъ, такъ же, какъ и 
Платонъ, главной задачей государства—воспиташе въ народе добро
детели, и потому онъ решительно порицаетъ, если государство 
вместо мирнаго попечешя о нравственномъ и научномъ образо
вали наклонно къ войне и завоеванпо. „Никто,—говоритъ Аристо
тель,—не можетъ оспаривать того, что законодатель всего более 
долженъ заботиться о вое пита ши юношества, потому что отъ 
невнимашя къ этому делу страдаетъ само политическое устрой
ство государства". Образоваше общественныхъ деятелей должно 
быть дйломъ общественнымъ и, следовательно, относительно воспи- 
ташя детей должны быть определенный постановлешя закона.
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Об&пя залгЬЧашя о воспитанш дЪтей до
с е м и  л 'Ь тъ .

Употребляемая дЬтьми пища оказываетъ огромное вл!я- 
ше на развипе й укргЬплете ихъ тгЬла. Изъ наблюдешя, 
какъ надъ' прочими животными, такъ и надъ тгЬми наро
дами, которые заботятся объ образований воинскаго тгЬло- 
сложешя, оказывается, что молочная пища особенно пригодна 
для укр’Ьплетя тКла. Но спиртуозную пищу, въ изб^жате 
разныхъ происходящихъ отъ нея болезней, сл’Ьдуетъ давать 
д’Ьтямъ въ наименыпемъ количеств^. КромгЬ того, для 
укрЪплетя тЬла дЬтей, полезны также некоторый движенья, 
катя  только можно допустить въ такомъ раннемъ возрастЬ. 
Но чтобы они не повредили при этомъ своихъ иЬжныхъ 
членовъ, въ нгЬкоторыхъ м'Ьстахъ и въ наше время упо
требляются для этого изв'ЬстнЫя механичестя оруд1я, кото- 
рыя удерживаютъ тгЬло отъ опаснаго для него наклонешя. 
Равными образомъ полезно также съ малыхъ л^тъ пр1учать 
д’Ьтей къ холоду,—это очень хорошо какъ для здоровья, 
такъ впосл'Ьдствш и для воинскихъ дЬйствШ. Поэтому 
у н’Ькоторыхъ варваровъ существуетъ обычай тотчасъ послгЬ 
рождешя погружать дЬтей въ холодную воду, а у другихъ, 
какъ, наприм’Ьръ, у кельтовъ, завертываютъ ихъ въ легкое 
покрывало. Къ чему можно привыкнуть, ■ къ тому лучше 
начинать пр1учать съ дЬтскаго возраста, такъ чтобы съ 
течешемъ времени постепенно развивать эту. привычку. 
ТЪло д'Ьтей, всл'Ьдств1е большой теплоты въ ихъ организм^, 
по самой природЬ своей способно къ перенесение холода.
Итакъ, вотъ какого рода попечешя слгЬдуетъ имКтъ о дгЬ-

♦

тяхъ перваго возраста. Въ сл'Ьдующемъ загЬмъ возраст^, 
до пяти л'Ьтъ—когда изъ опасности повредить росту ди
тяти, не хорошо еще принуждать его къ ученью, или къ 
какому-либо необходимому въ жизни труду—слгЬдуетъ за
ставлять дЬтей дЬлать некоторый движетя, чтобы уничто
жать чрезъ это неповоротливость ихъ тгЬла. Движетя эти 
должно доставлять дЬтямъ, какъ посредствомъ разнаго
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рода' занятШ, такъ и посредствомъ игръ; но самыя эти 
игры не должны быть недостойны людей свободныхъ, слиш- 
комъ утомительны и азартны. Попечен1е о такихъ малют- 
кахъ со стороны начальниковъ ихъ, такъ называемыхъ пе- 
дономовъ, должно иметь также въ виду тЬ речи и сказки, 
катя  могутъ доходить до ихъ слуха. Потому что все это 
должно приготовлять детей къ ихъ последующими заня- 
йямъ. На этомъ основанш игры ихъ, по возможности, 
должны походить на то, чгЬмъ они будутъ заниматься впо
следствии Неправильно поступаютъ rfe, которые въ своихъ 
законахъ запрещаютъ д'Ьтямъ крикъ и плачъ: то и другое, 
доставляя некоторыми образомъ упражнеше ихъ телу, по
лезно для ихъ развитая. Какъ задержка дыхан1я доставляетъ 
трудящимся новую силу, такъ то же самое бываетъ и съ 
детьми, когда они напрягаются во время крика и плача. 
Наблюдая за образоватемъ яшзни детей въ другихъ отно- 
шен1яхъ, педономы должны также обращать внимаше и на 
то, чтобы дети какъ можно менее были въ обществе ра- 
бовъ, такъ какъ д'Ьти этого возраста, и даже до семи л'Ьтъ, 
непременно должны воспитываться дома. Кроме того, очень 
умно уже и съ этого возраста удалять детей отъ всего 
того, что оскорбительно для ушей и глазъ свободнаго че
ловека. Вообще законодатель, очищая государство отъ вред- 
ныхъ, какихъ бы то ни было, золъ, долженъ изгнать изъ 
него и всякое сквернослов1е, потому что когда есть легкая 
возможность сказать что-либо постыдное, то отъ слова 
близко и къ самому делу, но особенно должно наблюдать 
за детьми, чтобы они не говорили и не слыхали ничего 
дурного. А въ случае, если окажется, что кто-либо изъ 
людей свободныхъ, но не принадлежащихъ къ числу лицъ, 
допущенныхъ къ участш въ сиссийяхъ, говорить или де- 
лаетъ запрещенное, то следуетъ наказать его лишешемъ 
чести и побоями; а если онъ постарше, то за такой, до
стойный только раба, поступокъ, стоить наказать его такого 
рода лишешемъ чести, которое ставило бы его ниже сво
боднаго человека. Запрещеше говорить постыдныя речи, 
какъ само собою очевидно, простирается также на созерца- 
Hie картинъ и шесъ подобнаго рода. Поэтому правители



16

государства должны заботиться о томъ, чтобы о подобныхъ 
вещахъ не напоминала гражданамъ ни статуя и никакая 
картина.

Всякое первое впечатаете для насъ более завлекательно; 
поэтому отъ молодыхъ людей должно устранять все дур
ное, особенно то, что деморализуетъ или разслабляетъ ихъ 
въ моральномъ отнощещи. Напротивъ, въ продолжете двухъ 
Л'Ьтъ, съ пяти до семи, дети должны уже наглядно знако
миться съ тгЬмъ, что придется имъ изучать впослгЬдствш,

2.

Знамен!? воспиташя ддя политическаго быта
\

государства.
Никто не можетъ оспаривать того, что законодатель всего 

более долженъ заботиться о воспитанш юношества, потому 
что отъ невнимашя къ этому делу страдаетъ само полити
ческое устройство государства, ибо жизнь гражданъ въ 
каждомъ государстве должна соответствовать его полити
ческому устройству. Характеръ моральнаго состоянш того 
или другого общества служитъ обыкновенно охраною его 
политическаго устройства, определяя собою ту или другую 
форму его быта. Такъ демократическое настроете общества 
стоитъ въ связи съ демократическимъ устройствомъ, оли
гархическое—съ олигархическимъ и т. п., такъ что лучшее 
нравственное настроете общества всегда условливаетъ собою 
и наилучшую форму его политическаго быта. Если во вся- 
комъ знати, во всякомъ искусстве есть нечто такое, что 
напередъ должно быть усвоено посредствомъ обучешя и 
навыка, для того, чтобы действовать въ пределахъ этого 
искусства или знашя, То ясно, что такое приготовлете не
обходимо и для добродетельной деятельности. А такъ какъ 
цель государства одна, то и воспиташе всехъ гражданъ, 
очевидно, должно быть одно; следовательно, оно должно 
быть деломъ общественнымъ, а не частнымъ, какъ это 
бываетъ теперь, когда каждый по-своему заботится о сво- 
ихъ детяхъ, уча ихъ, чему вздумается. Нетъ, образоваще 
общественныхъ деятелей должно быть деломъ обществен-
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нымъ, и никто изъ гражданъ не долженъ считать себя при- 
надлежащимъ самому себе, но все, напротивъ, должны 
считать себя принадлежащими государству; и если каждый 
гражданинъ есть только часть государства, то попечеше о 
каждой части ц&лаго, естественно, должно итти рука объ 
руку съ попечешемъ о щЬломъ. Въ этомъ отношенш нельзя 
довольно нахвалиться на лакедемонянъ за то, что они при- 
лагаютъ столь большое попечете о д'Ьтяхъ, притомъ пе
кутся о нихъ общими усюпями. Итакъ, очевидно, что каса
тельно воспитатя детей должны быть определенный поста- 
новлешя закона, само яге воспитате должно быть дгЬломъ 
общественными.

з.

Основныя дисциплины обцаго образования.

К
*4)

Несомненно, что изъ области полезнаго дети должны 
учиться только тому, что необходимо, но и не всему не
обходимому, такъ какъ необходимым занятая делятся на за
нятая, свойственныя людямъ свободными и рабами.

Очевидно, что дети должны быть допущены къ занятаю 
только теми полезными предметами, которые не сделаютъ 
ихъ лишь простыми ремесленниками; ремесленническими 
яге занятаемъ должно называть такое занятае и татя искус
ство и знаше, которыя или тело, или душу, или мышлете 
людей свободны м и делаютъ неспособными къ добродетель
ной деятельности. Поэтому все те искусства, которыя ухуд- 
шаютъ тело, равно какъ все промысловыя занятая, мы на- 
зываемъ ремесленническими (ванавсическими), таки какъ 
они делаютъ мысль человека неспособною къ схолическимъ 
занятаямъ и тупою. Но если изучеше техъ или другихъ 
свободныхъ знашй въ известной мере не противоречитъ 
интересами свободнаго человека, то исключительное занятае 
ими бываетъ причиною такихъ же дурныхъ последствий о 
которыхъ мы сейчасъ сказали. Большая разница въ томи, 
съ какою целпо кто что-либо делаетъ или изучаетъ: если 
для себя или друзей или просто изъ добродетели, то въ 
такомъ случае никакое занятае не недостойно свободнаго
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человека, а если то же самое дгЬло делаете кто-либо по 
воле другихъ, то въ этомъ случай, кажется, онъ работаетъ, 
какъ наемники и рабъ. Въ настоящей системе воспитатя 
тгЬ и другая занятая, какъ сказано прежде, мешаются между 
собою.

Существуютъ четыре дисциплины, въ изученш которыхъ 
обыкновенно воспитывается наше юношество, — онгЬ суть: 
грамота, гимнастика, музыка и четвертый предметы, кото
рый, впрочемъ, принимаютъ только некоторые,— графика. 
Грамоту и графику изучаютъ, какъ предметы, полезные въ 
жизни и имйюнде въ ней большое приложеше; гимнастику— 
для развитая мужества. Касательно же цйли музыки есть 
некоторое недоумйше. Такъ, въ наше время большею частно 
занимаются ею просто для удовольстайя, но сперва она 
была принята въ систему воспитатя, конечно, потому, что 
человеки, по самой природе своей, какъ не разъ уже было 
говорено, стремится не только къ тому, чтобы вести пра
вильно трудовую жизнь, но и къ тому,, чтобы быть въ co- 
стоящи хорошо пользоваться досугомъ, потому что досуги, 
чтобы сказать о немъ еще разъ, есть цель всякой деятель
ности. Но. такъ какъ въ жизни необходимы и трудъ и до
суги,—хотя досуги, конечно, предпочтительнее труда7—то 
нами должно изследовать теперь общгй вопроси о томи, 
что должно быть содержатемъ досуга? Не забава же; по
тому что забава была бы тогда целью нашей жизни, что 
невозможно, тймъ более, что къ забавами должно прибе
гать только во время трудовъ (потому что кто трудится, 
тотъ нуждается въ отдыхе, а забава и имеетъ назначение 
наполнить время отдыха, такъ какъ время труда есть время 
утомлетя и напряжешя силъ). На этомъ основанш, къ за
баве всегда должно прибегать во время, благопр1ятное для 
пользованья ею, обращаясь къ ней какъ къ лекарству, по
тому что душа человека во время забавы находится въ 
развязномъ состояши и отдыхаетъ, наслаждаясь тймъ удо- 
вольстамемъ, которое доставляете забава/ Но досуги или 
схолическое состоите само собою, кажется, доставляете и 
удовольстайе, и счастае, и блаженство—блага, который не 
имеютъ места въ жизни людей, занятыхъ работой, но до-
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ступны лишь людями схолической жизни. Человеки, заня
тый работой, трудится для какой-нибудь цели, которой 
еще нЬтъ; а нравственное наслаждеше, будучи са,мо для 
себя целью, есть такое состоите, находясь въ которомъ, 
какъ все полагаютъ, мы живемъ безъ тоски и печали, но 
въ удовольствш. Хотя представлеше объ этомъ удовольств1и 
не у вс'Ьхъ одно и то же, напротивъ, каждый понимаетъ 
его по-своему, сообразно съ своимъ собственнымъ настрое- 
шемъ, но ч'Ьмъ кто лучше, гЬмъ и удовольств1я ищетъ 
наилучшаго, полагая его въ томъ, что прекраснее всего 
прекраснаго. Отсюда ясно, что для достойнаго провождетя 
схолическаго времени должно также кое-чему учиться и
воспитываться, притомъ , содержаше этого воспиташя и
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обучешя должно быть интересно для насъ само по себе, 
между темъ какъ занятая, потребныя для трудовой жизни, 
суть порождетя нужды и служатъ для цели вне себя. 
И вотъ -издавна введена въ воспиташе музыка,—не какъ 
что-нибудь необходимое (въ ней нетъ ничего такого) и не 
какъ что-нибудь полезное—въ томъ смысле, какъ полезна, 
напримеръ, грамота въ коммерции въ хозяйстве, для за
нятая науками и политическими делами, или какъ графика, 
которая, очевидно, можетъ быть полезна для более пра- 
вильнаго суждешя о произведешяхъ художниковъ, или, 
наконецъ, какъ гимнастика полезна для здоровья и укре- 
плешя тела—ничего такого мы не видимъ отъ музыки. 
Поэтому музыку следуетъ считать занятаемъ, которое съ 
достоинствомъ можетъ наполнить схолическое время, что, 
кажется, и имели въ виду наши предки, которые ввели ее 
въ воспиташе. И действительно, музыка принята въ та- 
комъ образе жизни, который считается достойными людей 
свободныхъ. Такъ, Гомеръ говорить въ своихъ стихахъ: 
«на великолепный пиръ можно позвать и певца», или, 
сказавъ напередъ о другихъ лицахъ, которыя зовутъ певца, 
прибавляетъ: «который всехъ услаждаетъ». Также и въ 
другихъ местахъ Одиссей называетъ наилучшимъ то пре- 
провождеше времени, когда люди, приглашенные къ столу, 
съ веселыми лицомъ въ тЬсноми кружке сидятъ въ доме 
и слушаютъ певца.

9*
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Итаки, очевидно, что въ воспиташе входятъ некоторые 
так1е предметы, заниматься которыми должны дети, не какъ 
предметами полезными и необходимыми, а какъ предметами 
прекрасными и достойными людей свободныхъ.

Но относительно обучешя детей полезными предметами, 
должно заметить также, что некоторыми изъ нихъ, какъ, 
напримеръ, грамоте, должно учить ихъ не только изъ-за 
непосредственной отъ нихъ пользы, но и потому, что они 
открываютъ путь къ изученш многихъ другихъ науки. 
Равными образомъ и графику не должно изучать только 
для того, чтобы не ошибаться въ своихъ хозяйственныхъ 
счетахъ, или чтобы не быть обманутыми при покупке и 
продаже разныхъ домашнихъ вещей, но потому более, что 
эта наука изощряетъ чувство пластической красоты. А искать 
всюду только полезнаго нимало не неприлично для людей си 
возвышенной душою и свободныхъ по своей природе.

Выше мы сказали, что прежде всего должно воспиты
вать детей въ привычкахъ, а не въ наукахъ, и сперва раз
вивать ихъ тело, а не мышлеше; если таки, то ясно, что 
напереди Должно поручить детей искусству гимнаста и 
педотриба, съ теми, чтобы развить ихъ тело и сделать его 
способными къ той или другой деятельности.

Повторяемъ еще рази, что, заботясь о воспитанш детей, 
не должно обращать внимания исключительно только на 
одну какую-нибудь сторону.

Во всякомъ случае, первая роль въ воспитанш должна 
принадлежать красоте,- а не зверству, потому что волкъ 
и всякое другое дикое животное никогда не въ силахъ 
выиграть истинно блестящей победы, къ чему способенъ 
лишь умственно развитой человеки. Поэтому, кто старается 
о развитщ детей исключительно съ одной только физиче
ской стороны, оставляя безъ воспиташя друпя также не- 
обходимыя стороны, тотъ, по правде сказать, приготовляетъ 
изъ нихъ только ремесленниковъ, годныхъ лишь для одной 
какой-либо деятельности, да и въ этой-то деятельности, 
они, какъ легко понять, бываютъ хуже другихъ.

Что касается до гимнастики, то во взгляде на пользу 
и на способы гимнастическихъ упражненШ нетъ никакого
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разногласия. До зрЪлаго возраста гимнастичесюя упражне- 
шя должны быть бол'Ье легки, при чемъ должно избегать 
тяжелой пищи и слишкомъ большихъ трудовъ, чтобы ни
что не препятствовало возрасташю и укрепленно гбла. 

'А что усиленные труды действительно могутъ повредить 
здоровью тела, то вотъ не малое тому доказательство: 
между победителями на олимшйскихъ играхъ едва ли най
дутся двое или трое, которые, и будучи мужами, также 
одержали бы победу, какъ одержали ее еще детьми; при
чина та, что эти люди уже съ детства теряютъ обыкновенно 
свою силу, вынося разный, принудительный для нихъ гим- 
настичесшя упражнешя.

1 Основной вопросъ касательно музыки есть следующШ: 
необходима ли музыка въ программе воспиташя, и каково 
ея значеше—собственно ли воспитательное, или она только 
забава, или, наконецъ, она пригодна для препровождешя 
схолическаго времени. Безспорно, что музыка годится для 
всего этого и во всемъ этомъ, кажется, имеетъ свою долю. 
Такъ забава нужна, напримеръ, для отдыха, а отдыхъ, ко
нечно, пр1ятенъ (потому что отдыхъ есть лекарство противъ 
утомлешя отъ трудовъ), равнымъ образомъ, препровождеше 
схолическаго времени должно состоять не только въ пре- 
красномъ, но въ пр1ятномъ, потому что въ составъ счастья 
жизни одинаково входитъ и то и другое; а музыка одна, 
или вместе съ пешемъ,—какъ все согласны въ томъ— 
есть нечто весьма пр1ятное. Такъ и Музей ]) говорить: «для 
смертныхъ п ете  весьма пр1ятно». Итакъ, вотъ разумное 
основаше, по которому музыка принята везде въ обществен- 
ныхъ собратяхъ и дома во время досуга, какъ самое луч
шее средство провести время весело. Одного этого доста
точно уже для того, чтобы учить детей музыке, потому 
что все невинныя удовольств1я, не противореча цели че
ловеческой жизни, въ то же время служатъ наилучшимъ 
средствомъ отдохновешя.

—  21 —

Р Музей—поэтъ глубокой древности.
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III.

Квинпшанъ.
p - '

Маркъ ФабШ Квинтилнанъ родился въ 42 г., умеръ около 
100 г. по Р. X., въ своихъ риторическихъ „Правилахъ“ устано
вил!, полную Teopiro для образования оратора и пом'бстилъ въ 
нихъ важныя заметки касательно воспиташя и обучешя вообще. 
Будучи знаменитымъ ораторомъ, онъ вместе съ тймъ въ продол-
жеше двадцати лФтъ содержалъ общественную школу, которую

%

посещало большое количество слушателей, въ числе ихъ нахо
дился и знаменитый Плинш Младшш. Квиштшанъ былъ первымъ 
преподавателемъ, получавшимъ окладъ изъ государственной казны 
и носившимъ титулъ профессора красноречия. Квинтилиану при
надлежать „Institutionis oratoriae libri XII“, переведенный съ 
латинскаго въ 1834 г. Александромъ Никольскимъ подъ загла- 
в1емъ „Марка <E>a6ifl Квинтшнана двенадцать книгъ риториче
скихъ наставлений “, откуда мы и делаемъ выдержки, подверг- 
нувъ ихъ неболыпимъ изменешямъ и иеправлешямъ согласно 
латинскому тексту.

Несмотря на спещальный характеръ, «Наставлеше оратору» 
имеетъ много интересныхъ местъ, посвященныхъ воспиташю и

t  >

обучению. Педагогичесте взгляды Квшгошана оказали устойчи
вое вл1яше на педагогику последующихъ вековъ. Въ монастыр- 
скйхъ и соборныхъ школахъ Западной Европы до XI века об
учали большею частью по его указашямъ. Потомъ на некоторое 
время исчезаютъ следы его вл!яшя, и даже творешя его совсемъ 
забываются. Но съ XIV в., когда ревностно принялись за изуче-
Hie древности, „Правила краснореч1я“ Квинтил1ана были открыты

| «

съ восторгбмъ, и Квшшшанъ долгое время служилъ источникомъ,
откуда гуманисты XV и XVI вековъ черпали свои теорш о пе-
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дагогике.
1.

Дучше ли учить дЪтей дома, или отдавать
въ уЧили(ца?

Представимъ, что дитя мало-по-малу подросло и, вышедъ 
изъ-подъ надзора нянекъ, должно быть занято уже настоя-
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щимъ, прямымъ учешемъ. Итакъ, здесь особенно надле- 
житъ изслгЬдовать вопросы: полезнее ли дома и въ семей- 
номъ кругу обучать будущаго оратора, или посылать въ 
училища и поручать попечение общественныхъ наставни- 
ковъ: знаю, что последнее средство и законодатели бла- 
гоустроенныхъ государствъ и знаменитые писатели одо- 
бряютъ.

Полагаютъ, что нравы портятся въ училищахъ; это 
иногда случается, но они портятся и въ доме родитель- 
скомъ: MHorie примеры и то и другое подтверждаютъ. Если 
дитя отъ природы наклонно къ дурному, если объ испра
влении его не приложили попечешя въ н’Ьжномъ возрасти, 
то не менее найдетъ случаевъ къ порокамъ й безъ учи- 
лищныхъ товарищей; Ибо можетъ попасть въ домъ злонрав
ный учитель, можетъ столько же приносить вредъ и обра- 
щеше съ развратными слугами, сколько и съ неосторожными 
и малоскромными соучениками. Если дитя имйетъ доброе 
сердце, если родители чужды слРпой и непробудной без- 
печности, то можно найти и добронравнаго учителя, о чемъ 
наиболее заботиться заставляетъ благоразум1е, и пр1учить 
питомца къ строгому порядку.

Итакъ, легко удалить эту опасность. Но, а когда не 
сами мы портили нравы детей нашихъ? Тотчасъ мы сами 
начинаемы разслаблять ихъ разными потворствами. Такое 
нужное и потачливое воспитате, которое называемы сни- 
схождетемъ, все силы тйла и ума изнуряетъ. Чего не по- 
желаетъ въ лйтахъ возмужалыхъ тотъ, кто съ младенчества 
привыкъ къ нйггЬ и роскоши? Ребенокъ едва лепетать еще 
можетъ, а уже умйетъ различать лакомыя яства и ихъ 
требуетъ. Мы печемся прежде всего о усовершенствованна 
вкуса въ яствахъ, а не заботимся о томъ, чтобы онъ хо
рошо говорилъ.

Говорятъ также, что учитель, имея одного у себя уче
ника, займется имъ гораздо более. Но, во-первыхъ, никто 
не мйшаетъ определить особеннаго наставника къ воспи
тывающемуся въ училищахъ. Да если бы и сделать это 
было невозможно, то все лучше предпочесть, по моему мнй- 
Hiro, надлежитъ торжественность общественнаго и благо-
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устроеннаго собрашя, уединенности и безвестности частныхъ 
домовъ. Ибо всякШ хоронпй учитель желаетъ иметь, сколько 
можно, более слушателей и ночитаетъ себя достойнымъ 
обширнейшаго поприща. А человекъ посредственныхъ спо
собностей, чувствуя свою слабость, не пренебрегаете ме- 
стомъ и въ частномъ доме, а иногда и должностью при
ставника.

А затемъ будунцй ораторъ, предназначаемый для мно- 
голюдныхъ собранш, и который имеетъ жизнь, какъ предъ 
лицомъ целой республики, долженъ съ самыхъ юныхъ 
летъ привыкать не страшиться многолюдства, и преодоле
вать ту застенчивость, которая отъ уединенной и какъ бы 
затворнической яшзни происходитъ. Надобно, чтобы духъ 
непрестанно возбуждался и возвышался; вместо того онъ 
въ уединеши или слабеетъ и какъ бы во мраке остается, или, 
напротивъ, делается суетно самонадеяннымъ. Ибо тотъ, кто 
себя ни съ кемъ не сравниваетъ, по необходимости слиш- 
комъ много о себе думаетъ. А потомъ, когда надобно предъ 
другими людьми оказать свои знашя, приходитъ онъ въ 
замешательство, и все новое затрудняетъ его, такъ какъ 
учился въ уединенш тому, что делать нужно въ присут- 
ствш многихъ.

Я не говорю о детскихъ дружественныхъ связяхъ, ко
торый ненарушимо сохраняются до самой старости, какъ 
священный обязательства. Оне, безъ сомнетя, доляшы быть 
таковыми, ибо съ учешемъ вместе начинаются. Да и въ 
обыкновенномъ кругу, какъ вести себя, где научится тотъ, 
кто устранился отъ общежипя, которое не только людямъ, 
но даже безсловеснымъ животнымъ свойственно. Прибавьте, 
что дома дитя можетъ учиться только тому, чему одного 
его учатъ; а въ училище узнаетъ и то, чему другихъ учатъ. 
Ежедневно будетъ слышать, почему иное одобряется, и какъ 
другое поправляется... Къ сему прибавлю еще, что и самые 
учителя не могутъ иметь той силы и ящвости въ слове

4

предъ однимъ ученикомъ, какими возбуждаются при много- 
людномъ собранш.
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2.

Ц е> я ь р и т о р и к и .
По Квинтшнану, цель риторики состоитъ.въ искусстве 

хорошо говорить, а ораторъ преимущественно долженъ быть 
челов'Ькомъ честнымъ.

«И действительно Создатель Mipa ничемъ столько не 
отличили человека отъ прочихъ животныхъ, какь даромъ 
слова. Мы видимъ, что безсловесныя превосходятъ насъ 
величиною тела, силою, терпешемъ, скоростью и меньше 
требуютъ посторонней помощи. Ибо и ходить, и промышлять 
пищу, и переплывать воды, безъ наставника, самою приро
дою научаются. Большая же часть изъ нихъ въ собствен- 
номъ теле находятъ защиту отъ стужи, имеютъ естествен
ное противъ враговъ оруж1е, и кормъ почти повсюду встре
чаюсь. А человеку все cie великаго труда стоить. Зато 
данъ намъ разумъ, и посредствомъ онаго Творецъ восхо
тели насъ прюбщить существами безсмертнымъ. Но самый 
-разумъ послужили бы намъ не великою помощш, и являлся 
бы не въ полномъ блеске, если бы .не могли мы словомъ 
выражать того, что мыслш постигаемъ: сего - то и не до
ставив въ животныхъ более, нежели некоего смысла или 
разумешя. Ибо строить логовища, вить гнезда, выводить 
и воспитывать птенцовъ, запасать на зиму кормъ, и соста
влять нечто для насъ неподражаемое, какъ-то: воскъ и 
меди, есть дело, можетъ-быть,.некотораго искусства, однако 
все они называются безсловесными и неразумными тварями, 
потому что не имеютъ способности говорить. Да и человеку 
немому много ли помогаетъ разумъ, cie небесное вдохно- 
веще? .

«Итаки, если нбтъ лучшаго дара, воспр1ятаго нами отъ 
Бога, какъ дари слова, то что иное можетъ быть достойнее

I

попечешя и трудовъ нашихъ? Въ чемъ желательнее пре
взойти людей, какъ не въ томи, чемъ люди превосходятъ 
прочихъ животныхъ, теми более> что никакой трудъ толь 
обильнаго плода не приносить. Мы въ томи совершенно 
уверимся, если представимъ себе, какъ и на какую сте
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пень совершенства вознесено нынгЬ красноречие, и еще воз
нестись можетъ. Ибо не говоря у лее, что защищать друзей, 
направлять советами сенатъ, народъ и войско, полезно и 
прилично честному человеку: не лестно ли только то, 
чтобы общею со всЬми способностью мыслить прюбргЬсти 
столько превосходства и славы, чтобы слова въ устахъ 
оратора, какъ и въ устахъ Перикла, казались не словами, 
а молтею и громомъ?»

3.

Какъ распознать способности въ дйтяхъ.
>

Благоразумный наставникъ, во-первыхъ, долженъ 'узнать 
свойства ума и склонностей поручаемаго ему отрока. Осо
бенный признакъ ума въ малолгЬтнихъ есть память; ея 
дМстше двоякое: скоро понимать и не забывать, что по
няли. Быстрые умы, подобно преяедевременнымъ плодамъ, 
почти никогда совершенно не созрйваютъ. Они познаются 
изъ того, что малое удобно д’Ьлаютъ; они см'Ьлы, тотчасъ 
оказываютъ, что только сделать въ силахъ; но силы сш 
недалеко въ нихъ простираются: они, напр., въ чтенш, 
легче разбираютъ слова, произносятъ ихъ смгЬло и безъ 
запинки, д’Ьлаютъ немного, но скоро; тутъ нгЬтъ истинной 
силы, н'Ьтъ прочнаго основашя; какъ брошенныя на самой 
поверхности земли семена скорее выходятъ и, какъ похо- 
ж1я на хл’Ьбъ травы, прежде жатвы въ пустыхъ своихъ
колосьяхъ желгЬютъ. Все это пл'Ьняетъ насъ въ д’Ьтяхъ;
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но усп’Ьхъ ихъ на томъ только останавливается, и скоро 
прежнее удив лете исчезаетъ.

Посл'Ь таковыхъ зам^чанш надобно смотреть, какъ при
личнее поступать съ учащимися. Иной требуетъ понужде- 
шя; другой не терпитъ строгихъ приказанШ, тотъ возбу
ждается страхомъ, а у другого тгЬмъ же самымъ отнимается 
бодрость; иной уоп’Ьваетъ отъ постояннаго прилежашя, 
другой отъ повременныхъ порывовъ. Я желадъ бы им'Ьть 
такого ученика, который бы и похвалою поощрялся, и лю- 
бочеспемъ трогался, и даяге плакалъ, когда отстанетъ
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отъ товарищей. Я не опасаюсь лености и нерадешя въ
томъ, на кого хула и честь равно им’Ьютъ доброе дМств1е.

/
Д’Ьтямъ, какихъ бы они свойствъ ни были, давать на

добно некоторый роздыхъ; не только потому, что непре
рывный трудъ неестественъ, и что даже неодушевленныя 
вещи сохранять силы свои не иначе, какъ оставаясь на 
некоторое время въ покое; но и для того, что прилежаше 
зависйтъ отъ доброй воли, которой произвесть принужде- 
шемъ не мояшо. Такимъ образомъ отдохнувъ, охотнее при
нимаются за учете; и умъ, коему свойственна свобода, ста
новится добрее. Я не охуждаю и д'Ьтскихъ игръ. Это озна- 
чаетъ живость ихъ; напротивъ, еще не могу надеяться, 
чтобы тотъ задумчивый и всегда угрюмый ребенокъ, кото
рый вялъ и въ играхъ, наиболее свойственныхъ его возра
сту, любилъ ревностно учиться.

Однако въ таковыхъ роздыхахъ надобно хранить меру 
или средину, дабы отъ недостатка ихъ не родилась нена
висть къ учешю, а отъ излишества—привычка къ праздно
сти. Есть также и для изощретя д'Ътскихъ умовъ забавы: 
не безполезно, напр., делать ученикамъ разные вопросы, 
на которые старались бы они давать лучппе другъ предъ 
другомъ ответы. Также и правы въ играхъ удобнее позна
ются; нгЬтъ возраста, въ коемъ бы доброе и худое такъ 
скоро перенималось; тогда-то и должно пещися о исправле- 
ши всего дурного, ибо дЬти притворяться еще не ум'Ьютъ, 
и более слушаются наставленШ. Скорее переломить, не- 
ясели исправить. Итакъ, нужно пр1учать ребенка, чтобы не 
дТлалъ ничего по прихоти, по злости или съ нерадетемъ, 
и всегда помнить, что привычка, въ малолетстве снисканная,
есть великое дело, какъ говорить Виргилш.

#

4.
О н а к а з а н 1я х ъ .

Я не одобряю обычая наказывать детей телесно, хотя 
это почти всёми принято, и Хризиппомъ не отвергается. 
Такое наказате мне кажется подло и однимъ рабамъ свой
ственно, и справедливо для всякаго другого возраста по
нимается за сущее оскорблеше.



28

Смело скажу, не было бы и нужды прибегать къ столь 
унизительнымъ М’Ьрамъ, если бы усердный учитель не- 
опустительно требовалъ отъ своего ученика в'Ьрнаго отчета 
въ учеши. Ныне проступки детей, происходящие отъ не- 
радетя  учителей, исправляются, повидимому, не тгЬмъ, 
чтобы стараться обращать ихъ на лучшее, а только чтобы 
наказывать, для чего они того не исполнили. При томъ же,

I

если думаешь розгою, какъ едияственнымъ средствомъ, по
нудить ребенка къ ученш, то какь поступить съ юношею,

4 '

коему грозить ею неприлично, а учиться гораздо больше 
надобно? Прибавьте еще, что при побояхъ, отъ страха или 
боли, случаются татя  непристойности, о которыхъ и гово
рить нельзя: дитя же отъ такого посрамленщ приходить 
въ уныше, скучаетъ, отъ сообщества другихъ удаляется. По 
словамъ Квинтшпана «не должно позволять никому уни
жать сей слабый возрастъ, собственными силами отражать

I

оскорблешй не могушдй».

5.

О Чтенш ораторовъ и историковъ у ритора.
%

И подлинно, читать вместе съ ребенкомъ для того 
только, чтобы онъ научился в'Ьрн'Ье и точнее пробегать 
глазами письмена, и даже чтобъ изъяснить силу какого 
ни есть мало употребительнаго слова, должно почитать го
раздо ниже обязанности ритора: но показывать красоты въ 
речи или недостатки, когда встретятся, относится прямо 
до звашя и должности того, кто выдаетъ себя за настав
ника въ красноречш. «Наставники въ изложенш долженъ 
дать заметить, какое ренете есть собственно красиво и 
благородно; въ какомъ случае распространеше похвально, 
въ чемъ состоитъ противоположное достоинство; к атя  ме
тафоры, катя  фигуры въ речешяхъ, что есть слогъ гладюй 
и перюдичесшй и вместе мужественный и сильный. Не 
безполезно также читать съ детьми иногда и татя  
сочинетя, которыя наполнены недостатками, но которымъ 
мнопе, по дурному своему вкусу, удивляются, и показы
вать въ нихъ мысли и выражешя не собственный, темныя,
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надутыя, слабыя, низкая, подлыя, непристойныя, которыя 
не только отъ вс'Ьхъ почти ободряются, но, что всего хуже, 
и ободряются единственно потому, что онЬ дурны. Ибо речь 
правильная, естественная, кажется имъ не заключающею 
въ себе великаго ума; а тому, что отступаетъ отъ здороваго 
разсудка, какъ хгЬкимъ изящнейшими и изысканнейшими 
красотамъ удивляются: подобно тому какъ иные безобраз
ными и ч’Ьмъ-либо уродливыми телами пленяются более, 
нежели теми, которыя изъ природной целости ничего не 
потеряли».

«Но учитель не всегда долженъ делать одни только за-
мечашя; необходимо возможно часто требовать мнЬтя и

/

отъ учениковъ, и гЬмъ узнавать собственное ихъ суждете. 
Симъ поддержится ихъ внимаше, и сказанное, не будетъ 
проходить мимо ихъ ушей: вместе съ гЬмъ они учатся

- I

изобретать и правильно понимать вещи. Ибо, для чего же 
мы ихъ и учимъ, какъ не для того, чтобы ихъ не веки 
учить? Могъ бы я смело сказать, что сей родъ упражнешя 
принесетъ учащимся более пользы, нежели все правила, 
которыя также, безъ сомнешя, нужны; но чрезъ все обшир
ное пространство наукъ и знати, почти ежедневно возни- 
кающиХъ, кто пройти можетъ? Хотя о воинскомъ искусстве 
преподаны некоторый обпця правила, но гораздо полезнее 
знать, какъ, где и когда кто ни есть изъ полководцевъ 
поступилъ благоразумно, или напротивъ. Ибо почти во 
всемъ не столько пособляютъ правила, сколько опытъ».

ч

6.

Какихъ писателей прежде Читать должно.
Нетрудно отвечать на вопросъ, какихъ авторовъ должны 

сперва читать начинаюнце. Одни хотятъ ихъ прежде зани
мать писателями низшей степени, какъ вразумительней
шими, друпе—наиболее красноречивыми, какъ более нра
вящимися юнымъ умамъ. Мое же мнете давать имъ, сна
чала и всегда, читать самыхъ лучшихъ, которые писали 
съ наибольшей чистотой и ясностью въ слоге,- а поэтому 
Ливхя. предпочитаю Саллюстпо, ибо ЛивШ—сочинитель вал;-



30

нМшей исторш, но къ уразумгЬшю его потребны высппя 
знатя. Равно и Цицеронъ, мне кажется, пргятенъ и довольно 
ясенъ: онъ не только принести пользу, но и полюбиться 
можетъ начинающимъ; а полюбивъ Цицерона, какъ гово
рить ЛивШ, можно и уподобиться Цицерону.

Но здесь надлежитъ учителю избегать двухъ крайно
стей: во-первыхъ, по излишней любви къ древности, не за
ставлять детей углубляться въ чтете Гракховъ, Катоновъ 
и подобныхъ имъ писателей. Чрезъ то легко могутъ они 
привыкнуть къ слогу сухому и варварскому, да и понимать 
ихъ хорошенько еще не въ состоянии «А когда укрепится 
въ нихъ разсудокъ, и съ этой стороны не будетъ настоять 
опасности, тогда и древнихъ и новейшихъ писателей чи
тать безъ .разлггшя советую; твердая и мужественная сила 
въ слове первыхъ, ежели отрясемъ съ нихъ прахъ грубаго 
века, придаетъ нашему слогу более изящества; да и въ 
последнихъ найдемъ много хорошаго. Ибо природа наде
лила насъ не меньшими способностями; мы изменили вкусъ 
свой и слишкомъ заприхотничали».

Древте превосходны, не столько по блистательности 
ума, сколько по основательности мыслей. Итакъ, надлежитъ' 
читать авторовъ съ разборомъ и смотреть, чтобы въ смеси 
не попасть на худое.

7.

Надо заставлять д^тей учить наизусть не
который л&ста изъ ораторовъ иди истори-

ковъ.
По моему мнешю, надо совсемъ оставить обычай давать 

детямъ учить наизусть собственный ихъ сочинешя и чи
тать ихъ, какъ водится, въ известные дни. Правда, сего 
особенно требуютъ родители, полагая въ детяхъ своихъ 
темь ббльше успехъ, чемъ чаще Слышать отъ нихъ такое 
чтен1е, и действительно успехи зависятъ отъ прилежатя. 
Я согласенъ, чтобы дети, сколько можно более занима
лись сочинетемъ; но советовали бы лучше давать имъ 
выучивать избранныя места изъ ораторовъ и историковъ



или другихъ достойныхъ внимашя писателей. Ибо память 
более изощряется, когда чужое затверживаемъ; привыкнувъ 
къ труднейшему въ семъ роде упражненш, легче уже и 
свое собственное удерживать въ голове будемъ; сверхъ того, 
xoponiie примеры въ уме на всякой случай останутся, и 
дети образу выученной наизусть речи подражать нечув
ствительно научатся. Лучнпя слова, выраженья и фигуры 
будутъ встречаться сами собою: искать ихъ не для чего 
далеко: память, какъ запасная сокровищница, не преминетъ 
доставлять ихъ. Къ тому жъ не безъ пр1ятности приводятся 
чужая мнеьпя во всякой речи, а паче въ речахъ судебныхъ. 
Ибо тате приводы, кстати употребленные, более действуютъ, 
■нежели самыя доказательства, нами къ делу отъ себя из- 
лагаемыя, что доставляюсь намъ вящшую честь, нежели 
собственный наши мысли.

Однако можно иногда позволять детямъ читать и свои 
сочинешя, чтобы не лишить ихъ похвалы, которой ищусь, 
какъ воздаяше за труды свои. Но эти делать только тогда на
добно, когда что ни есть напишутъ-поусерднее, чтобы та
кое позволите казалось имъ наградой за прилежате, и ве
селило ихъ тою мыслью, что cie достойно заслужили.

8.

О подратканш.
*> / * •.

«нетъ сомнешя, что не малая часть искусства зависитъ 
отъ подражашя. Ибо какъ первое и главное дело есть изо
бретать, такъ и самое полезное есть похвальными изобре- 
тешямъ сообразоваться. Да и все въ жизни нашей распо
лагается по образцу: что одобряемъ въ другихъ, То и сами 
делать охотно стараемся, такъ дети, чтобы научиться, пи
сать, снимаютъ почеркъ съ буквъ въ данныхъ прописяхъ, 
такъ учанцеся музыке голосъ учителя, живописцы избран
ный подлинники, селянйнъ удачный въ земледелии опытъ 
примеромъ себе поставляюсь. Мы видимъ, что начало вся- 
каго. изучешя по предположенными правилами совер
шается. Мы необходимо должны быть или похожими 
или непохожими на xoponiie образцы своп: похожими де*

—  31 —
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лаетъ редко природа, подражате часто. Но и. то самое 
удобство наше приобретать о различныхъ вещахъ познаше, 
удобство, котораго люди первыхъ временъ лишены были 
по Неименш руководителей и примеровъ, коимъ бы после
довать могли,—и то самое удобство, говорю, обратится намъ 
во вредъ, если не будетъ сопровождаемо благоразум1емъ и 
осторожностью. Итакъ, во-первыхъ, подражате само по себе 
не принесетъ пользы и потому, что ленивый умъ обыкно
венно довольствуется чужими только изобретешями. И дей
ствительно, что было бы съ первобытными веками, когда 
бы люди, не имея никакихъ образцовъ, не стали ничего ни 
вымышлять, ни делать, кромё того, что уже знали? Ко
нечно, при томъ одномъ и остались бы. Почему же не до
искиваться, чего прежде не было». «Да и стыдно остана
вливаться, сравнявшись съ образцомъ своимъ. Изочти все 
художества, ни одного не найдешь, которое оставалось бы 
таковымъ, каковымъ изобретено было первоначально: не
ужели же одинъ нашъ векъ осужденъ на ту злополучную 
участь, что намъ къ старому ничего новаго прибавить не
возможно? Ибо однимъ подражатемъ нельзя достигнуть 
сей цели.. Если не присовокуплять ничего къ тому, что 
прежде насъ было, то какъ надеяться когда-либо увидеть 
совершеннаго оратора, если и въ самыхъ превосходней- 
шихъ, доселе намъ известныхъ виыяхъ, примечается или 
недостатокъ или излишество? Н о и не льстясь достигнуть 
самой высокой- степени совершенства, не должно, такъ ска
зать, опускать рукъ и рабски следовать за образцомъ сво
имъ: потребно благороднейшее усшпе. Кто старается быть 
первымъ, если другихъ иногда не превзойдетъ, по крайней 
мере, сравняется съ ними. Сравниться никакъ не можно 
съ темъ, по следамъ коего неуклонно итти себе предполо- 
жимъ. Ибо тотъ всегда назади, кто не смеетъ итти впередъ.

«Итакъ, надлежитъ съ величайшимъ вниматемъ разсмо- 
треть все, что касается подражатя. И прежде всего смо
треть, кому подражать хотимъ. Ибо MHorie избираютъ для 
себя самые худые и ни къ чему негодные образцы. Итакъ, 
прежде всего надобно знать, чему хотимъ подражать, и 
чемъ оно достойно подражатя. Потомъ надлежитъ съ пред-



33

пр1емлемымъ трудомъ соразмерять свои силы. Ибо есть 
вещи, которымъ подражать или слабость природы не поз- 
воляетъ, или намъ вовсе несвойственно. ЧеловЪкъ ума тон- 
каго, нЬжнаго не долженъ избирать одни предметы силь
ные и стремительности требуюпце; и тотъ, кто им'Ьетъ раз- 
умъ твердый, но пылшй и беглый, гоняясь за мыслями 
тонкими, потеряетъ силу свою и не достигнешь нежности, 
которую показать желаешь»,.

IV.

Св. 1оаннъ Златоустъ.
Изъ выдающихся отцовъ церкви, имевшихъ громадное значе- 

вде для христианской педагогики, следуетъ указать на св. Гоанна 
Златоуста (род. 347 г., ум. 408), который мысли свои о воспи
танш изложилъ въ сочинеши „О воспитанш детей *, „Гомшняхъ"— 
беседахъ и въ йзвестномъ сочиненш „О монашестве".

Съ раннихъ летъ 1оаннъ Златоустъ былъ воодушевленъ ко 
всему святому и къ высокой нравственной жизни. Руководствомъ 
для всякаго воспиташя, по мненйо его, должно служить то бо
жественное воспитате человека, въ силу котораго Богъ снисхо
дить къ человеку, дабы вознести его къ Себе. Поэтому истин
ное искусство воспиташя сперва снисходитъ, а потомъ вознбситъ.

• •

Лучшш воспитатель для ребенка — женщина, мать. Мужья 
ведь часто отвлекаются путешеегаями и общественными заня- 
Нями, тогда какъ жена, свободная отъ этихъ заботь, темъ 
лучше можетъ заняться детьми. Кроме матери, важнейния убе
жища образовашя—монастыри, ибо въ нихъ мальчики удалены 
отъ порчи света, рано знакомятся съ Священнымъ Писатемъ 
и привыкаютъ къ христианской жизни.

Въ своемъ сочиненш „О воспитанш детей" :) 1оаннъ Злато
устъ ясно и определенно высказываешь свой взглядъ на значеше 
и цель воспитания. Совершенно отвергая врожденность въ чело
веке зла, онъ прямо высказываешь уб1;ждеше, что зло вкоре- 1

1) Есть русскШ перевод'ь Филарета, арххеинскоиа черниговекаго, откуда 
мы и дЪлаемъ здФсь выдержки.
i Демковъ, М. Педагогика. •>
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няется вслЬдств1е дурного воспиташя, а съ тбмъ вмЬстЬ высказы- 
ваетъ свою решительную вЬру во всемогущество воспиташя: 
„не отъ естества приходить людямъ зло,—говоритъ онъ,—но своею 
волею злы бываемъ“. Такимъ образомъ, по Златоусту, родители 
могутъ сделать все изъ своихъ д1згей, отъ нихъ зависитъ по- 
сЬять въ душЬ или зло или добро, пригото вить имъ безконечное 
блаженство въ будущей жизни или вЬчно е мучеше въ аду. Для 
древне-русской педагогики имя 1оанна Златоуста также имЬетъ 
большое значеше. Ни одного отца церкви творешя не были такъ 
любимы и такъ распространены въ нашей древней письменности, 
какъ творешя св. Гоанна Златоуста. Богатство мысли соединя
лось въ его поученш с ъ ' необыкновеннымъ краснорЬч!емъ, а 
главнымъ образомъ, привлекало читателей внутреннее содержаше 
его наставлешй. 1оаннъ Златоустъ, по преимуществу, проповЬд- 
никъ. любви къ ближнимъ. Такое достоинство педагогическихъ 
наставлешй 1оанна Златоуста было причиной того, что они съ 
давнихъ поръ начали входить въ педагогичесшя статьи нашихъ 
сборниковъ. Какъ ценились они въ старину, видно изъ того, что 
р'Ьдко сборникъ не шгЬетъ хоть одной изъ этихъ статей. Одинъ 
изъ самыхъ раннихъ сборниковъ словъ 1оанна Златоуста—Злато- 
струй; зат'Ьмъ на русской почв’Ь появились Златоусты, Измарагды. 
Златоусты появляются съ XIV в., впослФдствш они пополнялись 
и разнообразились новыми дополнетями и вставками, появились 
и статьи, принадлежавпля русскимъ авторамъ, хотя приписы- 
ваемыя ими 1оанну Златоусту. Можно сказать, что сочинеше его 
„О восииташи Д'Ьтей “ послужило образцомъ для множества ста
тей этого рода.

1.

О воспитании д^тей.
/

1. Родить Д'Ьтей есть дгЬло природы; но образовать дЬ- 
тей и воспитать ихъ въ добродЬтели—дЬло ума и воли.

2. Подъ долгомъ воспитать своихъ дЬтей я разумЬю не 
одно то, чтобы не допустить ихъ умереть съ голоду, чЬмъ 
люди, кажется, и ограничиваютъ свои обязанности по отно- 
meniio къ дЬтямъ. Для этого не нужно пи киигъ ни по- 
становлетй; объ этомъ весьма громко говоритъ природа.



Я говорю о попеченш образовать сердца детей въ доброде
тели и бдагочестш, — долгъ священный, котораго нельзя 
преступить, tie сделавшись виновнымъ въ н’Ькотораго рода 
Д'ЬтоубшствгЬ.

•3. Эта обязанность общая какъ для отцовъ) такъ и для 
матерей. Есть отцы, которые не щадятъ ничего, чтобы до
ставить Д'Ьтямъ своимъ учителей въ удовольств1яхъ и по
творствовать прихотямъ ихъ, какъ богатыхъ наследниковъ; 
а чтобы дгЬти были хриспанами, чтобы упражнялись въ 
благочестш,—до1 этого имъ мало нужды. Преступное ослеп- 
леше!—Сей-то грубой невнимательности должно приписы
вать все безпорядки, отъ которыхъ стонетъ общество. По- 
ложимъ, что вы прюбрели для нихъ большое имущество,, 
но если они не будутъ уметь благоразумно вести себя, оно 
сохранится у нихъ недолго. Имущество будетъ расточено, 
оно погибнетъ съ обладателями своими, оно будетъ еамымъ 
нечальнымъ для нихъ наслед1емъ.

4. Ваши дети всегда будутъ довольно богаты, если по
лучать отъ васъ хорошее воспиташе, способное упорядо
чить ихъ нравы и хорошо устроить ихъ поведете. Итакъ, 
старайтесь не о томъ, чтобы сделать ихъ богатыми, но о 
томъ, чтобы сделать ихъ благочестивыми, владыками сво- 
ихъ страстей, богатыми въ добродетеляхъ. Пр1учите ихъ 
не вымышлять мнимыхъ нуждъ, и блага Mipa сего ценить 
такъ, чего они стоятъ. Внимательно наблюдайте за ихъ по
ступками, за ихъ сообществами, за ихъ связями и—не ожи
дайте отъ Бога никакой милости, если не исполняете сего 
долга.

5. Если апостолъ заповедуетъ намъ более пещись -о 
другихъ, чемъ о себе, и если мы бываемъ виновны, когда 
нерадимъ о ихъ пользе, то не гораздо ли более бываемъ 
виновны въ томъ случае, когда это относится къ темъ, 
кои къ намъ такъ близки? Не Я ли,—скажетъ намъ Го
сподь,—далъ место симъ детямъ въ семействе вашемъ? 
Не Я ли вверилъ ихъ вашему попечегпю, гюставивъ васъ 
ихъ владыками, попечителями, суд1ями; Я далъ вамъ пол
ную власть надъ ними; Я возложилъ на васъ все заботы 
о ихъ воспитании Вы скажете Мне, что они не хотели
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подклониться подъ иго, что они его свергли. Но это-то и 
надлежало предотвратить въ самомъ начала; вы должны 
были овладеть первыми ихъ впечатл'Ьшями, — наложить 
узду, когда они еще не имЪли силы разорвать ее,- подкло- 
нить эту юную душу подъ иго долга, щлучить ее къ нему, 
образовать ее по оному, обвязать рану, когда она только 
что зарождалась; исторгнуть терте, когда оно начинало 
только являться около сего н'Ьжнаго растетя, а не ожи
дать, пока оно пустить глубоюе корни, пока страсти, уси- 
лясь постепеннымъ развштемъ, сделаются необузданными 
и неукротимыми.

6. Премудрый говорить: суть ли ти чада, накажи я, и 
приклони отъ юности выю ихъ (Сир. VII, 25). Но Господь не 
только внушаетъ намъ cie повелите устами Своего про-

ч

рока, но еще беретъ нашу сторону, обезпечивая исполне- 
ше сей запов'Ьди страшнымъ наказатемъ, коимъ угрожаетъ 
дЪтямъ, непокорнымъ власти своихъ родителей: человгЬкъ, 
иже аще зло речетъ отцу своему или матери своей, смер
тно да умретъ (Лев. XX, 9). Онъ наказываетъ смертно тЬхъ, 
которые становятся виновными противу васъ, а вы хладно
кровно смотрите на тЬ вины, которыя они совершаютъ про- 
тивъ самой верховной власти. Они возстаютъ противъ Са
мого Бога, преступая Его заповеди; а вы на это взираете 
безъ легчайшаго негодованья, безъ малгЬйшаго д^тямь 
укора. Что теряетъ Онъ отъ ихъ оскорбленш? Ничего. Но 
вы, чего вы не должны страшиться за самихъ себя?—По
тому что кто оставляете Господа, тотъ не станете уже ува
жать ни своего отца ни себя самого.

* 7. Д'Ьти, покорныя и вгЬрныя Богу, въ повиновенш за
кону Его нашли бы обильный источнике счастья даже 
временнаго. Бедный съ хриетнскими нравами заставляетъ 
уважать и любить себя, между т&мъ какъ при зломъ и 
развращенномъ сердцй все ваше богатство не спасетъ отъ 
негодоватя и отвращетя всего, что васъ окружаете.
' 8. Юноша, которому вы дадите доброе воспиташе, мало
того, что прюбр'Ьтетъ себ'Ь всеобщее уважеше, сколько онъ 
сделается мил'Ье для васъ самихъ! Ваша привязанность къ 
нему не будете однимъ простымъ влечешемъ природы; она



будетъ плодомъ его добродетели. За это, во время вашей 
старости, вы въ свою чреду получите отъ него все услуги 
сыновней любви; онъ будетъ вашею опорою. Потому что, 
какъ те, кои не почитаютъ Господа, презираютъ и своихъ 
родителей; такъ, напротивъ, те, кои чтутъ Бога, Отца всехъ 
человековъ, всегда будутъ всячески уважать и тГхъ, отъ 
кого они получили яшзнь.

9. Положимъ, что вы исполните заповеди закона, во 
всехъ другихъ отношешяхъ; но, будучи неверны этой одной 
заповеди, вы будете наказаны строго. Выслушайте на это 
доказательство, взятое изъ исторш одного древняго народа. 
Вы тотчасъ увидите, какому страшному осужденш подвер
гаюсь себя отцы,- небрегуице о воспитанна детей своихъ. 
У 1удеевъ былъ одинъ священникъ, уважаемый за кротость 
своего нрава; онъ назывался И.л1ей. Сей священникъ имелъ 
двухъ сыновъ, которые предавались всемъ порокамъ. Отецъ 
не заботился объ этомъ и едва обращалъ на то свое вни
маю, е; или ежели развратъ ихъ, доходя до высшей степени, 
заставлялъ его делать имъ выговоры, онъ делалъ это, но 
безъ должной ревности и власти. Ему следовало бы строго 
наказать ихъ, прогнать ихъ съ своихъ' глазъ, употребить 
меры стропя, чтобъ прекратить ихъ безпорядки. Ничего не 
бывало; онъ ограничивался темъ, что говорилъ имъ въ 
виде увещ атя: ни, чада, не творите тако; яко не благъ 
слухъ, его же азъ слышу о васъ (1 Цар. II, 24). Это ли 
надлежало говорить? Они оскорбили Бога,—и ты называешь, 
ихъ своими чадами? Они забыли Того, Кому обязаны своимъ 
существовашемъ; а ты признаешь еще ихъ за свое семейство? 
Напрасно будешь представлять те увещ атя, который ты 
делалъ имъ. Нетъ,—здесь требовались не увещ атя, но 
уроки сильные, истязатя стропя, врачество такъ же креп
кое, какъ и зло. Ты долженъ былъ действовать страхомъ 
и исторгнуть это юное сердце изъ его оцепенетя. Увеща
т я !—Дети Илш не имели въ нихъ недостатка. Безполез- 
ныя слова! Преступная кротость, которой они сделались 
жертвами! Начинается война, несчастные делаются добычею 
непр!ятеля; отецъ, узнавъ о ихъ злополучш, падаетъ на 
землю, и, разбивъ голову, умираетъ.



10. Я сейчасъ говорилъ вамъ, что отцы, которые ие за
ботятся дать христианское воспитанie дйтямъ своимъ, суть 
чадоубШцы, убпгцы собственныхъ детей. Неправда ли? К о т  
долженъ винить Шия въ смерти своихъ детей? Самого себя. 
Отецъ погубилъ и.себя и ихъ. Между тгЬмъ >мы ежедневно 
видимы передъ собою то же самое. Сколько есть родителей, 
которые не хотятъ взять на себя труда исправить своихъ 
детей, непокорныхъ и развращенныхъ! Они какъ будто 
боятся огорчить детей, если будутъ строгимъ словомъ обуз
дывать порочныя наклонности, которымъ, они предаются. 
Что же выходитъ? Безпорядки увеличивается; безнаказан
ность доводить до государственныхъ преступлении суды 
пробуждаются; несчастные умираютъ на месте казни. Ие 
исправляя ихъ, делаетесь ихъ сообщниками. Вы отказа
лись отъ личныхъ правь своихъ надъ ними и подвергли 
ихъ строгости общественнаго наказашя; вотъ человеческое 
Правосудие употребило надъ ними свои стропя правила. Вы 
страшитесь унизить ихъ легкимъ наказашемъ въ вашемъ 
присутствии но какое ужасное безчестйе падетъ на васъ, 
когда сына вашего более не станетъ, и отецъ, всюду пре
следуемый взорами обвинителей, не осмелится уже нигде 
показаться.

11. Итакъ, умоляю васъ, позаботьтесь о добромъ вос- 
питанш детей вашихъ. Прежде всего помышляйте о спасе
нии душъ ихъ. Богъ поставилъ васъ главами и учителями 
всего вашего семейства; вашъ долгъ—наблюдать, и наблю
дать непрестанно, за поведешемъ своей жены и своихъ де
тей. Послушайте святого Павла: «Если жены ваши,—гово
рить онъ,—хотятъ чему научиться, пусть спрашиваютъ о 
томъ у мужей своихъ». Воспитывайте детей своихъ въ у че
ши и наставленш Господнемъ (1 Корин. XIV, 35; Ефес. VI, 4).

12. Если бы отцы старались дать своимъ детямъ доброе 
воспиташе, то не нужны были бы ни законы, ни суды, ни 
судилища, ни наказашя. Палачи есть потому, что 1-гЬтъ 
нравственности.

13 (17). Все у насъ должно быть второстепеннымъ въ 
сравненш съ заботой о детяхъ и съ темъ, чтобы вос
питывать ихъ въ наказашя и ученш Господни. Кто прежде



всего научается быть любомудрымъ, тотъ черезъ это npi- 
обргЬтаетъ богатство, превосходящее всякое богатство, и ве
личайшую славу. Не такъ полезно образовать сына, препо- 

. давая ему науки и внЬшшя зиашя, посредствомъ которыхъ 
онъ станетъ прюбретать деньги, сколько если научить его 
искусству презирать деньги. Если хочешь сделать его бо- 
гатымъ, поступай такимъ образомъ. Богатъ не тотъ, кто 
заботится о болыномъ стяжанш имгЬ тя  и владеетъ мно- 
гимъ, а тотъ, кто ни въ чемъ не имеетъ нужды. Это вну
шай твоему сыну; этому учи его; въ этомъ величайшее 
богатство. Не заботься о томъ, чтобы сделать его извест
ными по внешней учености и доставить ему славу; но 
старайся о томъ, чтобы научить его презирать славу на
стоящей жизни; отъ этого онъ будетъ славнее и знамени
тее. Это возможно сделать' и богатому и бедному. Этому 
научаются не отъ светскихъ учителей и не при пособш 
наукъ, а изъ божественныхъ писашй. Не заботься, чтобы 
сынъ твой здесь пожилъ долго, но чтобы тамъ удостоился 
жизни безпредельной и нескончаемой; давай ему великое, 
а не малое. Внимай словами апостола Павла: воспитывайте 
ихъ въ наказанш и учеши Господни. Не риторомъ старайся 
сделать его, но научи его любомудрш. Если онъ не бу
детъ риторомъ, отсюда не произойдетъ еще никакого вреда; 
а при недостатке любомудрия, самое обильное риторство 
не принесетъ никакой пользы. Благоповедеше нужно, а не 
остроум1е,—нравственность, а не сила речи,—дела, а не 
слова: это доставляетъ царство, это даруетъ и действитель
ный блага. Не языки изощряй, но очищай душу.

Y.

Мишель Монтэнь,
Мишель Монтэнь (1533—1592) изучали право въ Тулузе. 

Съ 1554 г. въ течете 15 летъ былъ советникомъ бордосскаго 
парламента, но делами занимался мало. Оставивъ службу, владея 
значительными состояшемъ, Монтэнь посвятилъ себя чтенш раз-
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ныхъ книгь й составлен») своихъ „Опытовъ“, сборникъ взгля- 
довъ на самые разнообразные предметы. Въ различныхъ м’Ьстахъ 
„Опытовъ" Монтэнь касается педагогия ескихъ вопросовъ. Педан- 
тизмъ— вотъ главный недостатокъ воепиташя, современнаго Мон- 
тэню, и съ нимъ Монтэнь борется со всею энерпею. Монтэню 
хотелось бы сообщить ребенку способность самостоятельнаго 
суждешя и практическую сноровку, необходимую въ жизни. На 
русскомъ языке существуютъ „Мысли о воспитанш детей", 
избранный места изъ „Опытовъ", перев. съ француз. Б. Смирнова, 
откуда мы и Д'Ьлаемъ выдержки.

—  40 —

1.

О педантизм^*
Больше всего я презиралъ педантичное знаше. Впо- 

сл’Ьдствш съ годами я убедился, что на это есть безспор- 
нМшее основаюе, и что величайнйе ученые не есть вели- 
чайпие мудрецы.

Но до сихъ поръ я не могу понять, какъ можетъ слу
читься, что душа, обогащенная многочисленными позна- 
тям и, не делается живее и возвышеннее; и какъ можетъ 
не улучшаться заурядный и грубый умъ, обогащаясь по- 
няпями и суждешями возвышеннФйшихъ умовъ въ Mipe. 
Тотъ, кто получаетъ много чужого мощнаго и обширнаго 
мозга (сказала мне одна девица, лучшая изъ нашихъ прин- 
цессъ, говоря о комъ-то), тотъ долженъ смять, стеснить,
уменьшить свой собственный, чтобы дать место чужому;

%

приходится сказать, что какъ растешя погибаютъ отъ чрез
мерной сырости, какъ лампы тухнутъ отъ переполнешя 
масломъ, такъ и мозгъ отъ чрезмерныхъ занятШ и знашй, 
отъ переполнешя массой различныхъ предметовъ, теряетъ
способность разсуждать, и эта тяжесть давитъ его и заста-

%

вляетъ коснеть.
При томъ методе, по которому мы учимся, немудрено, 

что ни ученики ни учителя не делаются более ловкими, 
хотя и делаются более, учеными. На самомъ деле, все за
боты и расходы на насъ у нашихъ отцовъ ограничиваются
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желашемъ набить наши головы знатями; при этомъ не 
требуется ни правильнаго суждетя ни добродетели.

Мы работаемъ только для того, чтобы напичкать память, 
а разумъ и совесть не наполняемъ. Какъ инох’да птицы 
летятъ на поиски за зернами и, найдя ихъ и не отведавъ, 
несутъ, чтобы положить въ ротъ птенцамъ, такъ и наши 
педанты выберутъ мудрость изъ книгъ, поместятъ ее на 
кончикъ языка, чтобы вновь ее отдать и пустить на 
ветеръ.

Но самое худшее заключается въ томъ, что ихъ ученики 
и птенцы не кормятся и не подкрепляются наукой; ее пе- 
редаютъ изъ рукъ въ руки только для того, чтобы блес
нуть ею, чтобы другихъ позабавить и заставить говорить о 
себе,—совсемъ какъ разменная монета, которую употре- 
бляютъ только для счета.

Мы собираемъ мнеьия и знашя другихъ и этимъ огра
ничиваемся, вместо того, чтобы сделать ихъ своимъ достоя- 
шемъ. Мы смахиваемъ на человека, который, имея надоб
ность въ огне, идетъ къ соседу и, найдя у него большой, 
яртй  огонь, садится греться, совсемъ забывъ о томъ, что 
ему ;надо захватить огня съ собой. Что за толкъ въ пище, 
которая не переваривается, не превращается въ пищевую 
кашицу и не усвоивается нашимъ организмомъ? Думаемъ 
ли мы, что Лукуллъ, вследств1е образовашя сделавшейся 
великимъ полководцемъ, хотя ему и недоставало опытно
сти, учился по-нашему? Мы слишкомъ надеемся на дру
гихъ, вследств1е чего наши силы ослабеваютъ. Хочу ли я 
преодолеть ужасъ смерти, я долженъ учиться этому у Се-

I

неки. Хочу ли я найти утешете себе или другому, я дол
женъ заимствоваться имъ у Цицерона. Я бы, можетъ-быть, 
нашелъ его и въ самомъ себе, если бы меня къ этому npi- 
учили. Я не люблю это несостоятельное и вымоленное зна- 
Hie. Если мы, благодаря учености другихъ, и можемъ сде
латься учеными, то все-таки не сделаемся мудрыми, по
тому что таковыми делаетъ насъ только собственная му
дрость.
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О самостоятельности.
Не нужно надавать на душу знаше, какъ какую-нибудь 

одежду, надо его претворять въ плоть, не надо только 
грунтовать ее, надо прочно окрашивать; если наука не из- 
меняетъ и не улучшаетъ несовершенное состояше души, 
то лучше все бросить,—это опасный мечъ, который м'Ьша- 
етъ своему хозяину и даже ранитъ его, если у него слабая 
рука, и если онъ не знакомъ хорошо съ его у потреб лешемъ, 
такъ что лучше бы было ничего не учить.

Постоянно кричать ученику въ уши, какъ будто льютъ 
въ воронку; а обязанность ученика состоитъ только въ по
вторена сказаннаго. Мне хотелось бы, чтобы учитель испра
вили эту сторону дела, чтобъ онъ съ самаго начала, со- 
образно съ способностями воспитанника, давалъ ему воз
можность высказаться, развивая въ немъ вкусъ къ вещами, 
заставляя его производить между, ними выборъ и разли
чать ихъ, чтобы иногда онъ указывали ученику путь, а 
иногда предоставляли ему и самому находить его. Я не 
хочу, чтобъ учитель находили и говорили всегда одинъ; я 
хочу, чтобы онъ, въ свою очередь, выслушивали слова уче
ника. Сократи и потомъ Архезилай сначала заставляли го
ворить своихъ учениковъ, а потомъ уже сами говорили имъ.

Хорошо, если учитель заставить ученика итти передъ
собою, чтобъ иметь возможность судить объ его манерахъ

/

ходьбы, а также и о томи, насколько онъ долженъ сни
зойти до него, чтобы сообразоваться съ силами ученика. 
Не будетъ этого соотношешя—мы все испортимъ. Уметь 
выбрать это соотношеше и на основаши после дняго дей
ствовать — это обязанность, самая трудная изъ веЬхъ мне 
известныхъ; а уметь снизойти до его детскихъ поступковъ 
и руководить имя—это можетъ сделать только возвышен
ная и сильная душа. Я смелее и тверже иду на гору, чемъ 
поди гору.

Пусть учитель требуетъ отъ детей отчета не въ однихъ 
только словахъ, ,а также въ смысле и въ сущности урока-
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пусть онъ судитъ о польза, имъ приносимой, не по сви
детельству ихъ памяти, но по доказательствамъ, предста
вляемыми ихъ жизнью. Пусть учитель заставить учени- 
ковъ изложить выученное во ста разли чныхъ видахъ и при
менить это къ столькимъ же различнымъ случаямъ, для 
того, чтобы видеть, хорошо ли они все это поняли и 
усвоили: пусть онъ возьметъ педагогичесшя правила Пла
тона за руководство въ томъ, что ему надо делать. Это 
ведь доказательство несварешя и слабости желудка, когда 
возвращаютъ обратно пищу въ томъ же виде, въ какомъ 
ее поглотили: желудокъ не сделалъ своего дела, если онъ 
не изменилъ ни качества ни формы того, что ему было 
дано для переварки. Наша душа волнуется лишь попу- 
стому, если она связана и предана на волю чужимъ фан- 
тазгямтз, если она раба и пленница ихъ уроковъ: насъ на
столько npiynmm къ помочамъ, что мы не можемъ ходить 
свободно; наша бодрость и свобода угасли.

Въ Пизе я познакомился съ однимъ безупречнымъ че- 
ловекомъ, но до такой степени поклонникомъ Аристотеля, 
что главнейшимъ правиломъ его было: «согласие съ уче- 
шемъ Аристотеля есть пробный камень и необходимость 
для всякихъ серьезныхъ мыслей и для всякой истины; все 
другое—простыя химеры и суета; онъ все позналъ и все 
сказали».

Эта мысль, вследсгтае того, что ей придали несколько 
более широкое' и неудобное толковаше, долго подвергала 
его опасности быть выданнымъ римской инквизицш.

Такъ пусть наставники заставить ученика все 'насле
довать и пусть ничего не вбиваетъ ему въ голову при 
помощи простого авторитета и безъ всякаго основашя. 
Пусть принципы Аристотеля будутъ для ученика темъ же, 
чёмъ принципы стоиковъ и эпикурейцевъ; пусть ему ука
жу тъ различный суждения,'а ученикъ самъ выберетъ, если 
сможетъ; если же не сможетъ, то останется въ сомнении

По-моему, и сомнете имеетъ не меньше значешя, не
жели знаше. Если ученикъ принимаетъ м нетя Ксено
фонта и Платона при помощи собственнаго размышлешя, 
то это будутъ уже не ихъ мнетя, а его собственный.
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Кто сл'Ьдуетъ за другимъ, не сл'Ьдуетъ ни за ч-Ьмъ, оиъ 
ничего не находить, такъ какъ ничего не ищетъ. Пусть 
онъ, по крайней мере, знаетъ, что знаетъ. Пусть онъ 
проникнется духомъ тЪхъ людей, а не заучиваетъ ихъ 
правила; пусть смело забываетъ, если хочетъ, откуда 
онъ ихъ взялъ, лишь бы только ум'Ьлъ ихъ усвоить. 
Истина и разумъ общи для всЬхъ, и никакъ не принадле
жать более тому, кто ихъ высказалъ раньше, нежели тому, 
кто ихъ высказалъ после: известная мысль одинаково при- 
надлежитъ Платону и мне, такъ какъ мы съ нимъ одина
ково понимаемы и видимъ. Пчелы и тутъ и тамъ собира- 
ютъ съ Цветовы; но изъ собраннаго онЬ впослгЬдствш дгЬла- 
ютъ медъ, который имъ принадлежитъ; это уже более не 
тимьянъ, не майоранъ. Такимъ же образомъ ученикъ при
менить заимствованное у другихъ и смКшаетъ все, чтобы 
сделать изо всего этого свое собственное произведете, на-
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примерь, свое мнете. Его воспитате, работа и занятая не 
имеютъ иной дели, кроме развитая разума. Пусть онъ умал- 
чиваетъ о томъ, что ему при этомъ помогало, и пусть онъ 
покажетъ мне то, что онъ сделалъ изо всего заимство- 
ваннаго.

Выгода, приносимая намъ нашими занятаями, заклю
чается въ томъ, что мы становимся отъ этого лучше и 
умнее. «Разумъ,—говорить Епихармъ,—видитъ и слышитъ; 
разумъ отовсюду извлекаетъ выгоду, все упорядочиваетъ, 
всюду действуетъ, всюду господствуетъ и управляетъ; все 
остальное слепо, глухо и не имеетъ души». Конечно, мы 
делаемъ ученика раболепнымъ и трусливымъ, не давая 
ему свободы действовать самостоятельно.

Кто когда-либо спрашивалъ ученика о томъ, что онъ ду- 
маетъ о риторике и грамматике, о той или другой мысли 
Цицерона? Намъ вклеиваютъ ихъ въ память, какъ изрече- 
шя оракула, где буквы и слоги составляютъ всю суть. 
Знать наизусть еще не значить знать; это просто значить 
сохранять то, что дано памяти на сохранеше. Темъ, что 
знаютъ, какъ следуетъ, темъ распоряжаются, не взирая на 
учителя, не обращая своихъ взоровъ къ книге. Какое жал
кое знате—знате чисто книжное! Я думаю, что это послед.



45
' Л

нее служить украшешемъ, а не фундаментомъ; я следую 
въ этомъ случай ттЬ тю  Платона, который говорить: «твер
дость, честность, искренность—вотъ истинная философия; 
друпя знатя и вообще все, имеющее иную ц'Ьль, есть про
стыл прикрасы».

VI.

Амосъ Коменсшй.
/

Янъ Амосъ Коменсшй родился 28 марта 1592 г. въ неболь- 
шомъ моравскомъ городкЪ Нивниц1>. Отецъ его Мартинъ Комен- 
скш былъ по ремеслу своему мельникъ и принадлежалъ къ об-
щин’Ь моравскихъ братьевъ.

/

Янъ Амосъ рано лишился своихъ родителей и, заброшенный 
нерадивымъ опекуномъ и предоставленный самому себгЬ. лишь 
на 16 году поступилъ въ латинскую школу въ Преров1з. На 
двадцатомъ году мы видимъ Коменскаго въ Герборской академш 
(въ герцогстве Нассау), где онъ обращаетъ на себя внимаше 
какъ выдающимися способностями, такъ и отличными успехами. 
Черезъ два года онъ поступаетъ въ Гейдельбергскш универси
тета, где особенно увлекался математикой. Въ 1614 году Амосъ 
Коменсшй былъ назначенъ руководителемъ школы братства въ 
Прерове, а въ 1616 г. принялъ санъ священника и чрезъ неко
торое время сделался пастыремъ общины въ Фульнеке. После 
несчастной битвы для чеховъ при Белой горе (1620 г.), городъ 
Фульнекъ былъ взята и разоренъ до тла наемнымъ войскомъ 
католической лиги. Коменсшй лишился при этомъ почти всего 
своего имущества и всей своей библютеки. Съ 1624 г. Комен
сшй въ течете двухъ летъ укрывался отъ преследовала ie3yn- 
товъ и австршскихъ властей въ богемскихъ горахъ. Когда такая
жизнь сделалась, наконецъ, невыносимой, более 30 тысячъ чеш-
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скихъ семействъ решили покинуть родину и переселиться въ 
Польшу (въ г. Лешно). Здесь Коменсшй вскоре сделался ректо- 
ромъ лешненской гимназш и со всею энерпею приступилъ къ
осуществлешю своихъ педагогическихъ плановъ и идеаловъ. Къ

\

этому перюду его жизни относится „Открытая дверь языковъ“,



где онъ указалъ на новый способъ изучетя языковъ. Въ 1632 г. 
вышло знаменитейшее и величайшее произведете Амоса Комен- 
скаго, доставившее ему крупную известность во всемъ образован- 
номъ Mipe. Это—„Великая Дидактика", где Коменсшй изложилъ 
свой планъ воспиташя и учешя и высказалъ высокое MHeHie о 
школе (школа должна быть мастерскою гуманности). На Ко- 
менскаго обратили внимаше лучное люди Западной Европы. Въ 
1632 г. последовало приглашеше шведскаго правительства, 
предлагавшаго Коменскому взять на себя реформу всего учебнаго
дела въ Швецш. Онъ въ то время, однако, отклонилъ это лест-
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ное приглашеше, будучи занятъ вопросомъ о коренномъ пре
образовали всего воспиташя, результатомъ чего и явилась „Ве
ликая Дидактика". Слухъ о Коменскомъ достигъ Англш и сбра- 
тилъ на него внимаше англшскаго правительства. Его пригласили 
npiexaTb въ Лондонъ. Въ 1641 г. онъ прибылъ туда съ предло- 
жешемъ основать Всеобщш Колледжъ, исключительною целью 
котораго было бы развиКе научнаго знашя и где могли бы за
ниматься ученые люди всехъ нащй. Однако проекту 'этому не 
суждено было сбыться. Смуты въ Ирландш поглотили внимание 
англ!йскаго правительства, и Коменсшй съ его планомъ былъ 
забыть.

Но вскоре его пригласили въ Швецш, где въ то время госу
дарственный канцлеръ Оксенширнъ выказалъ Коменскому боль
шое внимаше. Здесь Коменскому поручена была прежде всего 
разработка методики латинскаго языка (въ то время основного 
предмета въ школахъ) и издаше новыхъ' учебныхъ книгъ, въ

:ivкоторыхъ чувствовалась большая нужда. Въ 1646 г. Коменсшй 
представилъ на усмотрен!е шведской комиссш 3 работы: „Но- 
вейш1й методъ языкознашя" и 2 учебника „Преддверие" и 
„Дверь", которые по исправлен1и были уже напечатаны въ
лешне.

Однако въ Швещи Коменск1й оставался недолго. Въ его 
жизни произошли значительныя перемены. Въ 1648 г. онъ былъ 
выбранъ моравскими братьями старшимъ епископомъ и предсе- 
дателемъ синода, поэтому долженъ былъ переселиться въ городъ 
Лешно.

Тридцатилетняя война окончилась, между протестантами и
католиками былъ заключенъ миръ, но при общемъ разделе ела-

/
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вяне были забыты Западной Европой: протестанты-чехи исклю
чены изъ договора. Такимъ образомъ моравское братство распа
лось. Самъ Коменскш въ 1650 г. переселился въ Шарошскш По- 
токъ, гд-fe съ новойтэнерпей принялся за реформу школы и про- 
работалъ четыре года. Къ этому времени относится его знамени
тый „Видимый м1ръ въ картинахъ". Это зародышъ всего того, 
что слишкомъ хорошо известно намъ теперь и что обыкновенно 
носитъ назваше „Первая книга для чтешя", „Азбука съ картин
ками", „Наглядная азбука", „Родное слово", „Добрыя сймена".

Въ шл4 1654 г. Коменскш возвратился въ Лйшно, а че- 
резъ годъ это последнее убйжище моравскихъ братьевъ было 
взято и совершенно разорено поляками. Коменскш потерялъ все, 
что им'Ьлъ. Онъ переселился въ Гамбургъ, гдй тяжело забол'йлъ. 
Въ эти трудный минуты помощь явилась со стороны сына его 
прежняго покровителя (въ Швецш) ванъ - Геера, который 
въ 1656 году вызвалъ Коменскаго въ Амстердамъ. Зд'Ьсь провелъ 
Коменскш остатки дней своихъ въ довольства и почет!;, не
смотря на преклонный возрастъ, еще бодрый духомъ и гЬломъ, 
занимаясь обучешемъ молодыхъ людей и научными трудами. Зд'Ьсь 
онъ привелъ въ порядокъ свои сочинешя и издалъ ихъ въ 1657 г. 
Умеръ Коменскш 15 ноября 1670 года.

На русскомъ язык'й есть нисколько переводовъ „Великой Ди
дактики" Амоса Коменскаго. Въ 1875—76 г., благодаря С. И. 
Миропольскому и редакцш журнала „Семья и Школа", она по
явилась впервые. „Педагогическая Библютека", издававшаяся 
съ 1893 г. Адольфомъ и Тихомировымъ, началась также выпу- 
скомъ „Великой Дидактики", въ перевод!? А. Адольфа и С. Любо- 
мудрова. Въ 1896 г. было выпущено роскошное издаше „Вели
кой Дидактики"—латинскш текстъ съ русскимъ переводомъ 
тйхъ же лицъ; второй выпуекъ 1893 г. содержалъ мелгая сочи- 
нешя, примыкаюпря къ „Великой Дидактик!?", откуда мы дй- 
лаемъ нисколько выдержекъ. Большинство же выдержекъ взято 
изъ перевода „Великой Дидактики" С. I. Р. въ изданш журнала 
„Гимназ1я“ за 1893 г. Мы также пользовались переводомъ „Откры
той двери языковъ или разсадника вс!?хъ языковъ и наукъ" въ 
изданш журнала „Гимназия" 1892 г. для н!?сколькихъ выдержекъ
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Jfeb предисдов1я къ „Открытой 
ковъ“.

вери язы-

Что въ училищахъ недостаточно еще изв'Ьстенъ пра
вильный и целесообразный способъ преподавашя языковъ, 
объ этомъ говоритъ само дело.

Мнопе, предавшиеся изученш, состарились надъ вокабу
лами. На одинъ латинскШ языкъ требовалось десять и бо
лее лета, иногда целая жизнь, съ медленными, жалкими, 
не вознаграждающими затрата, результатами.

На это и раньше жаловались татя  личности, какъ 
Вивъ, Эразмъ, Штурмъ, Фришлинъ, ДорнавШ и др. Жа
лобы ихъ слишкомъ известны, хотя и . не излечиваютъ зЛа 
въ самомъ корне.

Выдающиеся умы, какъ Скалигеръ, Липсш и др., оста- 
вивъ обычную, несчастно истоптанную дорогу, достигали 
языковедетя и образоватя более прямыми, не дорожными 
путями. Но эти пути они показали немногимъ; да и не 
всякШ решится на собственныя изыскатя, и, какъ гово
рится, плыть безъ пробокъ.

Вследствие этого, училища, сколько ни усваиваютъ со- 
временныхъ знанШ и улучшешй, въ большинстве сохра
нили свои ненормальности и доселе. На длинныхъ, сбивчи- 
выхъ, темныхъ, часто безполезныхъ грамматическихъ пра- 
вилахъ ученики стоять—вернее сказать, задерживаются— 
целые годы. Вотъ главное зло.

Въ эти же годы учениковъ набиваютъ безпредметными 
вокабулами, т.-е. ученики не имеютъ представления о 
предметахъ, выражаемыхъ словами,—отъ чего впечатаете 
получалось бы легче, прочнее и съ очевидной пригод
ностью,—и не знаютъ сочетатя словъ, свойственныхъ ка
ждому языку. Въ обоихъ елучаяхъ видимая ошибочность. 
Слова служатъ знаками предметовъ; но, если предмета не- 
известенъ, слово не будетъ иметь смысла. Мальчикъ мо- 
жетъ узнать тысячу словъ, но, если не умеетъ применить,
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весь этотъ запасъ ни къ чему не служить. Если кто на
деется построить речь изъ отдельныхъ вокабулъ, то.это 
вое равно, какъ если бы онъ надеялся взять въ охапку 

-песокъ или же вывести стену изъ щебня, но безъ извести. 
Такимъ образомъ изучеше латинскаго языка изъ словарей 
и лексиконовъ крайне затруднительно. Помочь этому 
обстоятельству надеялись введеюемъ въ училища хорб- 
шихъ писателей — Теренщя, Плавта, Цицерона, Вергил1я, 
Горащя, на томъ основанш, что оттуда, вместе съ усвое- 
шемъ языка, прюбретаются разныя сведевая, и что изъ 
этихъ античныхъ писателей, какъ изъ чистаго источника, 
лучше всего можетъ быть почерпнута самая чистая латин
ская речь.

Но насколько это похвально, настолько неудобно. Во- 
первыхъ, прюбрести столько писателей не всяшй можетъ. 
Во-вторыхъ, направлять юношество на такую массу томовъ 
и на такихъ авторовъ, которые большею частш трактуютъ 
о вопросахъ, недоступныхъ для детскаго возраста и чу
жды хъ нашему употреблешю, значить то же самое, что пу
стить въ океанъ маленькую лодочку, когда назначете ея 
плавать въ мелкомъ озере: или будетъ прибита къ берегу, 
или будетъ залита волнами. Если же кто счастливо и одо- 
леетъ, все-таки найдено, что цели своей—достаточнаго зна- 
шя латыни—не достигнетъ: такъ какъ эти авторы трактовали 
не о всехъ вопросахъ, и, если бъ трактовали даже о всехъ 
вопросахъ своего времени, все-таки о нашихъ вопросахъ 
не трактуютъ, да-и не могли.

Поэтому является необходимость въ присоединены къ 
нимъ другихъ еще авторовъ, древнихъ и новыхъ, напр., 
по ботанике, металлургш, хозяйству, военному делу, архи
тектуре и пр.; и этому конца нетъ.

Наконецъ, если кто теряетъ столько летъ ради изучешя 
языка, то когда же онъ приступить къ самому предмету 
этого языка? когда укрепить свой разумъ изучешемъ здра
вой философш? когда проникнетъ въ святилище богослов1Я, 
въ тайны медицины? когда раскроетъ томы правоведешя? 
когда достигнетъ конца обучешя и, что еще важнее, когда 
займется практикой столь мучительно изучаемаго, на благо

4Демковъ, М. Педагогика.
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церкви и государству? Собственно никогда, въ виду крат
кости этой жизни, или же слишкомъ поздно; пойметъ 
только, что жизнь потрачена на приготовлеше къ жизни.

Поэтому всячески должно стремиться создать такое ру
ководство, чтобы все слова и выраженья были собраны въ 
одно целое и въ короткое время, при возможно менынемъ 
усилия, составили легких, верный и приятный переходъ къ 
самимъ авторамъ.

Выпуская свою «Открытую дверь языковъ», Коменсшй 
говоритъ, что онъ руководился следующими: основное пра
вило дидактики говоритъ, что понимаше и языки всегда 
сл'Ьдуютъ вместе, и что настольксГ чёловгЬкъ можетъ выска
заться, насколько иЩетъ понимашя; если же онъ пони- 
маетъ и не можетъ выразить, то ничгЬмъ не отличается отъ 
статуи, а издавать безсмысленные звуки свойственно разве 
попугаямъ. Поэтому я признаю необходимымъ весь круги 
предметовъ распределить по известными группамъ, соответ
ственно детскому разумению, и то, что должно быть выра
жено словесно, закрепить сперва образно.

2.

Задачи „$еликой Дидактики**.
Мы беремъ на себя смелость обещать великое учете о 

преподавании, т.-е. общее искусство учить всехъ всему и 
именно верно учить, чтобы результата» не замедлилъ пока
заться; далее, легко учить, безъ мученья или отвращенья 
для учащихъ и учащихся, а къ высшему взаимному удо- 
вольствш техъ и другихъ; далее, основательно учить: не 
только поверхностно и для вида, а для внушетя истиннаго 
знания, для образования кротости нравовъ и искренняго 
благочестия. Наконецъ, мы имеемъ въ виду все это изложить 
a priori (въ виде выводовъ разума), т.-е. на основанш самой 
неизменной природы вещей, изъ которой, какъ изъ живого
источника, будемъ выводить постоянно теку mi е ручейки,

/

съ темъ, чтобы затемъ свести ихъ въ одинъ общий ыотокъ 
для устаиовлеьпя общаго искусства.



Это, въ самомъ дЬлЬ, серьезное дЬло и, какъ оно есть 
предметъ желай 1Я всЬхъ, такъ должно быть взвЬшено сужде- ‘ 
тем ь вс’Ьхъ и выполнено соединенными усилиями всЬхъ, 
такъ какъ касается общаго блага всего человЬчества. Какую 
лучшую и большую услугу мы можемъ оказать государству, 
какъ ни обучешемъ и образовашемъ юношества особенно въ 
нынЬщнее время и при нынЬшнихъ иравахъ, когда оно 
такъ низко пало, что, по выражение Цицерона, необходимо 
содЬйс'Ме всЬмъ въ дЬлЬ обуздашя его. Но Филиппъ Ме- 
ланхтонъ замЬтилъ, что правильно' образовать юношество 
труднЬе, чЬмъ Завоевать Трою. Сюда же относятся также 
слова Григор1я Наз1анзскаго: искусство искусствъ есть обра- 
зовате человЬка, такъ какъ онъ самое разностороннее и 
загадочное между всЬми созданиями.

. Потому представить искусство искусствъ—трудное дЬло 
и требуетъ тщательнаго обсуждешя не одного человЬка, а 
многихъ, такъ какъ ни одинъ отдЬльный человЬкъ не бы- 
ваетъ такъ проницателеяъ, чтобы отъ взгляда его не усколь
знуло очень многое.

Оставивъ въ сторонЬ чуяйя открытая, мысли, наблюдеш'я 
и совЬты, я взялся самъ прямо изслЬдовать дЬло и выяс
нить причины, основашя, роды и цЬли искусства обученш.

Таково происхожден1в этого моего сочинешя, которое 
(надЬюсь) полнЬе раскрываетъ дЬло, чЬмъ это до сихъ 
поръ сдЬлано; оно сначала было составлено на родномъ 
языкЬ для пользовашя моего народа,- но затЬмъ, по совЬту 
нЬкоторыхъ дЬльныхъ людей, переведено на латинскш 
языкъ, чтобы оно, гдЬ возмояшо, могло принести общую 
пользу.

Какъ говоритъ Любинъ въ своемъ ученш о преподава
ния, любовь повелЬваетъ, чтобы то, что Богомъ открыто 
для блага человЬчества, не было завистливо скрываемо отъ 
рода омертныхъ, а предоставляемо для пользовашя всего 
Mipa.

Такова природа всЬхъ истинныхъ благъ, что они всЬмъ 
могутъ быть сообщены; чЬмъ больше и чЬмъ большему 
количеству людей сообщаются, тЬмъ больше и тЬмъ обиль- 
нЬе они удовлетворяютъ всЬхъ.
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3.
Польза искусства обучешя.

Чтобы обуяете производилось правильнымъ способомъ,
это важно:

I

1. Для родителей, которые до сихъ поръ но большей
части не знали, чего могли бы требовать отъ своихъ детей. 
Они пршскивали учителей, приглашали ихъ, ласкали ихъ 
подарками, также меняли ихъ столь же часто напрасно, 
какъ съ некоторою пользою. Когда же разъ у станов ленъ 
несомненно верный способъ преподавашя, то ожидаемый 
результата не замедлитъ показаться. . .

2. Для учителей) иному изъ которыхъ искусство обуче
т я  было совершенно неизвестно и которые, когда желали 
исполнить свой долгь, измучивались и въ трудномъ напря
жены истощали свои силы или меняли способъ обучетя, 
желая то темъ, то другими способомъ достигнуть одного 
результата, но не безъ значительной траты времени и силъ.

-3. Для учениковъ, которые въ состоянш будутъ безъ 
затрудненья и пресьпцешя, безъ жалобъ и побоевъ, какъ 
бы играя въ свое удовольств1е, достигнуть высота знашя.

4. Для школъ, которыя въ улучшенш способа обучетя 
не только прюбр^тута свежесть силъ, но и будутъ безко- 
нечно размножаться. ОнгЬ будутъ поистине прштнымъ 
местомъ игры и удовольств]я. И когда (вследств1е несомнен
ности метода) изъ каждаго ученика выйдетъ учитель (низ
шей или высшей ступени), то никогда не будетъ недостатка 
въ дельныхъ школьныхъ учителяхъ, и учебное дело всегда 
будетъ въ цвету щеми состоянш.

5. Для государствъ, по вышеприведенному свидетельству 
Цицерона. Кому же не покажутся справедливыми слова 
пиеагорейца Дюгена (у Стобея): Что есть основаше всего 
государства? Воспиташе юношей; ибо едва ли когда-нибудь 
виноградныя лозы, не имевпия хорошаго ухода, принесутъ 
полезные плоды.

"6. Для церквей, такъ какъ одно только благоустройство 
шйольнаго дела въ состоя ши содействовать тому, чтобы у
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церквей не было недостатка въ образованныхъ у чителяхъ; 
и чтобы у образованныхъ учителей не было недостатка въ 
соотвгЬтствующихъ слушателяхъ.

■: р  Наконецъ, для неба важ но, чтобы школы были пре
образованы въ Ц'Ьляхъ всесторонняго и общаго образовашя 
духа, чтобы тгЬ.мъ легче чрезъ йяше божественнаго света 
могли быть выведены изъ мрака те, которыхъ не могъ про
будить оглушительный звукъ божественной трубы.

4.

ЧеловЪкъ дол?кенъ подучить образован!?.
Природа даетъ семена знашя, нравственности и религш; 

самой науки, - добродетели и религш она не даетъ. Потому 
кто-то довольно удачно назвалъ человека «существомъ, 
подлежащимъ школешю», такъ какъ онъ можетъ быть че- 
лов'Ькомъ, только будучи воспитанъ.

Что человекъ долженъ быть воспитываемъ, это доказы
вается примеромъ другихъ творешй. Потому никто пусть 
не думаетъ, что можно быть челов'Ькомъ, не учившись по
ступать по-человечески. Это очевидно изъ примеровъ всехъ 
творенШ, который, назначенный къ пользованш человеку, 
не достигаютъ этого назначешя иначе, какъ если не будутъ 
приготовлены нашими же руками.

Человекъ по своему телу способенъ работать, однако 
мы видимъ, что ему прирождена одна только способность 
къ этому: для того, чтобы ходить, стоять, сидеть, работать 
руками, онъ нуждается въ учеши. Почему же нашъ духъ 
долженъ иметь преимущество быть совершеннымъ безъ 
предварительнаго обучешя, когда для всехъ творешй суще- 
ствуетъ законъ постепеннаго развитая какъ въ отношенш 
матерш, такъ и въ отношенш действШ? Даже объ ангелахъ, 
стоящихъ ближе всего къ совершенству Божщ, известно, 
что они не все знаютъ, а постепенно достигаютъ познашя 
удивительной премудрости Бож1ей, какъ мы на это уже 
указывали.

Но если иамъ даже не грозитъ опасность смерти и жизнь 
для насъ, сколько возможно, обеапечена, то все-таки должно



по возможности рано начинать образоваше, такъ какъ 
жизнь должна проходить не въ ученш, а въ дЬйствоваыш. 
Следовательно, необходимо возможно раньше приготовиться 
къ деятельности яшзни, чтобы, намъ не пришлось раз- 
статься съ деятельностью прежде, чемъ успели научиться 
ей. Даящ если бы кому-нибудь дана была возмояшость вечно 
учиться, то множество предметовъ, представленныхъ Соз- 
дателемъ нашему наблюдению, столь' безгранично, что 
если бы кому-нибудь была дана жизнь Нестора, все-таки 
ему необходимо было бы наиполезнейшимъ образомъ про
водить ее, чтобы обнять всюду разсеянныя сокровища бо
жественной мудрости и черезъ то доставить себе все не
обходимое для счастливой жизни. Следовательно, рано 
должны быть открыты чувства человека для наблюдения 
вещей, такъ какъ онъ во всю жизнь свою долженъ многое 
познать, испытать и совершить.

Чтобы человекъ могъ быть воспитанъ въ человечности, 
Богъ далъ ему годы юности, въ которые онъ не способенъ 
къ другому делу, кроме образования.
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£се юношество обоего пода нудсно поручить
ШкодЪ.

Такъ какъ люди и ихъ заняыя настолько размножились, 
что редки таше, кто умелъ и могъ бы или при своихъ 
занятпяхъ въ состояши были бы сами обучать своихъ де
тей, то давно установился такой благой порядокъ, по ко
торому особо избраннымъ лицамъ, отличающимся знашемъ 
науки и строгостью нравовъ, одновременно поручаются для 
воспиташя дети многихъ. Такихъ воспитателей юношества 
обыкновенно называютъ учителями, школьмейстерами, на
ставниками, профессорами; определенныя лее места, назна- 
ченныя для ихъ обычныхъ занятий, называются школами, 
элементарными школами (детскими садами), аудиториями, 
коллепями, гимназиями, академиями и т. д.

Школы дол ясны быть общимъ местомъ обучения юно- 
ннества. Не только дети богатыхъ и знатныхъ, но все въ
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равной мере, д'Ьти и дворянъ, и горожаиъ, и богатыхъ, и
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бедныхъ, й мальчики, и девочки, въ большихъ и малыхъ 
городахъ, въ м'Ьстечкахъ и деревняхъ, должны бы воспи
тываемы въ школе, какъ это будетъ ниже доказано.

Во-первыхъ, все, кто родились людьми, родились для 
одной и той же главной ц̂ Ьли—быть людьми, т.-е. разум
ными создашями, господами надъ остальными твореньями 
и образомъ и подоб1емъ своего' Создателя. Все, следова
тельно, должны быть доведены до того, чтобы они, посвя
щенные въ науки, добродетели и религпо, были въ состоя - 
нш полезно провести настоящую жизнь и достойно приго
товиться къ будущей
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Мы не знаемъ, къ какому призванно Божественное Про- 
видеше назначило того или другого человека. Но то опре
деленно известно, что Богъ иногда изъ беднейшихъ, низ- 
шихъ и самыхъ невидныхъ людей готовитъ особенный ору- 
д!я своей славы. Потому будемъ подражать солнцу на небе, 
которое освещаетъ всю землю, согреваетъ и оживляетъ, 
чтобы все, что можетъ жить, зеленеть, цвести и приносить 
плоды, на самомъ деле жило, зеленело, цвело и приносило 
плоды. ■

Нетъ важности въ томъ, что иные отъ природы кажутся
слабыми н тупоумными; это только знакъ того, что для 
нихъ еще больше требуется общей заботливости. Чемъ кто 
неспособнее и злонравнее отъ природы, темъ больше онъ 
нуждается въ помощи, чтобы въ возможной мере освобо
диться отъ животнаго слабоум1я и тупости. Опытъ свиде- 
тельствуетъ, что люди , отъ природы медлительные, делали 
таше успехи въ наукахъ, что превосходили талантливыхъ; 
это же говорить и выражеше поэта: «настойчивая работа 
все побеждаетъ». Кроме того, какъ иной въ детстве бы- 
ваетъ очень здоровъ, но затемъ делается болезненнымъ и 
худеетъ, другой же сначала имеетъ слабое ,и болезненное

*  J & i "

тело, а затемъ делается здоровымъ и выраст'аетъ въ стат- 
наго юношу, такъ бываетъ въ отношенш духовныхъ спо
собностей, а именно, что одни созреваютъ рано, но скоро.
истощаются и впадаютъ въ тупоумю, тогда какъ друпе



сначала бываютъ слабы, а потомъ успешно подвигаются 
впереди.

Нельзя указать никакого достаточнаго основания, почему 
и другой полъ не можетъ участвовать въ изучети знатй 
(латинскаго или родного языка). И женщины, суть- образъ 
и подоб1е Бояйе, равно участвуютъ въ благодати и буду - 
щемъ царстве, равно одарены живымъ, воспршмчивымъ къ

sP* ,

знатямъ духомъ (часто более, ч'Ёмъ нашъ полъ); имъ 
равнымъ образомъ открытъ доступъ къ высшимъ состоя- 
шямъ, такъ какъ онЬ часто делались правительницами го- 
сударствъ, благими советницами царей и князей, науча
лись искусству лечить болезни и другими способами при
носили пользу человеческому роду, также исполняли про
роческое служеше и самимъ Богомъ были посылаемы 
делать внушешя священникамъ и епископамъ. Почему же 
мы должны ихъ допускать только къ азбуке и литературу 
держать дальше отъ нихъ? Боимся ли мы ихъ легкомыслия? 
Но чемъ больше мы будемъ занимать ихъ мысли, темъ 
меньше места будетъ легкомырлш, которое происходитъ 
отъ пустоты духа.

Быть - можетъ, кто-нибудь скажетъ: что выйдетъ изъ 
того, если все ремесленники, крестьяне, носильщики тя
жестей и даже женщины буду.тъ учены? Ответъ: то вый
детъ, что, если это общее образоваше юношества будетъ 
производимо правильными средствами, ни у кого не будетъ 
недостатка въ благородномъ матер1але для мышлешя, 
суждешя и наблюдения. Все будутъ знать, какъ дейсттая 
и стремлешя жизни должны быть регулируемы, кагая гра
ницы должно соблюдать и какъ каждому обезпечить свое 
положете. Кроме того, все, даже во время труда и ра
боты, будутъ услаждать себя размышлешемъ о слове и 
делахъ Божшхъ, и опасной для плоти и крови праздности 

' будутъ избегать черезъ частое чтеше Библш и другихъ 
хорошихъ книги.
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6.

Преподавание въ Школахъ долдсно быть
обширное.

/

Чему въ школе должно учить и учиться.

Теперь нужно, доказать, что въ школахъ должно обучать 
вс'Ьхъ всему. Это, однако, не должно такъ понимать, что 
мы отъ вс'Ьхъ требуемъ знашя всЬхъ наукъ и искусствъ 

,.(въ особенности полнаго и совершенно точнаго); это само 
по себе было бы безполезно, да при краткости нашей жизни 
ни для кого и невозможно. Мы видимъ, что каждая отдель
ная наука простирается такъ Широко и глубоко (надо по
думать только о физикгЬ, ариеметике, геометрш и т. п., 
а также о сельскомъ хозяйстве, садоводстве и т. п.), что 
даже при наилучшихъ способностяхъ не хватило бы и ц е 
лой жизни для того, чтобы самому производить изследо- 
вашя и опыты. Все должны учиться знать основашя, при
чины и цели главнейшаго изъ того, что бываетъ и происхо- 
дитъ, такъ какъ все посылаются въ м 1ръ, и не только для 
того, чтобы быть наблюдателями, а деятелями въ будущихъ 
собыпяхъ. Вообще., должно о томъ заботиться, чтобы ни
кому въ Mipe не встретилось ничего столь незнакомаго, о 
чемъ бы онъ не могъ иметь свое суждеше, а напротивъ, 
все могъ бы мудро и безошибочно применять къ опреде
ленной цели.

Следовательно, всеми силами должно стремиться къ тому, 
чтобы въ школахъ и съ помощью школъ: 1) были разви
ваемы способности черезъ прюбретеше познашй и навы- 
ковъ; 2) были изучаемы и облагораживаемы языки; 3) были 
возвышаемы нравы, и 4) было достигаемо сердечное почи- 
таше Бога.

Мудро говорилъ тотъ, кто сказалъ, что школы—мастереыя 
гуманности, такъ какъ оне, безъ сомнешя, содействуютъ 
тому, чтобы человекъ действительно сделался человекомъ, 
т.-е. чтобы онъ, применительно къ прежде выставленныиъ 
целямъ, былъ: 1) разумнымъ существомъ; 2) существомъ,



владеющими всеми другими создашями (и также самими 
собою); 3) существомъ, составляющими радость своего 
Творца. Это и исполнится, когда школы будутъ образовы
вать людей, по дузсу Мудрыхъ, по действиями благоразум-
ныхъ и по сердцу благочеотивыхъ.

\  ,

7.

Школы доогутъ быть преобразованы къ
лучшему*

Мы обИщаеми такое устройство школъ, чтобы ви силу 
него: 1) все юношество (не исключая и тгЬхъ, кому Боги 
отказали въ разсудкА) получило образоваше; 2) и именно 
во всеми томи, что ви состоянш сделать человека мудрыми, 
честными и святыми; 3) чтобы это образоваше, каки при- 
готовлеше ки жизни, было закончено до наступлешя более 
зрёлаго возраста; 4) чтобы, оно происходило бези побоевн 
и жестокости, бези всякаго принуждешя, по возможности 
легко, щлятно и каки бы само собою (каки живое тНло 
подвигается впереди ви своеми росте, не вытягивая и не 
разрывая своихи членови, таки каки ггЬло само по себе, 
когда ему правильно даюти пищу, имНюти за ними уходи 
и даюти возможность упражняться его членами, мало-по
малу увеличивается ви росгЬ и сюгЬ: таки, говорю я, 
пища, уходи и упражнешя, предоставляемыя духу, сами 
собою ведути его ки мудрости, добродетели и благочестш);
5) чтобы образоваше было не блестящее, а истинное, не
поверхностное, а основательное, т.-е. чтобы разумное существо,

... ^
человеки, должени быть научени руководствоваться не 
чужими, а своими собственными разумоми, не только чи
тать ви книгахн чу.яля мнешя о вещахи или заучивать 
ихи наизусть и высказывать, а должени самостоятельно 
проникнуть до корня вещей и усвоить истинное понимаше 
и употреблеше ихи. То же самое должно сказать оби осно- 
ванш добрыхи нравови и благочеспя; 6) чтобы это образо- 
ваше достигалось не си трудомн, а совсеми легко; именно 
общественному: обученйо должно посвящать не более, каки 
четыре часа ежедневно и притоми таки, что одного учи-
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теля достаточно для о0ученая сотенъ учениковъ одновре-
*** , j . ' - ш -  . * • . ' ~ * « ■ •

менно, съ трудомъ въ десять разъ менее легкими, ч'Ьмъ
. ...» N

какой нын'Ь требуется для одного ученика.

8.

Т1»ло должно быть охраняемо отъ болезней.
Тело должно быть охраняемо отъ болезней и несчаст- 

ныхъ случаевъ, во-первыхъ, потому, что оно есть место
пребывание души и именно исключительное, потому что 
по разрушении его душа тотчасъ же должна уйти изъ 
этого Mipa; когда оно постепенно разстраивается, страдая 
то тою, то другою болезнью, то душа, его гостья, имеетъ 
неуютное Жилище. Потому, если мы въ томъ мйрскомъ 
дворце, въ который ввела насъ благость Божия, хотимъ 
жить возможно долго и удобно, то должны иметь мудрую 
заботливость о теле. Во-вторьихъ, это самое тело для раз
умной души служить не только жилищемъ, но органомъ, 
безъ котораго она не можетъ ничего слышать, ничего ви
деть, ничего говорить, ничего делать и даже ничего ду
мать. Такъ какъ игЬтъ ничего въ. разсудке, что прежде не / ‘ ""
было бы въ чувствахъ, то духъ матерйалъ всехъ своихъ 
мыслей получаетъ исключительно отъ чувствъ и не иначе 
выполняетъ мышлеше, какъ черезъ родъ внутреннихъ 
чувствовании, именно черезъ наблюдете полученныхъ отъ 
вещей образовъ. Потому и происходитъ, что при пораже
нии мозга поражена и сила воображешя и что при страда
нии какой-либо части тела страдаетъ и душа. Следова
тельно, совериненно справедливо можно сказать:

«Должно молиться, чтобы въ здоровомъ теле жилъ 
здоровый духъ». -

9.

О in е т о д t .
Методъ, чтобы возбуждать вкусъ къ учение, долженъ 

быть прежде всего естественными. ;Что естественно, то де
лается свободно. Вода не нуждается въ ппринужденпи, чтобьг
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течь внизъ по покатости, надо только удалить плотину 
или что ее удерживаетъ, и она тотчасъ потечетъ внизъ. 
Также птица не требуетъ понуждены къ летанно, стоитъ
только открыть клетку; также глазъ или ухо не прихо-

\

дится принуждать обратиться къ красивой картине или 
къ красивой мелодш, скорее придется удерживать. Методъ, 
чтобы могъ действовать возбуждающимъ образомъ на души, 
съ известною осторожностью долженъ быть подслащиваемъ, 
такъ чтобы все, даже самое серьезное, представлялось уче
нику въ миломъ и привлекательномъ виде, именно въ 
форме разговора или состязашя въ разгадыванш загадокъ 
или въ сравнешяхъ и басняхъ.

10.

$се съ своихъ основанш.
. Природа готовитъ все съ первыхъ основанШ, который 

по величине незначительны, но въ то же время очень 
важны.

Напримеръ, матерхя, изъ которой вбразовывается птица,
✓

сжата въ одной капле и заключена въ скорлупе, чтобы 
легко было матери носить ее въ своей утробе и согревать 
при высиживаши. Однако она содержитъ въ себе существо 
целой птицы, такъ какъ после изъ нея образуется тело 
птицы съ заключающеюся въ немъ жизнью.

*■ у

Подобнымъ же образомъ и дерево, сколь бы большое 
оно ни было, целикомъ содержится какъ въ своемъ

у

зерне и плоде, такъ и въ концахъ своихъ сучьевъ и въ 
прививке; когда что-нибудь изъ этого положить въ землю, 
то опять вырастетъ дерево.

Противъ этого правила въ школахъ обыкновенно много 
погрешаютъ. Большинство учителей выбиваются изъ силъ, 
стараясь вместо семени сажать прямо растете и вместо 
черенковъ прививать деревья, такъ какъ вместо первона- 
чальныхъ основанШ сообщаютъ ученикамъ хаосъ различ- 
ныхъ умозаключенШ и полныхъ текстовъ. И, однако, на
сколько верно то, что даръ состоитъ изъ четырехъ элемен- 
товъ, настолько верно и то, что преподаваше основывается
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на очень немногихъ принципахъ, отъ которыхъ (послй того 
какъ стали известны роды''разлйчен1я) происходитъ безчи- 
сленное множество выводовъ, какъ у дерева изъ крДпкихъ 
корней могутъ происходить сотни в'Ьтвей, тысячи листьевъ, 
цв'Ьтовъ и плодовъ.

ЗдгЬсь мы замйтимъ, что:
1. Всякое искусство должно быть объято въ самыхъ 

краткихъ и связныхъ правилахъ.
2. Всякое правило должно быть выражено въ самыхъ 

краткихъ и ясныхъ сдовахъ.
3. Ко всякому правилу должно быть присоединено воз

можно большее число прщгЬррвъ, чтобы было достаточно 
ясно, какъ далеко простирается примкнете этого правила.

11.

Природа переходить отъ бод’&е дегкаго къ
бодЪе трудному*

#

Надо, чтобъ учебный матер1алъ постепенно слагался та
кими образомъ, чтобы ученики знакомился сначала съ бли
жайшими и близкими и загЬмъ съ бол-Ье и болДе отдален
ными. Потому, когда ученикамъ въ первый разъ приводятся 
правила (какъ, наир., въ логика, риторикД и т. д.), то ихъ 
нельзя объяснять такими примерами, которые далеки отъ 
ихъ понимашя, какъ, наир., изъ теологш, политики, поэзш 
и т. д., а такими, которые взяты изъ обыденной жизни. 
Иначе ученики не поймутъ ни правила ни примйнешя 
правила.

Когда въ ученикахъ прежде всего - упражняются чувства 
это самое легкое), затДмъ память, потомъ понимате и, на- 
конецъ, суждение, такая постепенность должна быть соблю
даема- потому, что всякое знате начинается съ воззрЪтя, и 
потомъ при посредствй силы воображешя переходитъ въ 
память; черезъ перечислешя (индукцию) частнаго образуется 
понимате общаго, и, наконецъ, выступаетъ суждеше о пред- 
метахъ, достаточно понятыхъ для уЕр'Ьплешя знашя.
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12,
ДОетодъ нравственнаго образовашя.

.

До сихъ поръ речь шла о томъ„ какъ могутъ быть 
облегчены заняыя науками, искусствами и языками. Здесь 
уместно вспомнить слова Сенеки (изъ 89 письма): «это не 
есть цель учешя, а только предшествуетъ ученью», это 
есть только приготовлеше къ более великому или, какъ онъ 
говоритъ, «это только первые начатки, а не оконченное 
дело». Что же будетъ настоящими учетемъ? Учете му
дрости, которое должно сделать иасъ благородными, силь
ными и великодушными. Это то, что выше нами означено 
подъ назвашемъ нравственности и благочесыя; только че- 
резъ это. мы действительно возвысимся надъ остальными 
создашями и приблизимся къ Богу.

Потому сколь возможно должно заботиться, чтобы искус
ство обучать истинной нравственности и благочесшо было 
точно определено и введено въ Школахъ, чтобы последтя 
были теми, что о нихъ сказано,—мастерскими гуманности.

Искусство нравственнаго образовашя имеетъ шестна
дцать основныхъ правили.

I. Первое изъ нихъ гласить: добродетели все безъ исклю- 
чешя должны быть прививаемы юношеству.

~ Йзъ того, что справедливо и честно, ничто не можетъ 
отсутствовать, не оставляя за собою пробела и не нарушая 
гармонш.

II. Прежде всего должны быть внушаемы основныя или 
такъ называемый кардинальный добродетели: благоразум!е, 
умеренность, мужество и справедливость.

III. Бдаго.ра.зум1е почерпается изъ хорошаго преподава- 
шя, когда научаются правильно различать вещи и ихъ до
стоинство.

IV. Къ умеренности въ пище и питье, въ сне и бодр
ствовавши, въ работе и отдыхе, въ говорении и мол чаши 
ученики должны быть приучаемы во все время обучешя.

V. Мужеству они должны учиться въ побежденш са- 
мого себя, именно они должны подавлять въ себе желаше



бегать и играть въ недозволенное время и обуздывать въ 
себе нетерпение, сопротивление и игЬвъ.

VI. Справедливости они учатся, когда никого не оскор-
бляютъ, за всякимъ признаютъ его права, изб’Ьгаютъ лжи 
и лукавства и въ отношении ко всЬмъ являются услужли
выми и любезными.

VII. Виды мужества, прежде всего необходимые юноше
ству—это благородное прямодушие въ обращении и вынос
ливость въ работе.

VIII. Благородное прямодушие / прюбр'Ьтается черезъ ча
стое обращен!е съ приличными людьми и черезъ делание 
всего въ иХъ присутствш.

IX. Выносливость въ работе молодые люди прюбр'Ьта- 
ютъ тЪмъ, если всегда чгЬмъ-нибудь занимаются, серьез- 
нымъ ли д’Ьломъ или игрою.

X. Родственная справедливости добродетель—услужли
вость въ отношении къ другимъ—въ особенности должна 
быть внушаема дгЬтямъ.

XI. Образоваше къ добродетели должно начинаться рано, 
пока еще пороки не успели овладеть душами.

XII. Добродетели изучаются черезъ постоянную чест
ность въ поступкахъ.

XIII. Ученикъ всех’да долженгь видеть примеры правиль
ной жизни со стороны родителей, нянекъ, учителей и то
варищей.

XIV. Къ примерамъ, однако, должны быть присоединяемы 
предписашя и правила.

XV. Затемъ дети должны быть охраняемы отъ обраще
ния съ чемъ бы то ни было дурнымъ, чтобы имъ не за
разиться.

XVI. Но такъ какъ мы никоими образомъ не можемъ 
быть настолько осторожными, чтобы иногда не вкралось
что-нибудь дурное, то необходима вообще строгая дисци
плина для предохранерия отъ дурныхъ нравовъ.
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Школьная дисциплина.
Очень обычная въ Богемш поговорка: «школа безъ дис

циплины то же, что мельница безъ воды», совершенно спра
ведлива. Если отъ мельницы отвести воду, то она остано
вится, и когда въ школе недостаетъ дисциплины, то все 
придетъ въ застой. Какъ поле, когда оно не засеяно, тот- 
часъ же зарастаетъ пагубною для семени сорною травою, 
такъ обрастаютъ и деревья, когда ихъ не чистятъ, и вы- 
пускаютъ безполезные. отростки. Изъ этого, однако, не сл'Ь- 
дуетъ, что школа должна быть полна воплей и ударовъ, а
должна быть полна бдительности и вниматя со стороны 
учащихъ и учащихся. Ибо что другое школьная дисциплина, 
какъ* не доверчивое обращеше, черезъ которое ученики 
должны сделаться истинными учениками?

Потому образователь юношества долженъ знать: а) цель, 
Ь) матерш и с) форму дисциплины, чтобы ему не быть въ 
неизвестности о томъ, почему, когда и какъ должно приме
нять правильную строгость.

То, думаю я, прежде всего верно, что школьную дисци
плину должно применять противъ неисправныхъ учени- 
ковъ; однако не потому, что они допустили неисправности 
(то, что произошло, уже не можетъ быть уничтожено), но 
для того, чтобы они въ будущемъ больше не допускали. 
Следовательно, дисциплина должна быть применяема безъ 
горячности, гнева или ненависти, съ такою чистотою и 
откровенностью, чтобы тотъ, противъ кого она применяется, 
понималъ, что она применяется для его же блага, и есть
только выражеше отеческой заботливости начальниковъ, и

• *

чтобы онъ потому строгость принимали такъ же, какъ ири- 
нимаютъ предписанное врачомъ горькое лекарство.

Но строгая дисциплина применяется не для достижешя 
успеховъ въ обученш, а для нравственнаго поведетя. Об
уяете, когда оно правильно поставлено, уже само по себе 
заключаетъ въ себе прелесть для душъ, такъ какъ, соб
ственно, щлятиостью привлекаетъ и увлекаетъ всехъ (исклю
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чая ненормальности). Если этого не бываетъ, то виною тому 
не учапцеся, а учаице. Когда мы не ум/Ьемъ искусствомъ 
привлекать души, то напрасно стали бы применять силу. 
Удары и побои не въ состоянш внушить любовь къ на-

4 , . г. ' * ' . *

укамъ, а какъ разъ наоборотъ, вызываютъ отвращение къ
нимъ. Потому, какъ скоро замъчаютъ болезненное отвраще-
шё' къ обучению, то оно должно быть уничтожаемо духов
ными средствами и кроткими мерами, вместо того, чтобы 
усиливать его резкостью.

Если же иногда нужно прибегать къ средствамъ по- 
ощрешя, то это лучше сделать другимъ способомъ, ч’Ьмъ 
ударами: то черезъ более резкое слово, то черезъ порица- 
ше передъ другими, то черезъ указаше на другихъ съ по
хвалою: «смотри, какъ тотъ или другой внимателенъ, какъ 
оцъ все правильно понимаетъ, а ты сидишь, какъ дубина!» 
Иногда можно поощрять насмешками: «посмотрите на про
стофилю—такой легкой вещи ты не понимаешь! Где ть1 

опять блуждаешь своими мыслями?» Могутъ быть введены 
также недельныя или, по крайней мере, месячный соревно
вания для прюбретешя места или похвалы, какъ и въдру- 
гомъ месте это уже показано. Только за темъ нужно смо
треть, чтобы это не обращалось въ пустую игру и шутку 
безъ результатовъ; а чтобы любовь къ похвале и боязнь 
порицашя и отставашя возбуждали ревность во всехъ отно- 
шешяхъ. Потому прежде всего необходимо, чтобы присут
ствовать учитель, чтобы дело велось серьезно и безъ при
красы, чтобы ленивымъ былъ делаемъ выговоръ, прилеж
ные же были хвалимы передъ всеми.

Школьная дисциплина должна вести къ тому, чтобы
Л  _

намъ въ 'гЬхъ, кого воспитываемъ для Бога и для церкви, 
образовать, постоянно поддерживать и укреплять то ду- 
шевное состояше, - подобное тому, которое Богъ требуетъ 
отъ своихъ детей—чтобы, они радовались съ трепетомъ, 
со страхомъ и трепетомъ совершали свое спасете и все
гда радовались въ Господе, чтобы они любили и боялись 
своихъ воспитателей и чтобы они не только охотно подда
вались руководительству учителей, но и сами добровольно 
стремились къ тому же. Это душевное настроеше не мо-

Демковъ, М. Педагогика.
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жетъ быть производимо другими средствами, кроме тгЬхъ, 
который нами уже указаны, именно: добрымъ примеромъ, 
ласковымъ словомъ и прямымъ и откровеннымъ обращень___ _____________ л _ i , . • * л-  ̂•
шемъ.

з * ч > ;

14.
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должна предшествовать латинском
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школе). Что все юношество обоего пола должно быть по-
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сылаемо въ общественный школы, это мы уже доказали. 
Теперь я къ этому прибавлю, что все юношество сначала 
должно быть поручаемо народной школе. Съэтимъ не схо
дятся мнгЬ тя  н'Ькоторыхъ отд'Ьльныхъ лицъ.

1. Я имею въ виду общее обучете воЬхъ, кто родились 
людьми, всему человеческому. Потому они должны быть 
обучаемы вместе, насколько это возможно, чтобы они вза
имно другъ друга возбуждали и поощряли. 2. ВоЬхъ мы же- 
лаемъ обучить всгЬмъ добродЪтелямъ, также скромности, 
согласш и взаимной услужливости. Следовательно, ихъ не
льзя лишать преждевременно взаимнаго обгцешя, также 
отдельнымъ детямъ не должно давать повода передъ дру
гими самостоятельно смотреть на себя и пренебрегать ими.
3. На шестомъ году жизни определять, къ какому призвашю 
кто пригоденъ, къ наукамъ или къ ремеслу, мне кажется 
опрометчивостью: здесь еще достаточно ясно не выступа- 
ютъ ни силы духа ни склонности характера, позднее и то 
и другое лучше обнаружится, какъ и въ саду нельзя узнать, 
к а т я  растешя вырывать, и к а т я  оставлять, пока они еще 
совершенно молоды, а можно узнать это только тогда, ко
гда растешя подрастутъ. Также дети богатыхъ и знатныхъ 
родителей и чиновниковъ не одни родились для того со-
стояшя, для котораго должны быть открыты латинстя

/

школы, при чемъ прочимъ должно быть поголовно отказы
ваемо. Ветеръ дуетъ, где оиъ хочетъ, и также не начина- 
етъ дуть всегда въ определенный часъ.

Четвертое основание для меня состоитъ въ томъ, что мой 
универсальный методъ не простирается только на обыкно-
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венно столь безплодно любимую нимфу—латинскш языкъ, а 
ищетъ пути къ равномерному развитш нацюнальныхъ язы- 
ковъ вс'Ьхъ народовъ (чтобы всяшй духъ больше и больше 
хвалилъ Господа), съ чгЬмъ несогласно столь смелое обхо- 
ждеше целаго родного языка.

Въ-пятыхъ, обучать кого-нибудь чужому языку прежде, 
чемъ онъ освоился съ родным 1. языкомъ, значить то же 
самое, когда бы ты захотелъ своего сына учить верховой 
езде прежде чемъ онъ еще научился ходить.

15.

Законы благоустроенной Школы.
1. Главнейшею школьною целью должно быть то, чтобы 

она представляла такую мастерскую, которая способна была 
бы изъ людей делать воистину людей, изъ хрисыанъ—во
истину хриспанъ. Это будетъ тогда, когда допущенные къ 
этому сообществу мудрости: а) мудры умомъ, Ь) владеютъ 
языкомъ, с) искусны въ работахъ, d) образованы въ нра- 
вахъ и е) отъ всего сердца благочестивы.

2. Знать, действовать и говорить—вотъ въ чемъ соль 
мудрости, корень, необходимый каждому въ человеческой 
жизни, безъ котораго все было бы нелепо, безвкусно и
обречено на погибель. Каждая изъ нашихъ жертвъ (кото-

*  ,

рую мы здесь приносимъ Богу, т.-е. именно хрис'панское 
юношество), да посыпается солью'1).

3. Кто учить только говорить и не учить вместе съ 
темъ знать (т.-е. кто учить говорить безъ понимашя ве
щей), тотъ не доводить такимъ образомъ человеческой при
роды до ея совершенства, но лишь снаружи подбеливаетъ 
ее. Те же, которые учатъ понимать вещи, но не учатъ вме
сте съ темъ делать, пред став ляютъ изъ себя нечто въ 
роде фарисеевъ,- они говорятъ и не делаютъ2). Наконецъ 
понимать и делать вещи, не отдавая себе, однако, отчета 
въ пользе знатя и дейс'тая, это — полу невежество. Наша 
мастерская людей, школа, должна, чтобы образовать людей,

1) Левит. II. 13; Марк. IX, 49. 
21 Мате. XXIII, 3.
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знаюгцихъ вещи, опытныхъ въ исполнены и знакомыхъ съ
пользой, вести всюду умы: вещи такимъ образомъ,
чтобы они понимали пользу отъ нихъ и были предохранены 
отъ злоупотреблешя. Это принесетъ значительную пользу
во всей жизни (хозяйственной, государственной, церковной).

4. И такъ какъ въ жизни приходишь въ столкновеше 
не только съ вещами, но и съ лицами, то и школа, по
добно мастерской добродетелей и человечности, должна 
стремиться къ тому, чтобы питомцы ея сделались способ
ными также и для личнаго общения (во всякомъ обществе).

5. Наконецъ, такъ какъ мы постоянно ходимъ передъ 
очами Божшми, то все должны быть щлучены во всякое 
’время взирать на Него и почитать Его съ священнымъ тре- 
петомъ. Поэтому школа должна стараться быть мастерской 
внутренняго благочестия и истиннымъ святилищемъ.

6. Поэтому все школы должны свою деятельность и свои 
упражнешя клонить къ тому, чтобы юные кандидаты жизни 
научились все, что имъ встретится въ жизни: а) знать,
Ь) мочь, с) высказывать, d) применять на пользу доброде
тели и е) разсматривать какъ нечто, побуждающее къ бла
гочестию. /

7. При соблюдении этихъ условий школа можетъ быть и 
будетъ действительно истиннымъ разсадникомъ государ
ства и церкви, прекраснымъ прообразомъ жизни и счастья, 
пятиструнной арфой св. Духа, ушами Божшми, внемлю
щими сладкой гармонш.

8. Серьезнымъ занятаямъ посвящается ежедневно только 
четыре часа, къ котбрымъ присоединяются еще одинъ часъ 
утромъ для молитвы, после обеда для музыки и матема
тики и после ученья — повтореше пройденнаго за этотъ 
день. Все остальное время остается свободнымъ для домаш- 
нихъ делъ, приличнаго отдохновения и частныхъ занятий.

9. То, что должно изучить въ школе (выучить наизусть, 
на разсказъ, сделать), нужно показать на такомъ примере, 
глядя на который можно было бы подражать ему. (Безъ 
примера ничему не выучишься).

То, что приводится въ виде примера, должно быть 
точно, чтобы тотъ, кто старательно подражаетъ, не могъ



1 ошибиться. (Невозможно не перенять ошибокъ оте ошибоч- 
ныхъ образцовъ).

Образецъ, предложенный для подражания, долженъ быть 
живой вещыо или представлять передачу ея по живому 
оригиналу, будетъ ли то пластическое изображеше, или 
картина, или описаше на словахъ (впрочемъ, живое обо- 
зреше самой вещи всегда самое лучшее).

Въ вещать, который не могутъ быть изображены или 
представлены и все-таки должны быть представлены для
подражашя (напр., добродетели), самъ учитель долженъ

•  %

служить живыме примйромъ.
10. Хотя наша школа, поскольку она . есть Школа гуман

ности, не устраняете ни одной изъ книгъ человйческихъ. 
(разве ужъ тамъ будетъ содержаться что-либо ничтожное, 
безполезное, вредное), однако, въ виду того, что мы наме
рены образовать своихъ учениковъ более для Бога, нежели 
для Mipa, мы желаемъ, чтобы и здесь также предпочти- 
тельно господствовали божественный писашя.

Такъ какъ существуете мнете, что эти последшя въ 
силу своей возвышенности превосходите понимаше нежнаго 
возраста, то должны быть присоединены светсшя сочинетя
съ той целью, чтобы они пролагали дорогу чтенш и пони-

’  «

машю божественныхъ ;писашй, какъ верные путеводители 
во всемъ томъ, что должно знать или не знать, делать или 
не делать, надеяться или бояться.

Те, которые это хорошо делаютъ, должны быть нашими,
I

те, за которыхъ нельзя ручаться, должны быть устранены.
Далее, намъ необходимъ известный методъ въ занять 

яхъ, чтобы, следуя ему, образователь юношества такъ же бы
стро, какъ и со вкусомъ, образовывалъ умы къ мудрости, 
къ красноречш, къ искусствамъ, добродетелямъ и благо- 
честш и чтобы работающ1й механически мастеръ могъ обра
ботать данный матер!алъ при помощи данныхъ орудШ и 
могъ сделать его годнымъ для употреблешя.

Вечнымъ закономъ метода да будетъ: учить и учиться 
всему черезъ примеръ, предписан1е и применеше или по- 
дражаше.

—  69 —
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16.

Законы ддя учителей.
1. Учителя должны быть люди набожные, честные, дгЬя-

I

тельные и прилежные, живые образцы добродетелей, при
вить которыя они должны другимъ, и притомъ не только 
для виду, но и на самомъ деле. (Видь очень скоро изме- 
няетъ; притворство недолго выдерживаетъ).

2. Чтобы быть въ состоянш съ любовью посвящать себя 
обязанностямъ своего призвашя и предохранить себя отъ 
скуки и отвращетя, они должны, во-первыхъ, остерегаться 
слишкомъ низко ценить себя и смотреть на себя съ пре- 
зретемъ. Те, кто сами считаютъ за стыдъ быть учителями 
и остаются ими только ради денегъ, бегутъ, конечно, от
туда, какъ съ жерновой мельницы, лишь только найдутъ 
другое жизненное призвате,. обезпечивающее имъ болышй 
доходъ. Но наши полагаютъ, что они поставлены на высо- 
комъ почетномъ месте, что имъ вручена должность, на
столько превосходная, какъ никакая другая подъ солнцемъ, 
именно, чтобы творить подобья Божш, образованный по чер- 
тамъ Его, или, какъ говорится у пророкаг), «насаждать небо 
и основывать землю», т.-е. полагать основашя церкви и го
сударства. Уверенные, что ихъ труды служатъ на благо 
рода человеческаго, они будутъ воспевать съ Давидомъ: 
«Мне выпалъ жребШ самый пр1ятный, мне досталось до- 
стояше прекрасное»* 2), и будутъ стараться, поскольку это 
отъ нихъ зависитъ, сделать все возможное для цели столь 
возвышенной.

3. Итакъ, ближайшая забота будетъ состоять въ томъ, 
чтобы могуче увлекать учениковъ благимъ примеромъ, ибо 
нетъ ничего естественнее, какъ чтобы последующа сту
пали по следамъ предыдущихъ, и чтобы ученики образо
вывались по образцу учителя. Руководство, которое дается 
только въ виде словъ и предписаний, о,6ладаетъ силой со-

1) Ис. Ы, 16.
2) Псах XVI, 6.
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общать делу только весьма слабое движете. Поэтому наши 
учителя должны остерегаться походить на путеводителей, 
которые лишь показываютъ простертой рукой, куда нужно 
итти, а сами не идутъ.
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17.

Законы ддя ректора.
1. Ректоръ долженъ помнить о томъ, что онъ долженъ 

быть главными свгЬтомъ для всей школы и ея вершиной.
2. Поэтому онъ долженъ являть собой прим'Ьръ добро

детели, благочесНя и деятельности и во всехъ отношен i- 
яхъ служить живымъ закономъ и правиломъ, по которому 
легко сглаживается все неровное.

3. Уважеше къ себе со стороны другихъ онъ долженъ
поддерживать чистотой нравовъ, гуманнымъ обращешемъ 
со всякими и неутомимой бдительностью въ своей долж
ности; онъ долженъ .также прилежно следить, идутъ ли по  ̂1.. * '
его стопами все коллеги, учителя, воспитатели.

4. Постоянно долженъ онъ заботиться о томъ, чтобы 
ничего не делалось противно законами и установлешямъ, 
но чтобы все сохранялось на своемъ месте, въ своемъ по
рядке и въ своей силе; и если онъ видитъ, что что-либо 
хочетъ выйти изъ своей колеи, то онъ долженъ тотчасъ же 
принять меры улучшены и предотвратить худшее зло.

5. Особенно долженъ онъ не забывать и неоднократно 
повторять своимъ товарищами, что никто не научится че- 
резъ одни предписашя, но черезъ частое показываше и по
стоянное подражаше, и при этомъ содействовать тому, 
чтобы они были скорее возбудителями, нежели образова- 
телями, скорее руководителями, нежели распорядителями 
умовъ и чтобы желали и считаться таковыми, и чтобы это 
было не последней изъ тайнъ лучшей дидактики.

6. Онъ долженъ добросовестно хранить подъ своимъ 
верными поиечешемъ архивъ школы, въ которомъ хранятся 
известия объ основанш, привилerin, законы, статуты, акты 
и хронику, смотря на него, какъ на самое драгоценное со
кровище школы.
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О деятельности.
Къ изучешю надо присоединить исцолнете, въ которомъ 

должно упражнять нашихъ учениковъ, т.-е. къ познатю
вещей требуется прибавить активную деятельность. Безъ

.  • » '  » '

этой деятельности человекъ, даже и знаюнцй вещи, будетъ 
неумело вращаться среди вещей; незнакомый съ иекус- 
ствомъ, онъ будетъ представляться неспособнымъ и вслед- 
CTBie этого негоднымъ для житейской деятельности. Чтобы 
подобнаго не случилось съ учениками пансофической школы, 
ради этой высокой цели она прибавитъ требоваше, чтобы 
никто изъ обучающихся въ ней не былъ выпускаемъ, пре
жде чемъ онъ будетъ хорошо обученъ темь видамъ дея
тельности, которые требуютъ осо0енной предусмотритель
ности. Чтобы наши ученики въ томъ месте обучеюя учи
лись не для школы, а для жизни, отсюда должны выхо
дить юноши деятельные, на все готовые, искусные, при
лежные,—люди, которымъ со временемъ можно будетъ безъ 
опасетя вверить всякое житейское дело. Если бы были 
подобный школы, и притомъ въ каждой общине, то это 
было бы вообще противояд1е противъ лености и неумело
сти и даже противъ нестроешя, горькой бедности, нечи
стоты. Въ особенности это будетъ достигнуто тогда, когда 
школы эти, сверхъ того, привыкнутъ—какъ и должно быть 
въ действительности—подобнаго рода деятельность укра
шать чест'ными нравами и всемъ щнятною речью, и ста- 
нутъ увенчивать все это богобоязненностш, сердцемъ, вос- 
пламененнымъ любовью къ Богу и готовностью проводить 
жизнь угоднымъ Богу образомъ.

19.

Упращнетя чувствъ.
Упражнения чувствъ прежде всего необходимы и не 

должны нигде и никогда прерываться, потому что дл,д,ума 
чувства суть лестницы къ науке. Поэтому мы должны

■ I ,  ^  ♦  4 к



стараться, чтобы все то,
^  ...........................  ц-  * - - •  -  -  -  -

3HaHie чего мы желаемъ сообщить
' . г  ■ ■  А г *  - г  w  ■  '  • <

ученикамъ, было представлено ихъ чувствамъ, чтобы са
мые предметы, будучи непосредственно налицо, трогали, 
приводили въ движете, привлекали чувства, а посл’Ьдтя, 
въ свою очередь,—разсудокъ; и такимъ образомъ, чтобы не 
мы говорили съ учениками, а самыя вещи. Надо, чтобы въ 
нашей школгЬ, чтобы то, что нужно знать о самыхъ ве- 
щахъ, было изучаемо посредствомъ самыхъ вещей, т.-е. 
должно насколько возможно выставлять самыя вещи для 
разсматриватя, осязашя, слушатя и т. п.,—все равно, бу- 
детъ ли это дгЬлаемо при посредства дМствительныхъ ве
щей или замгЬняющихъ ихъ изображена. Для такихъ упраж- / • * ’ .
ненШ чувствъ хорошо будетъ наполнить всгЬ ст'Ьны учеб
ной комнаты извнгЬ и внутри картинами, письменами, изре- 
четями, рельефами и т. п.

VII.

Джонъ Локкъ.
Джонъ Локкъ (1632—1704) родился въ Англш въ г. Ринг

тон^. Отедъ его, небогатый землевлад'Ьлецъ, занимался адвокату
рой. Въ 1646 г. Локка отдали въ Вестминстерскую школу, гдф 
главными предметами занятой были гречесшй и латинскш языки. 
Въ 1652 г. онъ поступилъ въ Оксфордсшй университетъ. Ни 
школа ни университетъ не удовлетворили Локка, хотя Оксфорд- 
скш университетъ быль въ ту пору самымъ лучшимъ въ Англш. 
Умы того времени были увлечены учешемъ Бэкона и Декарта, 
и это отразилось и на Локк’Ь, съ отвращешемъ говорившемъ о 
школьной схоластик^. Въ 1665 г. Локкъ сопровождалъ въ каче- 
ств'б секретаря англШскаго посла, сэра Вальтера Вена, къ бран
денбургскому двору. Зат'Ьмъ вернулся въ Оксфордъ и занялся 
естественно-научными изелВдовашями. Въ 1667 г. познакомился 
съ лордомъ Эшли, впосл'Ьдствш графомъ Шефстбери, им'Ьвщимъ 
большое BfliflHie на судьбу Локка, который долгое время состоялъ 
у него секретаремъ и воспитателемъ сына. Когда Шефстбери 
впалъ въ немилость у короля, Локкъ посл'Ьдовалъ вмгЬстД съ
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нимъ въ изгнанie (1683) и проживалъ въ разныхъ городах!, 3. 
Европы, где посвятилъ себя преимущественно научной и педаго
гической деятельности.

Весною 1687 г. Локкъ окончилъ свое сочинен'1е „Опытъ о 
человйческомъ разуме", которое сделало его творцомъ опытной 
психологш. Въ 1юле 1693 г. Локкъ издалъ свои знаменитыя 
„Мысли о воспитанш", которыя положили начало англшской 
научной педагогике, имели значительное вл1яше и на континенте 
Европы. Локкъ скончался 28 октября 1704 г.

Локку посчастливилось въ русской литературе. Его неодно
кратно переводили и издавали. Въ 1754 г. было издано „О вос- 
питаюи детей Господина Локка. Переводъ съ французскаго на 
россшскш языкъ проф. Император. Москов. Унив. Николая По- 
повскаго, 2 части". Переводъ этого сочинешя проф. Поповскимъ 
былъ сделанъ такъ хорошо, что о немъ известный Новиковъ 
отозвался въ такихъ словахъ: „Также перевелъ (Поповеюй) про
зою книгу о воспитанш детей въ 2 чаегяхъ славнаго Локка. Сей 
переводъ, по мнешю знающихъ людей, едва ли не превосходить 
подлинникъ". Въ 1788 г. этотъ переводъ былъ напечатанъ даже

Ч

вторымъ издашемъ. Затемъ интересъ къ Локку замираетъ. И 
только въ 1857 и 1858 гг. въ виде особаго приложеюя къ 
книжкамъ журнала „Руссгай Педагогическш Вестникъ", издавав- 
шагося Н. А. Вышнеградскимъ, появляется снова переводъ теперь 
уже съ англшекаго, а не съ французскаго. Но этотъ переводъ 
отличался отступлешями отъ подлинника. Съ целью дать пере
водъ возможно близкш къ подлиннику редакщя журнала „Рус
ской Школы" вновь издала „Мысли о воспитанш Джона Локка" 
въ переводе Петра Вейнберга, Спб. 1890, откуда мы и делаемъ 
здесь рядъ выдержекъ. Наконецъ въ 1896 г. „Педагогическая 
Библютека", издававшаяся К. Тихомировымъ и А. Адольфомъ, 
вновь издала „Мысли о воспиташи" въ переводе съ англшекаго 
А. Басистова.

1.
Здоровый духъ ВЪ ЗДОрОВОД1Ъ Т

< /

«Здоровый духъ въ здоровомъ. тФлФ»—вотъ краткое, но 
полное описан1е счастливаго состоян1я въ здФшнемъ Miprb. 
Тому, кто обладаетъ этими двумя вещами, остается желать
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немногаго, а у кого иедостаетъ одной изъ нихъ, тотъ едва 
ли сделается лучше, имгЬя взамгЬнъ что-либо другое. Счастье 
или несчастье людей по большей части есть дело ихъ соб- 
ственныхъ рукъ. Челов'Ькъ, духъ котораго не направляетъ 
его мудро, никогда не лойдетъ надлежащей дорогой, а 
тотъ, чье тело хрупко и слабо, никогда не будетъ спосо- 
бенъ подвигаться на этой дороге впередъ. Соглашаюсь, бы- 
ваютъ духовные и телесные организмы людей столь силь
ные и такъ хорошо устроенные природой, что они не ну
ждаются въ особенно большой помощи со стороны другихъ, 
но силою своихъ природныхъ даровъ уже съ колыбели ве
дутся къ тому, что прекрасно, и, благодаря счастливому 
складу своей натуры, способны творить чудеса. Но при
меры такого рода немногочисленны, и я, кажется, могу 
сказать, что изъ всЬхъ людей, встр'Ьчаемыхъ нами, девять 
частей изъ десяти суть то, что они суть—добрые или злые, 
полезные или негодные—черезъ свое воспитате. Оно именно 
производить большое различ1е между людьми. Незначитель
ный или почти нечувствительный впечатл'Ьтя, получаемыя 
нами въ нЬжномъ дЬтскомъ возрасте, имгЬютъ очень важ
ный и прочныя посл,Ьдств1я; здесь мы видимъ то же, что 
въ устьяхъ иЬкоторыхъ р4къ, где легкое дЬйств1е челове
ческой руки поворачиваетъ поелушныя воды въ каналы, 
которые заставляютъ ихъ принимать совершенно противо
положное направлеше, и посредствомъ этого незаметнаго 
хода, даваемаго имъ уже у самаго источника, оиЬ получа- 
ютъ различный течетя и, наконецъ, достигаютъ очень отда- 
ленныхъ и далеко лежащихъ другъ отъ друга месть.

Мне представляется, что духъ детей направить темъ
*

или другимъ путемъ такъ же легко, какъ воду, и хотя 
онъ—главная часть, и первейшая забота наша должна быть 
о внутренней стороне, но глиняной оболочкой его тоже не 
следуетъ пренебрегать.

2.
П л а в а н ь е »

Мне нетъ надобности говорить здесь о плаваньи въ ту 
перу его жизни, когда возрастъ еще позволяетъ ему учиться
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плавать и есть у него кто-нибудь для преподавания уро- 
ковъ. Плаванье спасаетъ жизнь многимъ людямъ, и рим
ляне считали его столь необходимыми, что ставили на ряду 
съ науками; обычною фразою у нихъ для обозначешя дурно 
воспитаннаго и ни на что негоднаго человека было, что 
онъ не выучился ни читать ни плавать: Nec literas cliclicit, 
пес natare. Но, независимо отъ прюбр’Ьтетя искусства, ко- 
торое можетъ принести ему пользу въ случа'Ь нужды, вы
годы здоровья вследствие частаго купанья въ холодной 
воде въ Л'Ьттй зной такъ многочисленны, что, думаю, из- 
липше говорить что-нибудь для возбуждеюя склонности къ 
этому упражненш, предполагая, что при немъ всегда бу- 
детъ принимаема единственная предосторожность: отнюдь 
не входить въ воду, когда отъ гЬлеснаго упражнешя вспо
тели, или въ крови и пульсе осталось какое-нибудь воз- 
буждеше.

t

3.
р О 3 д у X ъ.

. Другое правило, соблюдете котораго. весьма полезно для 
здоровья всякаго человека, особенно же детей—быть много 
на чистомъ воздухе и какъ можно меньше—около огня, 
даже зимою. Этимъ онъ пр1учитъ себя также къ жаре и 
холоду, солнечному свету и дождю, если же тело чело
века не будетъ выносить все эти вещи, оно впоследствш 
окажется очень мало пригодными для него въ этомъ свете, 
и когда онъ вырастетъ, будетъ уже слишкомъ поздно на
чинать щлучать его къ тому. Надо начинать съ раннихъ 
лети и потомъ итти постепенно. Такими образомъ тЬло бу
детъ доведено до возможности переносить что бы то ни 
было. Если бы я посоветовали ему бегать по ветру и на
солнце безъ шапки, сомневаюсь, что это могло бы быть

* ___  г

исполнено. Была бы сделана тысяча возражешй, которыя 
въ конце-концовъ свелись бы къ одному—что онъ загоритъ 
отъ солнца. Если же моего молодого господчика постоянно 
держать въ тени и никогда не выводить на солнце и вег 
теръ изъ боязни за его наружность, то это—хорошее сред
ство сделать изъ него моднаго щеголя, но не человека
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дела. И хотя на красоту следуетъ обращать больше вни- 
машя у дочерей, но я позволю себе сказать, что ч'Ьмъ бо
лее будутъ и оиЬ находиться на воздухе, т’Ьмъ крепче и 
здоровье б у дуть, безъ вреда для своей наружности, и ч'Ьмъ 
ближе ихъ воспитание будетъ подходить къ суровому вое- 
питанно йхъ братьеВ'Ъ, гЬмъ более значительныя выгоды 
извлекутъ оиЬ себе изъ этого на все остальное время своей 
жизни.

4.
С о н ъ.

Изъ всЬхъ вещей, отзывающихся изнеженностью и жен
ственностью, ни въ чемъ нельзя делать детямъ столько 
снисхождешя, какъ относительно сна. Здесь исключительно 
надо предоставлять имъ полную волю; ничто не споооб- 
ствуетъ росту и здоровью детей больше, чемъ сонъ. Един
ственное, что требуетъ въ этомъ пункте регулирования— 
какую именно пору двадцати четырехъ часовъ отводить для 
сна, вопросъ, который легко разрешить, сказавъ только, 
что очень полезно пр1учать детей вставать рано утромъ. 
Поступать такимъ образомъ—самое лучшее для здоровья,
и тотъ, для кого съ детства, вслгЬдств1е установившейся

# «

привычки, раннее вставанье сделалось легкимъ и обыкно- 
веннымъ деломъ, .не будетъ, придя въ зрелый возрастъ, 
тратить наилучшую и полезнейшую часть своей жизни на 
спанье и лежаше въ постели. Итакъ, если детей должно 
будить рано утромъ, то изъ этого натурально следуетъ, 
что имъ нужно и ложиться въ постель рано; этимъ они 
пргучатся избегать- вредныхъ для здоровья часовъ кутежа, 
приходящихся обыкновенно вечеромъ, и тотъ, кто разумно 
распределяеТъ свои часы, бываетъ редко виновенъ въ ка- - 
кихъ-нибудъ болынихъ безпорядкахъ. Я не хочу этимъ ска
зать, что вашъ сынъ, когда онъ уже выросъ, не долженъ 
оставаться въ обществе после восьми часовъ, или болтать 
за стаканомъ вина до полночи. Вамъ следуетъ только, по- 
средствомъ щлучиванья съ самыхъ малыхъ летъ, внушать 
ему нерасположеше къ этимъ непригодностями насколько 
возможно; и не малая выгода получится, если онъ, вслед-
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GTBie привычки противоположной, находя долгое сиденье 
неудобнымъ для себя, будетъ часто избегать его и очень 
редко устраивать ночныя пиршества. Но ежели такого ре
зультата не достигнешь, а мода и товарищество возьмутъ 
верхъ и побудить его жить такъ, какъ друпе живутъ, на
чиная съ двадцатшгЬтняго возраста, то все-таки стоить 
труда щлучить его покаместъ рано вставать и рано ло

виться , ради улучш етя его здоровья въ это время и дру- 
гихъ выгодъ.

Великое лекарство природы есть сонь. Кто лишенъ его, 
страдаетъ отъ этого, и весьма несчастливъ хоть, кто мо- 
жетъ принимать это целительное средство только въ изящ
ной позолоченной чашке своей матери, а не въ деревянной 
посудине. Кто имеетъ здоровый сонь, тотъ принимаетъ это 
лекарство, и все равно где: на мягкой ли постели, или на 
твердыхъ доскахъ. Единственная необходимая здесь вещь— 
сонь.

5.

/ Н э к а р с т в  а.
Быть-можетъ, отъ меня ожидаютъ, что, для предотвра- 

щешя болезней, я дамъ некоторыя указатя насчетъ ле- 
карствъ,- тутъ я имею только одно правило, которое нужно 

- свято соблюдать—никогда не давать детямъ никакого лекар
ства для предупреждешя болезни. Исполнеше уже данныхъ 
мною советовъ достигнетъ, я полагаю, въ этомъ случае цели 
успешнее, чемъ целебныя питья барынь или снадобья 
аптекарей. Тщательно избегайте такого образа действШ, а 
иначе, вместо того, чтобы предотвратить болезни, вы бу
дете только накликать ихъ. Точно такъ же не следуетъ 
при каждомъ незначительномъ нездоровье давать детямъ 
лекарство, или звать къ нимъ доктора, особенно если онъ 
ретивый человекъ, который немедленно начиетъ уставлять 
ихъ окна склянками и банками и наполнять ихъ желудки 
медикаментами. Здоровее совершенно предоставлять детей 
ихъ натуре, чемъ отдавать въ руки человека, любящаго 
давать лекарство, или думающаго, что детей можно лечить 
въ обыкновенномъ нездоровье чемъ-нибудь инымъ, кроме

—  78 —
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д1эты, или другимъ какимъ, весьма мало отличающимся 
отъ нея, способомъ; какъ моимъ соображешямъ, такъ и мо
ему опыту представляется соответствующими, чтобы при 
нёжномъ организме детей относительно нихъ делали какъ 
можно меньше, и только въ томъ случае, когда этого тре- 
буетъ безусловная необходимость. Немного холодной, дисти- 
лированной, настоенной краснымъ макомъ, воды, которая 
есть настоящая желудочная вода, въ соединенш съ покоемъ 
и воздержав1емъ отъ мяса, часто кладу тъ въ самомъ начале 
конецъ многимъ разстройствамъ, которыя, при слишкомъ 
усердномъ употребленш Л'Ькарствъ, могли бы обратиться 
въ сильныя болезни. Когда такое легкое врачевате оказы
вается не останавливающими недуга и не препятствующимъ 
ему обратиться въ действительную болезнь, тогда время 
прибегнуть къ совету какого-нибудь трезво мыслящаго и 
осторожнаго доктора. Въ этомъ пункте, надеюсь, мне легко 
поверятъ; никто не имеетъ повода сомневаться въ спра
ведливости мнетя человека, отдавшаго некоторое время 
на изучете медицины, если онъ советуетъ вами не быть 
слишкомъ усерднымъ въ обращения къ лекарствамъ и 
врачамъ. '

6.
Ж е д а н i я.

Мне представляется яснымъ, что основаше всякой до
бродетели и всякаго превосходства лежитъ въ силе чело
века отрекаться отъ удовлетворешя своихъ собственныхъ 
желашй въ техъ случаяхъ, когда разсудокъ не одобряетъ 
ихъ. Эту силу должно, прюбретать и развивать посред- 
ствомъ привычки, которая легко усвоивается, если начать 
вкоренять ее съ раннихъ летъ. Если бы поэтому меня за
хотели послушать, то я посоветовалъ бы, чтобы въ проти
воположность тому, какъ это обыкновенно делается, детей 
съ самой колыбели щлучали подавлять свои желашя и жить 
безъ своихъ влечешй къ тому или другому. Первое, чему 
следовало бы ихъ научать,—что никая вещь не будетъ имъ 
даваться ради того, что она имъ нравится, но только въ 
техъ случаяхъ, когда она будетъ признана годною для
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нихъ. Если бы имъ не отказывали въ предметахъ, соотвгЬт- 
ствующихъ ихъ потребностями но при этомъ отнюдь не 
давали того, чего они однажды потребовали съ крикомъ и 
плачемъ, то они пр1учались бы обходиться безъ этихъ ве
щей, никогда не прибегали бы къ оранью и брюзгливости 
для того, чтобы настоять на своемъ, и были бы несносны 
для самихъ себя и для другихъ въ половину меньше, ч£мъ 
тогда, когда съ ними не поступаютъ такимъ образомъ съ 
самаго начала. Если бы они никогда не видели • своихъ же- 
ланш удовлетворенными, благодаря выраженному ими от
носительно этого нетерггЬшю, то не требовали бы себе дру
гихъ вещей точно такъ же, какъ не кричали бы, чтобъ 
имъ подали луну съ неба.

7.

О наградахъ.
Битье детей и все друпе способы рабскихъ и гЬлесныхъ 

наказатй не тгЬ меры, кашя должны иметь место въ вос- 
питаши тйхъ, которыхъ мы хотели бы сделать умными, 
добрыми и разсудительными людьми; поэтому онЬ должны 
употребляться редко, и .только по важнымъ причинамъ и 
въ самыхъ крайнихъ случаяхъ.Съ другой стороны, должно 
старательно избегать льстить д'Ьтямъ, награждая ихъ та
кими вещами, которыя имъ нравятся. Тотъ, кто даетъ сво
ему сыну яблоко, или пряники, или что-нибудь другое въ 
этомъ роде, приходящееся ему наиболее по вкусу, съ 
целью пр1охотить его къ ученью—этимъ только поощряетъ 
его склонность къ удовольетв1ямъ и развиваетъ въ немъ 
те опасный влечешя, которыя следовало подавлять и унич
тожать всевозможными средствами. Никогда не надейтесь 
научить его управлять ими, если границы, которыя вы 
ставите его склонности, съ одной стороны, возмещаются 
удовлетворешемъ, доставляемымъ ей вами, съ другой. Для 
того, чтобы сделать изъ него добраго, разумнаго и добро- 
детельнаго человека, подобаетъ учить его противостоять 
своимъ вожделешямъ и отрекаться отъ влечений къ богатой 
и утонченной жизни, или тому, что щлятно для* его нёба,
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И Т. п., когда разсудокъ совгЬтуетъ ему противное, идолгъ 
того требуетъ. Но когда вы побуждаете его сделать что- 
нибудь хорошее, предлагая за то деньги, или вознагра
ждаете его трудъ сиденья за книгой удовольштемъ съесть 
какой-нибудь лакомый кусочекъ; когда вы обещаете ему 
кружевной галстухъ или изящный новый костюмъ за испол- 
неше какой-нибудь изъ его легкихъ обязанностей,—то, да
вая все это въ вид'Ь награди, что иное делаете вы, какъ 
не выставляя ихъ хорошими вещами, къ до.стижешю кото- 
рыхъ ему сл’Ьдуетъ стремиться, поддерживая въ немъ та
кими образомъ влечете къ ними и пр1учая его вид'Ьть въ 
нихъ свое;счастье? Такъ-то люди, желая возбудить въ сво- 
ихъ д-Ьтяхъ неправильно применяемыми наградами и на- 
казашями прилежате къ грамматике, танцамъ, или ка
кому-нибудь другому заняпю подобнаго рода, не имеющему 
никакого важнаго значешя для ечаспя или пользы ихъ въ 
последующей жизни, приносятъ въ жертву ихъ доброде
тель, извращаютъ порядокъ ихъ воспитатя и научаютъ 
ихъ сластолюбш, гордости, алчности и т. п. Ибо, потвор
ствуя такими образомъ темъ дурнымъ склонностями, ко- 
торыя следовало бы сдерживать и подавлять, эти люди 
кладутъ фундаментъ техъ будущихъ пороковъ, которые не 
могутъ быть устранены ничемъ, кроме укрощетя нашихи 
желатй и пр1учиватя ихъ си раннихъ лётъ подчиняться 
разсудку.

.8 .
9

О правидахъ.
И здесь позвольте мне обратить внимате на одну вещь, 

которую я считаю ошибкою въ обыкновенной методе вос
питатя; это—обременете памяти детей, при всякомъ слу
чае, правилами и предписашями, которыхъ они часто не 
понимаютъ, и которыя постоянно забываются таки же скоро, 
какъ даются. Если есть что-нибудь, что вы желали бы ви
деть сделаннымъ детьми или сделаннымъ иначе, а они 
забываютъ исполнить ваше приказате или исполняютъ 
неискусно, то заставляйте проделывать это несколько 
разъ, до техъ поръ, пока результатъ не выйдетъ вполне

6Демковъ, М. Педагогика.
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удовлетворительнымъ. Такимъ споообомъ вы достигаете слгЬ- 
дующихъ двухъ выгодъ. Во-первыхъ, знаете, такое ли это 
д'Ьло, которое они могутъ исполнить, или котораго, по его 
свойству, можно ожидать отъ нихъ, ибо по вреМенамъ дгЬ- 
тей заставляюсь дЬлать вещи, который по испыташю ока
зываются свыше ихъ силъ, и для исполнешя которыхъ тре
буется предварительное обучеше и упражнете. Но для вос
питателя гораздо легче приказывать, чгЬмъ учить. Вторая 
выгода, которой вы достигнете этимъ, будетъ заключаться 
въ томъ, что, благодаря повторенш одного и того же дМ- 
ств!я до ггЬхъ поръ, пока оно не войдетъ у нихъ въ при
вычку, исполнете не будетъ находиться въ зависимости 
отъ памяти или размышлешя, спутниковъ благоразум1я и 
зргЬлаго возраста, но не д’Ьтскаго, а обратится въ дгЬло, для 
нихъ совершенно натуральное. Такъ, наприм'Ьръ, для хо
рошо воспитаннаго человека отдавать поклонъ джентль
мену, когда тотъ кланяется ему, или смотреть ему прямо 
въ лицо, когда тотъ говоритъ съ нимъ — такъ же есте
ственно, какъ дышать; и то, и другое не требуетъ ни об- 
думыватя ни размышлешя. Исправивъ такимъ путемъ ка
кой-либо недостатокъ въ вашемъ ребенка, вы исправили 
его уже навсегда, и такимъ образомъ вы искорените ихъ 
всгЬ, одинъ за другимъ, и насадите какья вамъ угодно при
вычки. ч
‘. Я видгЬлъ родителей, наваливавшихъ на своихъ дгЬтен 

столько правилъ, что для б'Ьдныхъ малютокъ было невоз
можно запомнить десятую часть ихъ, а ужъ и подавно— 
исполнять ихъ. Однакоже они и словами и ударами нака
зывались за нарушеше этихъ многочисленныхъ и часто 
очень безсмысленныхъ предписанШ. Натуральнымъ посл'Ьд- 
ств1емъ этого было, что д'Ьти не обращали внимашя на го
ворившееся имъ, когда для нихъ было очевидно, что ни
какая внимательность, на которую только они были спо
собны, недостаточна для предохранешя себя отъ нарушенш 
этихъ правилъ и отъ наказашй, этимъ вызываемыхъ.

Потому пусть правилъ, даваемыхъ вами сыну вашему, 
будетъ сколь возможно мало, и скорее меньше, чгЬмъ больше 
того, что вы находите безусловно необходимымъ.
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9.
•  *

П р и в ы ч к и .
ч 9 .  •

Но прошу помнить, что детей надо учить не правилами, 
который всегда ускользаютъ изъ иХъ памяти. Все, что, по 
вашему мнение, они должны делать, укрепляйте въ нихъ 
неуклонными. упражнешемъ, каждый разъ, какъ къ тому 
будетъ представляться случай, и, если возможно, создавайте 
таюе случаи. Это будетъ порождать въ нихъ привычки, ко
торый, будучи разъ установлены, дЬйствуютъ сами собой 
и легко и естественно, безъ помощи памяти. Но тутъ поз
вольте мне сделать два предостережетя: 1) во-первыхъ, 
въ томъ, что вы желаете обратить у нихъ въ привычку, 
заставляете ихъ упражняться ласковыми словами и крот
кими увещашями, скорее какъ бы напоминая ими то, что 
они позабыли, чемъ резко упрекая и браня, точно они про
винились умышленно; 2) второе, о чемъ вамъ следуетъ за
ботиться, это—не вкоренять въ нихъ слишкомъ много при- 
вычекъ разомъ, иначе разнообраз1емъ вы будете сбивать 
ихъ съ толку и не доведете до совершенства ни въ одной. 
Когда постоянное упражнеше сделаетъ для нихъ что-либо 
легкимъ и естественными, и они будутъ исполнять это безъ 
размышлешя, тогда можете переходить къ другому.

10.

Разсудсдешя съ д^тьдш.
Быть-можетъ, удивятся, что я говорю о разеужденш съ 

детьми, а между темъ я не могу не считать этого спо
соба самыми правильнымъ въ обращении съ ними. Они на- 
чинаютъ понимать разеуждешя съ ними такъ же рано, 
какъ языкъ, и если мои наблюдешя меня не обманываютъ, 
любятъ; чтобъ съ ними начинали обращаться какъ съ раз
умными существами раньше, чемъ многимъ это кажется. 
Это гордость, которую должно поддерживать въ нихъ, и, 
насколько возможно, делать важнейшими орудаемъ для 
ихъ исправлешя.

6*
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Но когда я говорю о разсуждеши, то им'Ью въ виду 
только такое, которое соответствуешь способностямъ и раз- 
виыю ребенка. Никому не придетъ въ голову, что оъ маль- 
чикомъ трехъ или семи лети можно разсуждатъ точно такъ 
же, какъ съ взрослыми челов'Ькомъ. Длинныя речи и фило
софеме доводы въ лучшемъ случае изумляютъ и смущаютъ 
детей, но ничему не научаютъ ихъ. Поэтому, когда я утвер
ждаю, что съ ними надо обращаться, какъ съ разумными 
существами, то понимаю подъ этими, что вы, кротостью 
вашего обращешя и спокойною сдержанностью даже въ дЬ- 
лаемыхъ ими выговорахъ, должны давать ими понимать, 
что делаемое вами разумно и полезно и необходимо 
для нихъ, и что приказывать или запрещать ими что- 
либо побуждаютъ васъ не прихоть, страсть или фантаз1я. 
Это они способны понимать, и нЬтъ такой добродетели, къ 
которой вы хотели бы ихъ подвинуть, и такого порока, 
отъ котораго нужно бы ихъ воздержать, какихъ нельзя 
было бы разъяснить посредствомъ убеждешя; но это должны 
быть тате доводы, которые приспособлены къ ихъ возра- 
сту и. понимашю, и излагать ихъ необходимо всегда въ не- 
многихъ и ясныхъ словахъ. Основатя, на которыхъ по
строены различный обязанности, и источники правды и не
правды, откуда они исходятъ, не легко, быть-можетъ, 
уяснить и взрослымъ людямъ, не привыкшими отвлекать 
свои мысли отъ общепринятыхъ мнетй. Темъ менее до
ступны детямъ издалека почерпаемыя толковатя и доказа
тельства. Они не могутъ понимать силу* пространныхъ вы- 
водовъ. Доводы, которыми хотите действовать на нихъ,
должны быть очевидны и соответственны уровню ихъ мы-

/

слей, и таковы, чтобы ихъ можно было (если позволительно 
такъ выразиться) чувствовать и осязать.

11. ,

О выборе, воспитателя.
Во всеми деле воспитаюя нетъ ничего, на что обраща

лось бы такъ мало внимашя, и ничего, что было бы такъ 
трудно исполнять, какъ то, къ чему я перехожу теперь;
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именно, что къ д'Ьтямъ, съ той минуты, какъ они начали 
говорить, должень быть приставленъ разумный, даже му
дрый челов’Ькъ, на обязанности котораго лежитъ вести ихъ 
правильнымъ путемъ и воздерживать отъ всего дурного, 
особенно отъ заразы испорченнаго общества. Я думаю, что 
такая професия требуетъ большой нравственной трезвости, 
умеренности, деликатности, усерд1я и благоразум1я — ка- 
чествъ, катя едва ли можно найти соединенными въ ли- 
цахъ, прюбретаемыхъ за обыкновенное жалованье, и кото
рый вообще найти где бы то ни было не легко. Что ка
сается до расхода на этотъ предметъ, то, по моему мненью, 
наилучшее употреблеше, какое можно делать изъ денегъ,— 
это тратить ихъ на своихъ детей; и поэтому хотя содер
жать воспитателя вызываетъ издержки более обыкновен- 
ныхъ, но его нельзя находить дорогимъ. Тотъ, кто какою 
бы то ни было ценою доставляетъ своему ребенку хорошую 
душу, наделенную добрыми принципами, пригодную для 
добродетели и для принесешя пользы, украшенную при 
этомъ светскимъ прилшпемъ и благовоспитанностью, де- 
лаетъ для него покупку' ценнее той, которую .сделалъ бы, 
если бы истратилъ деньги на прибавлеше большого коли
чества земли къ своимъ прежнимъ десятинамъ. Будьте бе
режливы сколько угодно относительно безделушекъ и игру- 
шекъ, шелка и лентъ, кружевъ и другихъ безполезныхъ 
расходовъ; но не скупитесь въ такомъ необходимомъ деле, 
какъ это. Нехорошо хозяйничаетъ тотъ, кто делаетъ сво
его ребенка богатымъ по деньгамъ и беднымъ по душе.

Если вы найдете труднымъ отыскать такого воспитателя, 
какого мы желаемъ, то это не должно удивлять васъ. Я 
могу только сказать: не жалейте ни трудовъ ни денегъ 
для прюбретешя такового. Этимъ путемъ можно достигнуть 
всего, и я смею ' уверить васъ,. что если вамъ удастся до
быть хорошаго воспитателя, вы никогда не раскаетесь въ 
понесенномъ расходе,, но будете всегда находить удовлетво- 
рете въ мысли, что дали этимъ деньгамъ наилучшее упо- 
треблете.
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12.

О любознательности у д1»тей.
1

Любознательность у детей есть только желаше узнать 
что-либо, и поэтому должно поощрять его въ ыихъ не 
только какъ хоронпй признакъ, но и какъ великое opyqie, 
которымъ природа снабдила ихъ для устранешя того невгЬ-

i

дЬнья, въ которомъ они рождаются на св'Ьтъ, и съ кото
рымъ, безъ этой живой пытливости, они навсегда бы оста
вались. тупыми и безполезными существами. Средства по
ощрять это свойство и поддерживать его въ постоянной 
деятельности заключаются, я полагаю, въ следуюгцемъ.

Не отталкивать и не обезкураживать ребенка, когда онъ 
предлагаетъ вопросы, и не допускать, чтобы изъ-за нихъ
смеялись надъ нимъ; но отвечать на все его вопросы и

/ ,

.объяснять то, что онъ желаетъ узнать, такимъ образомъ, 
чтобъ делать это понятнымъ для него сообразно способно- 
стямъ его возраста. и сведЬтямъ, катя  онъ имеетъ. Но 
не затемняйте его понимашя превышающими это последнее 
объяснениями или сведешями, а также разнообраз1емъ или 
количествомъ вещей, не имеющихъ отношешя къ его цели 
въ данную минуту. Замечайте, что желаетъ его умъ разъ
яснить въ предложенномъ вопросе, а не то, въ какихъ 
словахъ онъ выражаетъ его; и когда вы ответили ему 
и удовлетворили его, то увидите, какъ отъ этого рас
ширились его мысли и какъ надлежащими ответами вы 
можете повести его дальше, чемъ, быть-можетъ, вамъ ка
жется. Ибо знаше пргятно для разума такъ же, какъ светъ 
для глазъ; дЬтямъ оно доставляетъ величайшее наслажде- 
Hie, особенно когда они видятъ, что на ихъ вопросы обра
щается внимаше, и что ихъ желаше узнать поощряется и 
похваляется. И я не сомневаюсь, что одна изъ важныхъ 
причинъ, почему мнопя дети совершенно предаются глу- 
пымъ играмъ и нелепо проводятъ все свое время, заклю
чается въ томъ, что они видятъ свою любознательность не- 
удовлетворяемою и свои вопросы—оставляемыми безъ ответа. 
Но если бы къ нимъ относиться приветливее и съ боль-



шимъ уважешемъ и отвечать на ихъ вопросы какъ сдеду- 
етъ, къ ихъ полному удовлетворенно, то' я не сомневаюсь, 
что они находили бы больше удовольстайя въ учеши и npi- 
обретеиш познанш, такъ какъ тутъ всегда были бы для 
нихъ новизна и разнообраз1е, т.-е, то, что такъ нравится 
имъ, чймъ въ занятш все однеми и теми же играми и 
игрушками.

Какъ нельзя пренебрегать вопросами детей, точно такъ же 
следуетъ тщательно заботиться, чтобы они никогда не по
лучали фалыпивыхъ или уклончивыхъ ответовъ. Они легко 
усматриваютъ, когда къ нимъ относятся свысока или обма- 
нываютъ ихъ, и быстро научаются тому искусству прене- 
брежешя, притворства и фальши, которое наблюдаютъ у 
другихъ. Нарушать правду нельзя въ общенш съ кгЬмъ бы 
то ни было, а ужъ подавно съ детьми; ибо если мы игра-
емъ съ ними въ фальшивую игру, то не только обманыва-

•  *

емъ ихъ ожидашя' и препятствуемъ прюбретенш ими зна- 
Hift, но и вносимъ порчу въ ихъ невинность и научаемъ 
ихъ худшему изъ пороковъ. Дети—путешественники, только 
что прибывппе въ чужую страну, которая имъ совсемъ не
ведома; поэтому для насъ должно быть вопросомъ совести— 
не вести ихъ по ложной дороге. И хотя вопросы ихъ пред
ставляются иногда не особенно содержательными, но на 
нихъ все-таки должно отвечать серьезно, ибо если они и 
кажутся ,намъ (намъ, для которыхъ въ нихъ нетъ ничего 
неизвестнаго) не стоящими того, чтобы предлагать ихъ, то 
они важны для техъ, кто ровно ничего не знаетъ.

13.

О правдивости и благорасположены.
Когда положено основаше добродетели установлешемъ 

истиннаго понятхя о Боге—такого, какому мудро научаетъ 
исповедаше веры и какое соответствуетъ степени развитая 
ребенка—и пр1учешемъ его молиться Богу, тогда первая 
вещь, которою должно вследъ за этимъ заняться, есть вну- 
шеше ему безусловной обязанности говорить правду и скло- 
неше его всевозможными средствами къ благорасположенш.

—  87 —
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Пусть онъ узнаетъ, что двадцать проступковъ можно про
стить скорее, чгЬмъ одно нарушеше правды съ цгЬлью при
крыть одну вину какимъ-нибудь оправ данйемъ. А научить 
его своевременно любить другихъ и быть относительно нихъ 
благорасположенным^ значитъ рано поселять въ нихъ 
истинныя основания для того, чтобы сделаться честными 
челов'Ькомъ, ибо вся несправедливость обыкновенно им,Ь- 
етъ источникомъ слишкомъ большую любовь къ самому 
ce6rb и слишкомъ малую къ другимъ.

14.

О бъ у ч е н i и.
*

Вы удивляетесь, быть-можетъ, что я ставлю учете въ 
конц'Ь, особенно когда я скажу вамъ, что придаю ему са
мое малое значеше. Это можетъ показаться странными въ 
устахъ книжнаго человека и тймъ бол'Ье им^етъ видъ па- 
радокса, что ученье обыкновенно признается главными, 
если не единственно важными для дгЬтей занятаемъ, и что 
почти его одно им'Ьютъ люди въ виду, когда говорятъ о 
воспитании. Когда я вижу, какой шуми поднимаютъ изъ-за 
капли латыни и греческаго, сколько л'Ьтъ тратится на нихъ, 
и сколько тревоги и работы вызываютъ ими безъ ц'Ьли, то 
съ трудомъ могу не быть того мнЬтя, что родители д'Ьтей 
постоянно живутъ поди страхомъ розги учителя, на кото-

^  . ч

рую они смотрятъ, какъ на единственное оруще воспитания, 
находя также, что весь предмета его составляютъ одинъ- 
два языка. Иначе, какъ было бы возможно, чтобы ребенка 
приковывали къ скамь'Ь въ течете семи, восьми или де
сяти лучшихъ лфтъ его жизни, для ознакомлетя его съ 
однимъ-двумя языками, выучиться которымъ можно бы, по 
моему миЬню, при гораздо меныпемъ расходовании времени 
и труда и почти играя?

Обучен1е должно им'Ьть м'Ьсто, но стоять на второмъ 
плаяЬ, только какъ пособникъ бол^е важнымъ качествамъ. 
Найдите кого-нибудь, способнаго благоразумно дать надле
жащую форму манерЪ вашего сына держать себя, отдайте 
его въ руки человека, который, насколько это возможно
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охранить его невинность, будетъ холить и питать въ немъ 
добрый начала, деликатно исправлять и искоренять вс'Ь 
дурныя склонности и насаждать хороппя привычки. Это— 
главное дгЬло, а когда оно обезпечено, тогда можно присо
единить сюда и обучеше, и повести его, какъ я думаю, 
весьма удобнымъ путемъ. -

VIII.

Р о л л е н ъ.
Шарль Ролленъ родился 30 января 1661 года въ Парижа. 

Отецъ его былъ слесаремъ и подготовлялъ сына къ своему ре
меслу. Но обстоятельства сложились иначе. Одинъ монахъ бене- 
диктинскаго монастыря, подм'йтивъ способности Роллена, обучилъ 
его грамот! и пом'Ьстилъ на казенное содержите въ пансюнъ, 
воспитанники котораго проходили курсъ въ сос!днемъ коллеж'! 
Плеси. Зд’бсь юный Ролленъ съ болышшъ усерд1емъ принялся 
за учете и обнаружилъ блестяшде успехи. По окончаши курса 
Ролленъ въ течете девяти л'Ьтъ очень успешно преподавалъ 
словесность въ томъ же коллеж1!, гд1!  получилъ образовате; 
заг!мъ онъ былъ приглашенъ преподавателемъ въ Парижскш 
королевскщ коллежъ, гдг!  и оставался въ течете 48 д!тъ 
(1688—1736).

Современники рисуютъ Роллена образцовымъ преподавателемъ 
и хорошимъ педагогомъ. Ставятъ ему въ заслугу его обширныя
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позяашя, здравый смыслъ, хорошш вкусъ, тонкое уменье разли
чать истину и красоту, его постоянное стремлеше извлекать изъ
преподаваемаго полезный правила иоведешя, оживлять мораль

1

краснор’М емъ и поэз1ей, древнюю мудрость—хриснанскимъ благо- 
чеспемъ.

Въ 1694 г. Ролленъ былъ избранъ ректоромъ Парижскаго 
университета и пробылъ въ этомъ званш два года. Въ 1699 г. былъ 
назначенъ директоромъ коллежа Бове и въ этой должности про
былъ 13 л'!тъ. Коллежъ Бове, основанный еще въ XVI в., при- 
шелъ было въ упадокъ, но Ролленъ въ короткое время привелъ 
его въ цветущее состояше: онъ подобралъ хорошихъ учителей
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и далъ ему образцовое устройство, такъ что коллежъ Бове при 
Роллен'Ь снова скоро вошелъ въ славу. Однако по проискамъ 
1езуитовъ въ 1712 г. Роллена сместили съ должности, и онъ
Р'Ьшилъ свои досуги посвятить литературнымъ заняпямъ и осо-

♦

бенно занялся вопросами воспиташя и образовашя, результатомъ 
чего и явились въ 1726 г. два первые тома его „Трактата" 
подъ запкдаемъ „О способахъ преподавать словесныя науки 
применительно къ развитию ума и сердца". Два другихъ изданы
въ 1728 г. Трактатъ объ образовали переведенъ П. Д. Перво-

*

вымъ и вошелъ, въ составъ „Педагогической Библютеки“, въ 
изданш К. Тихомирова, М., 1908 г., откуда мы и дЗзлаемъ вы
держки.

Умеръ Ролленъ въ сентябре 1741 г.

1.
Це>ль образовашя.

Французская школа, учрежденная королями Францш 
для содейств1я образованш молодежи, ставить себе въ 
этомъ столь важномъ деле три ведшая задачи: знаше, 
нравственность и религда. Она прежде всего задается це
лью культивировать умъ молодыхъ людей и украсить его 
всеми познашями, къ которыми они въ эту пору способны. 
Затемъ она старается, опираясь на начала чести и честно
сти, исправить и направить ихъ сердце, чтобы создать изъ 
нихъ хорошихъ гражданъ. Наконецъ она пытается закон
чить и усовершенствовать то, что доселе набросано было

'  <

лишь вчерне, заботится увенчать, такъ сказать, здате и 
изъ юноши создать человека-хрисианина.

2.
<

Дары образовашя.
Действительно, умъ питается и укрепляется возвышен

ными истинами, доставляемыми ему учешемъ. Онъ растетъ 
и увеличивается, такъ сказать, при общенш съ великими 
людьми, произведешя которыхъ изучаетъ, подобно тому, 
какъ мы перенимаемъ манеры и чувства техъ, съ которыми 
обыкновенно живемъ. Онъ имеетъ притязаше достигнуть,
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въ благороднбмъ соревнованш, ихъ славы и надеется на 
это въ виду успеха, достигнутаго теми. Онъ забываетъ 
собственную слабость и дЪлаетъ удачныя усил1я, чтобы 
подняться вместе съ ними надъ самимъ собою. Если онъ 
лишёнъ иной разъ собственныхъ запасовъ и заключенъ въ 
очень узшя границы, то онъ бываетъ мало изобр'Ьтатель- 
нымъ и легко истощается. Но образоваше восполняетъ его 
безплодность и заставляетъ его извлекать изъ другого

V.

источника то, чего ему не хватаетъ. Оно чужою помощью 
расширяетъ его познашя и св'Ьдйтя, отодвигаетъ дальше 
его цели, умножаетъ его идеи, д'Ьлаетъ ихъ более разно
образными, более точными и живыми: оно научаетъ его 
смотреть на истину съ разныхъ сторонъ, открываетъ ему 
плодовитость принциповъ и помогаетъ извлекать изъ нихъ 
самыд отдаленный последштая.

Мы рождаемся въ мраке невежества, а дурное воспита- 
Hie присоединяетъ сюда много ложныхъ предразсудковъ. 
Образоваше разсеиваетъ первый и исправляетъ второе. Оно 
придаетъ нашимъ мыслямъ и разсуждешямъ правильность 
и точность. Оно пр1учаетъ насъ вносить порядокъ и строй
ность во все материалы, о которыхъ намъ приходится- гово
рить или писать. Оно представляетъ намъ въ качестве ру
ководителей и образцовъ просвещеннейшихъ и мудрёй- 
шихъ людей древности, которыхъ мы, вместе съ Сенекою, 
вполне можемъ назвать въ этомъ смысле учителями и настав
никами человеческаго рода. Одолжая намъ на время ихъ 
разсуждеше и ихъ глаза, оно даетъ намъ возможность уве
ренно' итти къ свету, несомому передъ нами этими избран
ными вождями, которые, выдержавши суровое испыташе у 
столькихъ имперШ, заслуженно и единодушно признаны 
для всехъ последующихъ вековъ верховными судьями хо- 
рошаго вкуса и законченными образцами того, что только 
есть въ литературе наиболее совершеннаго.

Но если бы это обучение служило только для того, чтобы 
прюбрести привычку къ труду, смягчать имъ скорби, 
останавливать и сдерживать легкомысл1е, преодолевать от- 
вращеше къ сидячей и прилежной жизни и ко всему, что
подчиняетъ и пленяетъ, то и это ужъ было бы очень

%
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большой выгодой. А ученье, действительно, отвлекаетъ отъ 
праздности, отъ игры и разврата. Оно съ пользою напол- 
няетъ пустоту дня, которая столькихъ людей такъ сильно 
давить; оно, дЬлаетъ весьма пр1ятнымъ досугъ, который, 
безъ помощи сдовесныхъ наукъ, былъ бы чЬмъ-то въ родгЬ 
смерти и могилы для живого человека. Оно даетъ намъ 
возможность здраво судить о появляющихся литературныхъ 
трудахъ, входить въ общеше съ умными людьми, вступать 
въ лучппе кружки, принимать участае въ самыхъ ученыхъ 
разговорахъ, содействовать, съ своей стороны, беседе тамъ, 
где безъ этого люди сидели бы немыми, делать ее более 
полезной и щлятной, перемешивая факты съ разсужден!ями 
и сменяя одни другими.

3.
*

Ц1»ль всЬхъ занятш.
•  •

Цель всехъ занятш—сделать человека лучшими. Хо- 
pomie учителя эту именно цель и ставятъ себе при воспи- 
танш юношества. Они мало ценятъ знашя, если последшя 
не ведутъ къ добродетели. Они считаютъ за ничто самую 
обширную эрудищю, если она лишена честности. Они пред- 
почитаютъ честнаго человека ученому и, просвещая моло- 
дыхъ людей теми, что древность имеетъ въ себе наиболее 
прекраснаго, мечтаютъ сделать ихъ не столько ловкими, 
сколько добродетельными,^—хорошими сыновьями, хорошими 
отцами, хорошими учителями, хорошими друзьями, хоро
шими гражданами.

Нетрудно применить этотъ принципъ и къ изучении 
изящной литературы и наукъ. Онъ научаетъ насъ не пре
небрегать ими, но извлекать изъ нихъ всю пользу, которую 
сле'дуетъ получить, разсматривать ихъ не какъ цель, но 
какъ средства, могунця вести къ ней. Они не имеютъ не- 
посредственнымъ предметомъ своимъ добродетель, но они 
подготовляютъ къ ней; въ этомъ отношенш они—то же, 
что первые элементы грамматики по отношенно къ самой 
изящной литературе и наукамъ, т.-е. оруд1я, очень полез
ный, если уметь дать имъ хорошее употреблете.



А должнымъ образомъ употреблять ихъ—это значить 
искусно пользоваться всеми встречающимися при чтенш 
авторовъ сентенцшми, примерами, замечательными слу
чаями—съ целью внушить -Молодымъ людямъ любовь къ 
добродетели и ужасъ переде порокоме.

Be сердце человека, со времени его испорченности, есть 
несчастная склонность ко злу, которая скоро портить въ 
детяхе небольшую долю хорошихе расположешй, оста
ющихся таме, если родители и учителя непрерывно не 
стараются питать и выращивать слабыя семена добра, дра
гоценный- остатокъ прежней невинности, и если они не 
вырываютъ се неутомимой заботой терщевъ и колючеке, 
который безпрестанно производите столь дурная почва.

Любви ке богатстваме и удовольств1яме, если она де
лается господствующею страстью, следуетъ противопоста
влять противоположные примеры древности. Вкусъ ке 
истинной славе и истинному велич1ю со дня на день все 
более и более утрачивается между нами. Люди новые,
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упоенные внезапнымъ счастаеме, безумные расходы кото- 
рыхъ не могуте все-таки окончательно истощить ихе огром- 
ныя имущества, пр1учаютъ насъ не находить ничего вели- 
каго и почетнаго вне богатстве — и притомъ огромныхе 
богатстве—смотреть не только на бедность, но и на чест
ную умеренность каке на невыносимый стыде, полагать 
всю заслугу и всю честь въ велйколепш построеке, мебели, 
экипажей, стола.

I  '

Какой контрасте этому дурному вкусу представляетъ 
древняя истор1я! Она показываете наме консуловъ и дикта- 
торове, которыхе брали отъ сохи. Какое, повидимому, 
низкое состояше! А межъ тЬмъ эти руки, загрубелыя оте 
сельскихе работъ, поддерживали колеблющееся государство 
и спасали республику. Они не только не думали о своемъ 
обогащения, но даже отказывались отъ золота, которое имъ 
предлагали, находя, что прекраснее повелевать обладате
лями золота, чемъ самимъ обладать имъ.

Справедливо замечаюсь, что ничто такъ не способно 
внушить чувства добродетели и отвратить отъ порока, 
какъ беседа съ хорошими людьми,- потому что она мало-
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по-малу внедряется и проникаетъ до сердца. Слушате ихъ, 
частое лицезрете заменяете настав летя . Одно ихъ при- 
сутств1е, далее когда они молчатъ, говоритъ и поучаетъ. 
Эту пользу и нужно, главными образомъ, извлекать изъ 
чтешя авторовъ. Оно,, такъ сказать, ставить насъ въ сно-
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ш етя со всеми великими людьми, кате были въ древности. 
Мы бесЬдуемъ, путешествуемъ, живемъ съ ними; мы слы- 
шимъ ихъ речи, являемся свидетелями ихъ дВянш. Мы 
незаметно входимъ въ ихъ чувствовашя и въ ихъ правила. 
Мы заимствуемъ отъ нихъ благородство и велич1е духа, 
безкорыстте, ненависть къ несправедливости, любовь къ 
общественному благу,^свойства, со всехъ сторонъ блиста- 
юпця въ.ихъ жизни.

4.

Хороший вкусъ.
Вкусъ, какъ мы будемъ разематривать здесь, есть, въ 

примененщ къ чтевию авторовъ и сочиненно, тонкое, живое, 
ясное и точное уменье распознавать всю красоту, истину 
и правду мыслей и выраженШ, составляющихъ речь. Онъ 
умеетъ различать, что сообразно съ самыми строгими при- 
лич1ями, что свойственно каяедому характеру, что соответ
ственно различными обстоятельствами. Отмечая, благодаря 
тонкому и изысканному чутью, прелести, обороты, манеры, 
выражетя, наиболее способные нравиться, онъ въ то же 
время замечаетъ все недостатки, производящие противопо
ложное действ1е, и разбираетъ, въ чемъ именно состоять 
эти недостатки и насколько они удаляются отъ самыхъ 
строгихъ правили искусства й истинныхъ красотъ природы.

Это счастливое свойство, которое лучше чувствуется, 
чемъ определяется, есть не столько следств1е таланта, 
сколько следств1е суждетя, есть нечто въ роде природнаго 
разума, усовершенствованнаго занятиями. Оно служить въ 
сочиненш руководствомъ для ума и направляетъ его. Оно 
извлекаетъ пользу изъ воображешя, не отдаваясь, однако, 
ему, и остается всегда владыкой надъ ними. Оно советуется 
во всеми съ природой, следуетъ за ней шагъ за шагомъ
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и бываетъ верными выражешемъ ея. Трезвое и сдержанное 
среди изобилия и богатствъ, оно съ мерою и мудростью 
тратить красоты и прелести речи. Оно не позволяетъ осле
плять себя ложью, какою бы блестящею ни была она. Оно

■  . /

равно оскорбляется и слишкомъ многими и слишкомъ ма- 
лымъ. Оно умнеть остановиться тамъ именно, где нужно, 
и отсекаетъ безъ сожалешя и безъ жалости все, что за
ходить за пределы прекраснаго и совершеннаго. Недоста- 
токъ этого свойства и порождаетъ все испорченные стили, 
напыщенность, ложный блескъ, остроты, что бываетъ, 
когда, по словамъ Квинтшпана, генШ лишенъ суждеюя и 
позволяетъ себя обманывать внешностью прекраснаго.

Этотъ вкусъ, - простой и единый въ своемъ принципе, 
видоизменяется и . умножается безконечными способами,

I

однако такимъ образомъ, что, подъ тысячью различныхъ 
формъ, въ прозе или въ стихахъ, въ стиле широкомъ или 
сжатомъ, забавномъ или серьезномъ, онъ всегда одинъ и 
тотъ же и всюду вносить некоторый черты истиннаго и 
естественнаго, который сразу чувствуетъ всякШ умеющий 
распознавать.

Почти все люди знакомы съ основными началами вкуса, 
хотя въ большинстве ихъ они мало развиты, за недостат- 
комъ образовашя или размышлешя, и даже заглушены или 
искажены порочнымъ воспиташемъ, дурными привычками, 
господствующими предубеждешями века pi страны. -

Темъ не менее, какъ ни испорченъ бываетъ вкусъ, онъ 
не погибаетъ совершенно: у людей всегда остаются опреде
ленные пункты, запечатленные въ глубине ихъ сердца, въ 
которыхъ они согласны и сходятся между собою. Разъ эти 
тайныя семена культивированы съ некоторою заботливостью, 
они могутъ быть доведены до отборной чистоты и совер
шенства. И если случается, что эти первыя понятая про
буждаются отъ некотораго света, блескъ котораго делаетъ 
умы внимательными къ неизменными правилами истины и 
красоты, который открываетъ имъ естественные выводы и 
необходимый последств1я и служить имъ въ то же время 
образцомъ, облегчающими приспособление, то мы обыкно
венно замечаемъ, что наиболее разумные люди съ радостью
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освобождаются въ этомъ случай отъ своихъ старыхъ оши- 
бокъ, исправляютъ ложность прежнихъ своихъ суждешй, 
возвращаются къ тому, что очищенный и верный вкусъ 
заключаетъ въ себе наиболее правильнаго, наиболее нёж- 
наго й тонкаго, и мало-по-малу увлекаютъ за собою всЬхъ 
прочихъ.

Хороппй вкусъ, о которомъ мы говоримъ здесь, именно 
вкусъ литературный, не ограничивается тймъ, что назы
ваюсь знатями; онъ незаметно вл!яетъ и на друия искус
ства, какъ-то: на архитектуру, живопись, скульптуру, му
зыку. Одно и то же уменье различать вводить всюду то же 
изящество, ту же симметрш, тотъ же порядокъ въ распо- 
ложеши частей; оно дЬлаетъ насъ внимательными къ бла
городной простоте, къ естественными красотами, къ надле
жащему выбору орнаментовъ. Наоборотъ, испорченность 
вкуса въ искусствахъ всегда была показателемъ и слгЬд- 
ств1емъ испорченности въ литературе. Орнаменты старин- 
ныхъ готическихъ здатй, тяжелые, нестройные, грубые, 
помещенные обыкновенно безъ разбора, вопреки хорошимъ 
правилами, съ нарушешемъ красивыхъ пропорщй, были 
подоб1емъ сочиненШ авторовъ того века.

Хороппй вкусъ отъ литературы передается даже обще
ственными нравами и манере жить. Привычка обращаться 
къ основными правилами въ одномъ деле естественно ве- 
детъ къ привычке обращаться къ ними и въ другихъ 
делахъ.

Это должно пробудить въ школе внимаше учителей: 
они должны принять меры и помешать, насколько это въ 
ихъ власти, паДенно хорошаго вкуса; если они обязались 
(какъ это есть и на самомъ деле) вести общественное вос- 
пйтате молодежи, то они должны считать эту заботу су
щественною частью своей обязанности. Привычки, нравы, 
законы древнихъ народовъ изменились; они часто противо
положны нашему характеру и нашими обычаями, и знаше 
ихъ можетъ быть для насъ - не особенно необходимыми. 
Факты прошли безвозвратно; велишя собьтя миновали, не 
вызвавъ ожидашя ими подобныхъ; революцш государствъ 
и имперШ имеюсь, быть-можетъ, мало отношешя къ на-
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тему настоящему положенно и къ нашимъ нуждамъ, а по
этому делаются менее интересными. Но хороший вкусъ, 
основанный на неизменныхъ начадахъ, одинъ и тотъ же 
для всехъ временно это главный результату который мо
лодые люди должны извлечь изъ чтешя древнихъ авторовъ, 
которые справедливо всегда считались учителями, блюсти
телями и стражами здраваго краснореч1я и хорошаго вкуса. 
Наконецъ среди всего, что можетъ содействовать образо- 
шю ума, эта часть, можно сказать, является наиболее су
щественной, такою, которую следуетъ предпочитать всеми 
прочимъ.

Этотъ хороппй вкусъ не ограничивается изящной лите
ратурой: разъ онъ уже проникъ, онъ касается всехъ 
иекусствъ, всехъ наукъ, всехъ знаний. Онъ состоитъ тогда 
въ известнаго-рода правильномъ и точномъ уменьи разли
чать, что есть въ каждой изъ наукъ и въ каждомъ изъ 
знанШ наиболее' важнаго, прекраснаго, полезнаго, наиболее 
существеннахю, подходящаго или необходимаго для техъ, 
кто ими занимается,—въ уменьи, следовательно, распозна
вать, до чего следуетъ доводить изучеше, что нужно, вы
кинуть, что -заслуживаетъ особеннаго труда и преимуще
ства переду всеми остальными. Безъ этого уменья разли
чать можно опустить существенное въ своей профессии, не 
заметивъ пропуска; и этотъ недостатокъ не такь редко 
встречается, какъ думаютъ.

5.

Какую следуетъ ставить с?б1» це»дь при
воспитанш?

Чтобы успешно вести воспиташе юношества, первыми 
шагомъ, мне кажется, должно быть ясное установлеше 
цели воспиташя, разсмотреше вопроса, по какому пути 
можно достигнуть этой цели, и выборъ искуснаго и испы- 
таниаго руководителя, который былъ бы въ состоянии на
дежно вести насъ къ ней.

Gtohth немного подумать, и мы легко признаемъ, что 
цель учителей состоитъ не въ томъ, чтобы научить своихъ

Демковъ, М. Педагогика» 7
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учениковъ только греческому я  латинскому языку, научить 
делать переводы, составлять стихи, развивать тему, обре- 
менить ихъ память историческими фактами и датами, на
учить составлять по форме силлогизмы', чертить на бумаге 
лиши и фигуры. Эти познантя полезны и ценны—я не 
отрицаю этого,—но только какъ средства, а не какъ цель; 
они полезны, когда ведутъ насъ къ другому, когда мы не 
довольствуемся ими, когда они служатъ подготовкой и 
оруд1емъ для лучшихъ вещей, при [знати которыхъ все 
остальное бываетъ безполезнымъ. Молодые люди имели бы 
много поводовъ жаловаться, если бы они были осуждены 
проводить восемь или десять лучшихъ л'йтъ жизни за из- 
учетемъ, съ большими издержками и съ невероятными 
трудами, одного или двухъ языковъ и другихъ подобныхъ 
вещей, которыми, быть-можетъ, редко придётся пользоваться. 
Цель учителей, при этомъ длинномъ ряде занятШ, состо- 
итъ въ томъ, чтобы щлучить учениковъ къ серьезному 
труду, заставить ихъ ценить и любить науки, возбудить 
въ нихъ голодъ и жажду къ знашю, которые, по выходе 
изъ коллежа, побуждали бы ихъ искать знашя, показать 
имъ путь къ нему, дать имъ почувствовать, пользу его и 
цену и этимъ расположить ихъ къ занятш различныхъ 
должностей, на которыя призываетъ ихъ божественное Про- 
видеше. Цель учителей еще более въ томъ, чтобы форми
ровать умъ и сердце, защищать невинность детей, внушать 
имъ начала чести и честности, прививать имъ хоронил 
привычки, исправлять и преодолевать кроткими путями 
дурныя наклонности, замечаемый въ нихъ, какъ-то: гор
дость, заносчивость, самомнеше, глупое чванство, всегда 
занятое мыслью унижать другихъ, слепое самолюб1е, вни
мательное единство къ своимъ выгодамъ, страсть къ на- 
смешкамъ, которой прштно задевать другихъ и издеваться,
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леность и безпечность, которыя делаютъ безполезными все 
хорош1я качества ума.

Воспиташе, собственно говоря, есть искусство направлять 
и отделывать умы. Это изъ всехъ знашй самое трудное, 
самое редкое и въ то же время самое важное, но имъ не
достаточно занимаются.



1

Чтобы достигнуть своей гуЬли, учитель прежде всего 
долженъ хорошо и до глубины изучить природный свой
ства и характеръ дЬтей, ибо съ этимъ онъ и долженъ со
образовать свое поведете. Одни дъти опускаются и разсда- 
б'Ьваютъ, если ихъ не принуждаешь; друия не могутъ вы
носить, когда съ ними обходятся властно и свысока. Однихъ 
страхъ сдерживаете, другихъ, наоборотъ, ослабляетъ и 
лишаете мужества. Отъ однихъ мояшо добиться успеха 
только съ помощью труда и прилежашя; друия занима
ются, когда вздумается, урывками. Желать поставить всйхъ 
подъ одинъ уровень и подчинить одному и тому же пра
вилу—значитъ насиловать природу. Благоразум1е учителя 
состоите въ ум^ньи держаться середины, которая одина
ково далека отъ об'Ьихъ крайностей, ибо здесь зло очень 
близко къ добру, легко одно принять за другое и обма
нуться; оттого-то такъ трудно руководить молодыми людьми. 
Излишекъ свободы даете место своеволпо; излишекъ при
лгу ждешя притупляетъ -умъ. Похвала возбуждаете и по
ощряете, но она же внушаетъ тщеславхе и самонадеян
ность. Нуяшо, значите, дерягаться правильнаго образа дМ- 
ствтй, балансируя и избегая оббихъ этихъ неудобствъ.
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Ф е н е л о н ъ .
Франсуа Солйньякъ де Ламмотгь де Фенелонъ родился 

6 августа 1651 г. въ замке Фенелонъ, въ нын'Ьшнемъ департа
менте Дордонь, и принадлежалъ къ одной знатной и ста
ринной фамилш южной Франщи. Фенелонъ, будучи 12-летнимъ
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мальчикомъ, говорилъ по-латыни, недурно понималъ по-гречески 
и прочелъ ьгЬсколькихъ доступныхъ его возрасту древнихъ авто- 
ровъ. Поступилъ сначала въ ближайшш университетъ въ Кагоре, 
откуда, перешелъ въ Парижъ, въ коллегш Дюплесси, где слу- 
шалъ богословсшя науки. 18 летъ удалился отъ свгЬтскаго шума 
въ духовную семинарш, въ Сенъ-Сульписъ, где въ течете пяти 
летъ готовился къ духовной деятельности. Здесь онъ мечталъ

7*
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о  мисИяхъ въ далетя страны, о духовномъ воспитанш дикарей 
С. Америки и Канады. По окончания курса онъ былъ посвященъ 
въ санъ священника и поставленъ, по назначенш парижскаго 
apxienncKona, во главе одного общества образованныхъ дамъ 
высшаго круга, которое имело своею задачей обучеше вновь 
обрагценныхъ въ католичество протестантскихъ д'Ьвушекъ. На
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этомъ поприще Фенелонъ работалъ въ течете десяти л'Ьтъ и 
заявилъ себя здесь мудрымъ руководителемъ и опытнымъ педа- 
гогрмъ. Плодомъ этой его деятельности было сочинеше „О воспи
танш девицъ", вышедшее въ 1687 г. и прюбретшее вскоре 
большую известность.

16 августа 1689 с. Фенелонъ былъ назначенъ воспитателемъ 
трехъ сыновей дофина (наследника французскаго престола) и 
превосходно выполнилъ свое назначеше. Основныя черты той 
педагогической системы,, которую на практике осуществилъ Фе
нелонъ при воспитанш герцога Бургундскаго, мы находимъ въ 
его трактате „О воспитанш девицъ " .  Эта система, съ одной сто
роны, основана на философы Декарта, а съ другой—на христиан
ской любви, и состояла въ гармоническомъ сочетанш твердости 
и энергш съ кротостью и терпешемъ. Впоследств1и Фенелонъ 
въ 1695 г., будучи уже назначенъ арх1епискомъ въ Камбре, на- 
писалъ не менее важное въ педагогическомъ отношенш сочине- 
ше „Телемакъ*. Въ живыхъ образахъ даны здесь наставлешя 
относительно всевозможныхъ отраслей жизни и управлен1я. Эго 
„зеркало государей" было встречено съ восторгомъ какъ во 
Францш, такъ и за границей, выдержало множество изданш и 
было переведено почти на все известные языки. За чистоту и 
изящество стиля „Телемакъ" сделался школьною книгою везде 
въ Европе при обученш французскому языку.

Книга „О воспитанш девицъ"—первый трактатъ, обратившш
у "* ' .

серьезное внимаше на воспитате женщинъ. На русскомъ языке
• » '  *

она появилась впервые въ 1788 г. въ переводе Ивана Туманскаго. 
Мы делаемъ выдержки изъ книги „О воспитанш девицъ" по 
переводу В. Недачина. Москва. 1896 г. (изд. „Педагогической 
Бибдютеки").
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важность воспиташя д'Ьвицъ.
i

Ни къ чему не относятся такъ небрежно, какъ къ вос- 
питан1ю д'Ьвицъ; произволъ и капризъ матерей им-Ьетъ 
тутъ очень часто решающее значете. Обыкновенно пола- 
гаютъ, что для д^вушекь достаточно образовашя самаго 
ничтожнаго. Воспиташе мальчиковъ считается одною изъ 
важнМшихъ заботъ по отношенно къ .общественному благу, 
и хотя въ этомъ случай происходить не менгЬе ошибокъ, 
ч'Ьмъ при воспитанш д'Ьвочекъ, однако, всЬ убеждены въ 
томъ, что для успеха въ этомъ Д'Ьл'Ь требуется много св^- 
дЬтй. Самые талантливые люди пытались установить опре
деленный правила по этому предмету. Явилось много учи
телей и учебныхъ заведешй. Огромныя средства тратятся
на издате книгъ, на научныя изслгЬдовашя, на открьтя
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новыхъ методовъ обучетя языковъ, на выборъ учителей.^ 
Хотя эти заботы отличаются скор-Ье наружнымъ блескомъ, 
ч'Ьмъ основательностью, однако, онгЬ указываютъ на то вы
сокое значете, которое общество придаетъ мужскому обра- 
зованго. Говорятъ, что дгЬвушкамъ не нужна ученость, по
тому что она дгЬлаетъ ихъ тщеславными и неестествен
ными; достаточно, если онгЬ сумгЬютъ вести свое повседнев
ное хозяйство и будутъ безпрекословно подчиняться мужу.. 
При этомъ обыкновенно приводятъ въ примгЬръ многихъ 
женщинъ, которыхъ ученость сделала смешными, и после 
этого уже считаютъ себя въ праве слепо поручать дочерей 
руководству ихъ нев'Ьжественныхъ и безразсудныхъ матерей.

Безъ сомненья, сл'Ьдуетъ опасаться, чтобы изъ девушки 
не вышло такой ученой, которая въ глазахъ другихъ была 
бы смешна. Женщины обладаютъ обыкновенно умомъ более
слабымъ и более пытливымъ, чгЬмъ мужчины; поэтому со-

• %

вершенно неуместно вовлекать ихъ въ изучеше такихъ 
предметовъ, которые могутъ вскружить имъ головы. Имъ 
не придется управлять государствомъ, вести войны, или 
итти по духовному ведомству. Такимъ образомъ, оне мо
гутъ обойтись безъ подробнаго знакомства съ тгЬмъ, что
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относится къ области политики, военнаго искусства, юрис
пруденции, философш, богослов1я. Точно такъ же большая 
часть искусствъ техническихъ къ нимъ не подходить: оне 
созданы для занятий, не требующихъ большого усилья. Ихъ 
т’Ьло и духъ менее сильны и устойчивы, чемъ тело и 
духъ мужчины; взам^нъ этого природа наделила ихъ усид
чивостью, бережливостью и аккуратностью, чтобы онЬ 
могли скромно заниматься у себя дома.

ч

Но что же вытекаетъ изъ естественной слабости жен- 
щины? ЧгЬмъ онгЬ слабее, темъ более оне нуждаются въ 
подкр'Ьплети. Разве не на нихъ лежать те обязанности, 
который составляютъ основу всей человеческой жизни? Не 
женщина ли разоряетъ или же поддерживаетъ домъ, не 
она ли управляетъ всеми мелочами . домашней жизни, и, 
следовательно, не отъ нея ли зависитъ все то, что ближе

л .

всего касается рода человеческаго вообще? Благодаря этому, 
именно женщина и оказываетъ решающее вл1яше на нравы 
всего Mipa какъ хоронпе, такъ и дурные. Женщина разсу- 
дительная, рачительная и глубоко релипозная есть душа 
целой семьи: она печется о благахъ земныхъ, равно какъ

Ч

и о спасении души. Мужчина, пользующейся авторитетомъ 
въ обществе, не можетъ своими собственными средствами 
устроить надЛежащаго благосостояния своей семьи, если 
женщина тому не содействуетъ.

М1ръ не призракъ; онъ не что иное, какъ совокупность 
множества отдельныхъ семей. Кто же, Какъ не женщины, 
можетъ столь заботливо и исправно управлять ими,—какъ 
не женщины, которыя, кроме своего. естественнаго вл1яшя 
и усердая, обладаютъ врожденной заботливостью, внима
тельностью къ мелочамъ, изобретательностью, способностью 
убеждать и во все входить? И можетъ ли мужчина ожи
дать лично для себя радостей въ жизни, если въ своемъ 
тесномъ семейномъ кругу онъ найдетъ лишь одни огорче- 
шя? Что станется съ детьми, нашимъ будущимъ поколе- 
шемъ, если матери будутъ портить ихъ съ самыхъ ран- 
нихъ летъ?

Вотъ занятая женщины, которыя не менее важны для 
общества, чемъ занятая мужчины, такъ какъ женщина
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должна управлять домомъ, составлять счастье мужа и хо
рошо воспитывать своихъ детей. Прибавьте къ этому, что1 
добродетель такъ же необходима для женщины, какъ и 
для муясчины; но не говоря уже о.-томъ благЬ или зле, 
которое женщины могутъ принести обществу,—оне суть 
половина рода ' человеческаго, искупленная кровью 1исуса 
Христа и предназначенная къ жизни вечной.

Наконецъ, кроме пользы, приносимой женщинами, хо
рошо воспитанными, надо принять въ соображеше и то зло, 
которое оне причиняютъ обществу, если имъ недостаетъ 
воспитания, внедрящщаго въ нихъ добродетель. Дурное 
воспиташе женщинъ, несомненно, делаетъ более зла, чемъ 
дурное воспиташе мужчинъ, потому что самые недостатки 
мужчинъ происходить обыкновенно въ силу дурного воспи- 
ташя, полученнаго ими отъ матерей, или являются след-
ств1емъ техъ увлечешй другими женщинами, въ которыя

■' /

они впадаютъ въ более зреломъ возрасте.
Катя интриги предстаютъ передъ нами въ исторш, ка

кое попраше законовъ и нравовъ, катя кровавый войны, 
перемены релиий, наконецъ, кате государственные перево
роты, коихъ причиной бывала распущенность ясенщинъ! 
Вотъ что свидетельствуетъ о важности хорошаго воспиташя 
для девушки. Постараемся же изыскать къ тому способы.
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2.

Недостатки обыЧнаго воспитан!я.
»

0тсутств1е знашй бываетъ причиною того, что девушка 
скучаетъ и не можетъ подыскать себе настоящаго дела. 
Достигнувъ известнаго возраста и не привыкши сосредото
чиваться на серюзныхъ предметахъ, девушка, не можетъ 
иметь къ нимъ ни влечешя ни уважен!я. Все, что сер1озно, 
ей кажется скучнымъ; все, что требуетъ постояннаго вни- 
машя, утомляётъ ее; наклонность къ удовольств1ямъ, столь 
сильная въ молодости, примеръ сверстницъ, поглощенныхъ 
удовольств1ями,— все это заставляетъ девушекъ бояться 
правильной и трудолюбивой жизни. Въ этомъ раннемъ воз
расте девушке недостаетъ ни опытности ни вл!яшя,



чтобы распоряжаться хоть ч’Ьмъ-нибудь въ доме своихъ 
родителей. Она даже не понимаешь, насколько важно при
мениться ко всему этому, если только мать не позаботится 
посвятить ее во все это подробно. Если она принадлежитъ 
къ богатой семье, то ей нетъ нужды въ ручномъ труде,- 
она будешь работать только несколько часовъ въ день, и 
то" потому, что принято, не сознавая причини, говорить, 
что женщине следуетъ работать. Обыкновенно это только 
делается для виду и нисколько не пр1учаетъ ее къ после
довательному труду.

Чемъ же остается девушке заниматься при этихъ усло- 
в1яхъ? Общество матери, которая постоянно следитъ за 
ней, бранишь ее, воображаетъ, что, не спуская ей ничего, 
она ее хорошо воспитываетъ, притворяется передъ ней, за
ставляешь ее терпеть отъ того, что она сама не въ духе, 
и предстаешь передъ ней всегда поглощенной домашними 
заботами,—такое общество стесняетъ и отталкиваетъ де
вушку'. И вотъ ее отовсюду окружаютъ женщины льстивыя, 
которыя стараются вкрасться въ ея довер1е, угождая ей 
низкими и вредными средствами, цотакаютъ всемъ ея за- 
теямъ, занимаютъ ее разговорами обо всемъ, что можетъ 
отвратить ее отъ добра; обязанности по отношешю къ ре- 
лигш кажутся ей дЬломъ скучными и помехой во всехъ 
удовольств1яхъ. Займется ли она тогда чемъ-нибудь полез
ными? Конечно, нетъ: бездейств1е обратится у нея въ не
исправимую привычку.

Рождается пустота; которую нельзя наполнить ничемъ 
серюзнымъ, а рядомъ съ нею занимаетъ место и легкомыс
лие.- Въ праздности девушка предается лени, и эта лень, 
какъ слабость души, есть неизсякаемый источники скуки. 
Девушка привыкаетъ спать на целую треть более, чемъ 
то необходимо для сохраненш здоровья. Такой сонъ только 
разслабляетъ ее, изнеживаешь и располагаешь къ телесными 
недугами, тогда какъ сонъ умеренный, вместе съ правиль
ными движешями, делаешь человека веселыми, добрыми 
и крепкими, и все это, безъ сомнешя, должными образомъ 
совершенствуетъ тело, не говоря уже о выгодахъ, которыя 
извлекаешь при этомъ умъ. Эта изнеженность и праздность,
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въ соединенш съ недостаткомъ образовашя, рождаютъ па
губную склонность къ различнымъ развлечешямъ и Зрели- 
щамъ, которыя развиваютъ нескромное и ненасытное любо
пытство.

Люди образованные и занятые сершзнымъ наблюдаютъ 
должную меру любопытства. Сведенья, которыми о не 
обладаютъ, даютъ имъ возможность пренебрегать тгЬмъ, 
чего они не знаютъ. Тате люди ясно видятъ безполезность 
и смешную сторону предметовъ, которые такъ сп'Ьшатъ 
изучать люди невежественные и праздные.

Напротивъ, девушки, дурно воспитанныя и ничемъ не- 
заиятыя, обладаютъ блуждающимъ воображешемъ. За недо
статкомъ серюзной пищи ихъ воображеше съ увлечешемъ 
обращается на вещи пустыя или опасный. Те изъ нихъ, 
у которыхъ есть природный умъ, становятся неестествен
ными и читаютъ всяк1я книги, которыя могутъ дать пищу 
йхъ суетности. Татя девушки зачитываются романами, 
комедьями, разсказами и вздорными приключеньями, въ ко
торыхъ непременно примешана грубая любовь. Оне npl- 
обретаютъ мечтательный умъ, привыкаютъ къ напыщен
ному языку героевъ этихъ романовъ и черезъ это стано
вятся непригодными для жизни, ибо все эти прекрасный 
воображаемый страсти, все эти приключенья, лридуманныя 
авторомъ ради удовольств1я читателей, не имеютъ ничего 
общаго ни съ истинными причинами, двигающими и реша
ющими все Mipcmn дела, ни съ теми разочарованиями, ко
торый встречаются намъ на жизненномъ пути.

3.

Не додгкно насиловать датской природы.
I « •

Мы уже заметили,- что мозгъ ребенка влаженъ и горячъ, 
что и обусловливаетъ въ детяхъ постоянную подвижность; 
благодаря • этой подвижности детскаго мозга, все предметы 
легко въ немъ запечатлеваются, и впечатлешя эти весьма 
жизненны. Поэтому надо спешить начертать въ детскихъ 
умахъ какъ 'можно больше, пока еще. складывается ихъ 
характеръ. Но при этомъ следуетъ делать самый тщатель
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ный выборъ поняий, который мы хотимъ имъ внушить: въ 
сосудъ столь маленыйй и драгоценный следуетъ вливать 
лишьиаилучшее содержимое. Надо помнить, что въ этомъ 
возрасте мы должны вкладывать въ детоюе умы лишь то, 
что мы надеемся удержать въ нихъ на всю жизнь. Первые 
образы, начертанные въ мозгу, пока онъ еще неженъ и не 
переполненъ другими впечатлетями, оставляютъ самый 
глубокШ следъ; затемъ эти образы твердеютъ, по мере 
того, какъ съ годами мозгъ высыхаетъ, и становятся неиз
гладимыми; въ этомъ лежатъ причины того, что въ старо
сти вспоминаются предметы даже отдаленной молодости, 
тогда какъ - образы, являвшееся въ последующемъ возра
сте, запечатлеваются слабее, ибо следы были сделаны въ 
мозгу, въ то время, когда онъ пол онъ. впечатлешй.

Мозгъ ребенка подобенъ зажженной свечке, поставлен
ной на ветру: ея пламя постоянно колеблется. Ребенокъ
задаетъ вамъ вопросъ, и вы не успеете ему еще ответить,

0

какъ онъ уставился въ полъ и разсматриваетъ тамъ узоры 
или считаетъ стекла въ окне. Если бы вы вздумали вер
нуть его къ первому его вопросу, то вы непременно стес
нили бы его и держали бы его, какъ въ плену. Поэтому 
надо съ большой осторожностью обращаться съ органами 
ребенка; пока онъ совсемъ не окрепнетъ. На его вопросы 
отвечайте ему немедленно и позволяйте ему задавать дру- 
rie, сколько ему угодно. Поддерживайте только его любо
знательность и содействуйте увеличению въ немъ запаса 
хорошихъ сведений. Придетъ время, когда все эти позна- 
шя займутъ надлежащее место въ его окрепшемъ мозгу, 
и ребенокъ научится разсуждать последовательно. Вы же 
можете ограничиться лишь темъ, что будете его поправлять 
въ неправильныхъ суждешяхъ и при каждомъ удобномъ 
случае показывать ему, какъ следуетъ выводить правиль
ное заключеше.

Позволяйте ребенку играть и соединяйте игры съ об- 
учешемъ: пусть мудрость показывается ему черезъ извест
ные промежутки и не иначе, какъ съ веселымъ лицомъ. Бе
регитесь утомлять его излишнею точностью.
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Чтобы заставить детей полюбить общество людей хоро- 
шихъ, надо указать имъ на хорошая и выгодныя ихъ сто
роны, на ихъ искренность, скромность, безкорысНе, вер
ность, благоразумхе, особенно на ихъ благочесйе, какъ 
.источники всЬхъ остальныхъ добродетелей.

4.

О разсказахъ изъ священной исторш.
Надо стараться наиболее развивать въ детяхъ любовь 

къ священной истор1и. При этомъ не старайтесь уверять, 
ихъ, что разсказы изъ священной истор1и прекрасны, чему 
,они, вероятно, не поверили бы, а заставьте ихъ самихъ 
почувствовать это. Укажите имъ на то, какъ эти разсказы 
важны, своеобразны и чудесны, полны естественной про
стоты и благородной; живости въ изложении Разсказы о 
сотворенш Mipa, о грехопадеиш Адама, о потопе, призва- 
iiiи Авраама, жертвоприношении Исаака, о приключешяхъ 
1осифа, которыхъ мы уже касались, о рождеши и бегстве 
Моисея не только, способны пробудить любознательность 
детей, но откроютъ имъ начала религш, заложатъ основы 
ея въ детскихъ умахъ. Надо совершенно не знать самой 
сущности религш, чтобы не видеть, что она вся зиждется-
на исторш; ея установлеше и безпрерывное продолжеше,

*

все, что заставляешь насъ верить въ нее и проводить ее 
въ жизнь,—все это • представляетъ рядъ действительныхъ 
и чудесныхъ событШ. Не следуетъ думать, что знакомство 
съ этими фактами должно носить строго научный характеръ: 
разсказы изъ священной исторш сами по себе кратки, раз
нообразны и способны заинтересовать даже самые грубые
умы. Богъ, который лучше, чемъ кто-либо, знаетъ имъ же

%

созданный разумъ человечески*, раскрылъ религш въ фак- 
тахъ самыхъ простыхъ и доступныхъ понимашю, которые 
не только не затруднятъ простыхъ людей, но даже помо- 
гутъ постигнуть тайны религш и сохранить ихъ въ своей 
памяти.

*
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Наставлеше гкенйшналаъ касательно ихъ
обязанностей.

На обязанности женщины лежитъ забота о воспиташи 
детей, мальчиковъ до изв'Ьстнаго возраста, дгЬвочекъ до 
выхода замужъ или поотуплешя въ монастырь, затемъ над- 
зоръ за прислугой, присмотръ за ея поведешемъ и службой, 
ведете мелкихъ расходовъ и уменье все сделать прилично 
и экономно, а часто даже зав'Ьдываше сельскимъ хбзяй- 
ствомъ и доходами съ него.

Знашя женщинъ, равно какъ и мужчинъ, должны огра
ничиваться лишь т’Ьмъ, что им’Ьетъ прямое отношен1е. къ

Ч

ихъ обязанностямъ. Разница же ихъ назначешя влечетъ за 
собою и различ1е въ получаемомъ ими образовании

Я не стану перечислять здесь всЬхъ тг6хъ познан1й, ко-
I

торыми должна обладать женщина для воспиташя евоихъ
детей.

Къ этому обширному кругу обязанностей прибавьте еще 
хозяйство. Большинство женщинъ пренебрегаютъ имъ, 
какъ заняпемъ низкимъ, которое прилично лишь кресть- 
янамъ или фермерамъ, а самое большее—дворецкому или
ЭКОНОМК'Ь.

Только по невежеству относятся о не съ презрешемъ 
къ изучешю хозяйства. Древше греки и римляне, столь 
дельные и просвещенные народы, изучали эту науку весьма 
тщательно; самые выдающееся умы этихъ народовъ древ- 
няго Mipa оставили сочинешя, дошедш1я и до нашего вре
мени, где они на основанш собственнаго опыта отметили 
все мельчайшая подробности, касакящяся земледел!я.

Безъ сомнения, для успешнаго изучетя всего, что 
относится къ хозяйству, или для должнаго руководства 
целою семьей, которая представляетъ собою какъ бы ма
ленькое государство,—нужно гораздо более обширный и 
возвышенный умъ, чемъ для игры, суждетй о модахъ и 
упражнения въ пр1ятныхъ разговорахъ. Умъ, который не 
идетъ дальше у м е т я  хорошо говорить, достоинъ презретя:



Ч.

повсюду мы встрйчаемъ женщинъ, разговоръ которыхъ по- 
лонъ самыхъ строгихъ правилъ, а между тгЬмъ поведете 
весьма легкомысленно благодаря тому, что въ раннемъ 
д'Ьтств'Ь оно было худо направлено.

Относительно чистоты поступайте такъ же, какъ и отно
сительно бережливости. Ilpiyчайте дйвушку не переносить 
ничего грязнаго и безпорядочнаго и замечать даже малМ- 
нпй безпорядокъ. въ домй. Внушите ей уб'Ьждеше въ томъ, 
что ничто такъ не способствуетъ бережливости и чистотЬ, 
какъ умгЬше держать каждую вещь на своемъ мгЬстгЬ. Это, 
повидимому, пустое требоваше приносить, однако, много 
пользы, если исполняется точно и неуклонно. Вамъ нужна 
какая-нибудь вещь, и вы ни минуты не теряете на ея оты- 
скиваше; вы просто берете ее, въ случай надобности, безъ 
всякихъ хлопотъ, ссоръ или споровъ,- а потомъ опять кла
дете ее на прежнее мгЬсто. Этотъ порядокъ и составляетъ 
главное основаше опрятности, а строго правильное разми
наете вещей больше всего бросается на видъ, Кромй того, 
ставя каждую вещь на ея надлежащее мйсто, мы не только 
достигаемъ красоты или удовольств1я, но также и сберегаемъ 
ее. Отъ этого вещь портится гораздо меньше, не подвер
гается всякимъ случайностямъ и содержится въ чистогЬ. 
Наприм’Ьръ, сосудъ какой-нибудь не скоро пылится или 
разбивается, если его каждый день no&jrb употреблешя 
ставить на свое м^сто. За порядкомъ же неизменно слгЬ- 
дуетъ и чистота. Къ этому можно прибавить ту выгоду, что 
привычка хозяйки къ порядку и въ прислугЬ искореняетъ 
дйнь и безпорядочность. Сверхъ того, строго заведеннымъ 
порядкомъ мы ускоримъ и облегчимъ работу слугъ, а себя 
избавимъ отъ раздражетй по поводу ихъ медленности, 
которая часто происходить потому, что отъ безпорядка 
вещей ихъ трудно бываетъ скоро отыскать.
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Жанъ-Жакъ Руссо.
.  - *  I  S

Ж анх-Ж акъ Руссо родился 28 шня 1712 г. въ Женев!;. 
Мать его умерла вскоре, после родовъ, и онъ остался на попе-
ченш своего отца Исаака, часовыхъ д'Влъ мастера и учителя

. ✓

•танцевъ, человека безпечнаго и легкомысленнаго. Отецъ научилъ 
Ж анъ-Ж ака очень рано читать и пристрастилъ его къ чтении 
романовъ, оставшихся после его матери. Скоро были перечитаны 
все романы изъ библютеки покойной матери: они болезненно 
разстроили пылкое воображен1е семилетняго чтеца. После рома
новъ принялись за книги, оставгшяся отъ деда Жайъ-Жака. 
Тутъ были сочинен1я Плутарха, Овщця, Фонтенеля, Лабрюйера, 
Боссюэта и др. Занимая мальчика чтешемъ, отецъ въ остальномъ 
предоставилъ ему полную свободу и въ общемъ мало заботился о 
воспитанш. Вскоре вследств1е неблагощМятно сложившихся обстоя- 
тельствъ, Исаакъ бежалъ изъ Женевы, оставивъ сына на 
произволе судьбы. После бегства отца, Ж анъ-Ж ака взялъ на 
воспиташе дядя его, инженеръ Бернаре, который скоро отослалъ 
его съ своимъ сыномъ въ соседнюю деревню къ пастору, содержав- 
шему пансюнъ для мальчиковъ. Здесь Ж анъ-Ж аке учился по- 
латыни и другимъ предметамъ, о которыхъ отзывался впослед- 
ствш съ насмешкою; но самое главное — впервые соприкоснулся 
съ природою. Здесь именно, когда онъ разсаживалъ и поливалъ 
кусты и цветы, когда ухаживалъ за своими растешями, зародилось 
въ немъ то чарующее чувство любви къ природе, которымъ про
никнуты столь мнопя страницы его произведешй. Близость къ 
природе и простоте сельской жизни навсегда остались его за
ветною мечтою, его йдеаломъ,

Черезъ несколько месяцевъ обоихъ мальчиковъ взяли изъ 
пансюна, и Жанъ-Жакъ жилъ два года у дяди безъ опреде- 
леннаго дела. Затемъ дядя поместилъ Жанъ-Жака въ контору 
нотар1уса, но скучныя каицелярск1я занятая пришлись не по 
вкусу Руссо, и его вскоре уволили за неспособность. После этого 
Ж анъ-Ж акъ былъ определенъ къ граверу, у котораго и про-



былъ три года учёникомъ. Художественное, ремесло гравера ему 
нравилось, но дурное обращеше хозяина и обидная зависимость 
отъ ,него вскоре отняла у него всякую охоту къ работа. Чтобы 
не попадаться на глаза жестокому хозяину, Жанъ-Жакъ ре- 
шилъ его покинуть навсегда. Это было 14 марта 1728 года. 
Отсюда и начинается странствующая жизнь Руссо.

Онъ перешелъ границу и попалъ въ Италпо. По совету одного 
католическаго священника обратился за помощью къ известной 
благотворительнице Франсуазе Варансъ, которая обласкала его 
и приняла въ немъ участие. Некоторое время прожилъ въ мо
настыре въ Турине, где патеры обратили его въ католичество. 
Оставивъ прпотъ, онъ поступилъ лакеемъ къ одной знатной даме,

Ч ^  .

а потомъ перешелъ къ Гувону, который, оц'Ьнивъ его способно
сти, послалъ учиться къ своему сыну, въ то время аббату. Аббатъ 
Гувонъ, челов'йкъ высоко образованный,, сталъ ежедневно зани
маться съ Руссо; но латынь Руссо не давалась, зато онъ, научился 
чистому итальянскому языку и пр1учился читать книги съ тол- 
комъ. После этого Жанъ-Жакъ поселился у Варансъ и прожилъ 
у нея десять л'бтъ. Варансъ учила Руссо хорошимъ манерамъ 
и читала съ нимъ серюзныя книги. Такъ какъ было время по
думать о профессга, то она определила его въ духовную семи- 
нарда, съ целью приготовить изъ него священника. Но Руссо 
учился здесь плохо и скоро оставилъ семинарда- Тогда Варансъ 
пришла мысль сделать изъ него музыканта, и она поместила 
его въ музыкальную школу. Несколько летъ провелъ, Руссо 
среди музыки, сельскихъ учителей, разныхъ проектовъ и путе
шествии, переходя безпрестанно отъ одного предмета къ другому, 
стараясь решиться на что-нибудь и не зная, на что именно. 
Въ 1738—39 г. Руссо поселился въ Шарлотахъ, где Варансъ 
купила себе небольшой домикъ. Въ 1710 , г. Жанъ-Жакъ раз- 
стался съ Варансъ и поступилъ въ воспитатели (гувернеры) 
двухъ детей Мабли, главнаго судьи въ Люне. Целый годъ Руссо 
не щадилъ трудовъ, но при своемъ пылкомъ характере не.могъ 
справиться съ задачей воспиташя и, наконецъ, решилъ, что къ 
этому занята онъ совершенно неспособенъ. Онъ снова посе
лился у Варансъ и на досуге сталъ изучать теорда музыки и 
напалъ на мысль заменять нотные знаки цифрами. Въ 1741 г. 
онъ былъ уже въ Париже, съ 15 луидорами въ кармане, со



своею комед1ею „Нарциссъ“ в  музыкальнымъ проектомъ. Проектъ
этотъ не доставилъ ему матер1альной выгоды, но далъ возмож-
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ность познакомиться съ парижскими знаменитостями. Здесь же 
Руссо женился на простой девушке. Въ 1749 году Дижонская 
академ1я предложила на премш сочинеше на тему: „Возрождеше 
наукъ и искусствъ способствовало ли очищенш нравовъ? " Руссо 
Р'Ьшилъ написать сочинеше на эту тему и излилъ всю накипав
шую горечь противъ трактирной и салонной цивилизацщ. Руссо 
ув'йрялъ, что наука испортила души, что она породила роскошь, 
родилась изъ пороковъ. И несмотря на то, что на вопросъ 
Руссо отв'Ьтилъ отрицательно, Дижонская академ!я удостоила 
его искомой премш. Разеуждеше, увенчанное академ!ей, имело 
шумный успехъ. Въ защиту науки И просвегцешя посыпались 
возражешя. Руссо писалъ многочисленные ответы, издавая ихъ 
отдельными брошюрами. Словомъ, онъ добился известности.

Въ 1756 г. по приглашение г-жи д’Эпинэ Руссо поселился 
въ замке Шевретъ близъ Монморанси, и занялся обработкой 
несколькихъ сочинешй: . „Общественнаго договора", „Новой 
Элоизы" и „Эмиля". •

„Новая Элоиза" вышла въ начале 1761 г, и затронула множе
ство вопросовъ: о помощи беднымъ, воспитанш детей, домашней 
экономш, земледелш и пр. Но главная слава Руссо его „Эмиль", 
вышедшш въ 1762 г. И затронувший разнообразные вопросы 
воспиташя. Вл1яше „Эмиля" было изумительно, ймъ зачитыва
лись громадные круги общества; онъ вызвалъ множество подра- 
жанш и опровержешй. Обществомъ овладело настоящее увлече- 
ше педагогическими вопросами; даже высокопоставленный лица 
зачитывались Эмилемъ и старались извлекать изъ него полезныя 
для себя наставлешя.

19 шня 1762 г. Женевскш советъ црисудилъ сжечь „Обще
ственный договоръ" и „Эмиля", а БернскШ советъ из далъ при- 
казъ объ удалеьш автора йзъ пределовъ страны. Руссо сначала 
поселился въ Монтье, а въ 1765 г. прибылъ въ Парижъ, въ 1766 г. 
поселился въ Англш. И тутъ проявились первые симптомы ду-

I

шевной болезни, постигшей Руссо: ему всюду, мерещились враги, 
заговоры, интриги. Въ 1768 г. онъ окончилъ свою „Исповедь", 
и съ 1770 ,г. снова поселился въ Париже. 2 шля 1778 г. Руссо 
скончался.
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На русскомъ язык1з есть „Эмиль или о воспитанш" переводъ

II. Первова, изд. „Педагогической Библиотеки". М. 1896 г. Отсюда
♦

мы и д'Ьлаемъ выдержки.

1.

О воспитан!и.
Мы рождаемся слабыми, намъ нужна сила; мы ро

ждаемся всего лишенными,—намъ нужна помощь; мы ро
ждаемся безсМысленными,—намъ нуженъ разсудокъ. Все, 
чего мы не имйемъ при рожденш и безъ чего мы не мо- 
жемъ обойтись, ставши взрослыми, дано намъ воспита- 
шемъ.

Воспиташе это дается намъ или природою, или людьми, 
Или вещами. Внутреннее развитее нашихъ способностей и 
нашихъ органовъ есть воспиташе, получаемое отъ природы; 
обучете тому, какъ пользоваться этимъ развитемъ, есть 
воспиташе со стороны людей, a прюбр^теше нами собствен- 
наго опыта относительно - предметовъ, дающихъ намъ вос
трятся, есть воспиташе со стороны вещей.

Каждый изъ насъ, значитъ, есть результата работы 
троякаго рода учителей. Ученикъ, въ которомъ эти различ
ные уроки противор'Ьчатъ другъ другу, дурно воспитать и 
никогда не будетъ въ ладу съ самимъ собою; въ комъ они 
веЬ попадаютъ въ одни и гЬ же пункты и стремятся къ 
одшЬмъ и гЬмъ же задачамъ, тотъ одинъ идетъ къ своей 
цгЬли и живетъ правильно. Онъ одинъ—хорошо воспитанъ.

Задачи воспитания.
Въ естественномъ стрсЬ, такъ какъ люди всЬ равны, то 

общее зваше ихъ быть человгЬкомъ; а кто хорошо воспи
танъ для этого зван1я, тотъ не можетъ быть дурнымъ ис- 
полнителемъ и въ т'Ьхъ зван1яхъ, которыя относятся сюда. 
Пусть предназначаютъ моего воспитанника къ тому, чтобы 
носить саблю, служить церкви, быть адвокатомъ,—мнй все 
равно. Прежде звашя родителей природа зоветъ его къ че-

8Демковъ, М, Педагогика.
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лов’Ъческой жизни, Жить—вотъ ремесло, которому я хочу 
учить его. Выходя изъ моихъ рукъ, онъ не будетъ—согла-
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шаюсь въ этомъ—ни судьей, ни солдатомъ, ни священни- 
комъ: онъ будетъ прежде всего челов’Ькомъ; всгЬмъ, чемъ 
долженъ быть челов-Ькъ, онъ сум'Ьетъ быть, въ случай на
добности, такъ же хорошо, какъ и всякш другой, и, какъ 
не перемещала бы его съ места на место судьба, онъ все
гда будетъ на своемъ месте. «Овлад’Ьлъ я тобою, Судьба, 
и тебя полонилъ; все входы твои преградилъ я, чтобы не 
могла ты добраться до меня».

Изучеше челов'Ьческаго состоятя есть наша истинная 
наука. Кто ум'Ьетъ лучше всЬхъ выносить блага и бгЬдств1я 
этой жизни, тотъ изъ насъ, по-моему, и воспитанъ лучше 
всЬхъ; отсюда сл’Ьдуетъ, что истинное воспиташе состоять 
не- столько въ правилахъ, сколько въ упражнешяхъ. На
учаться мы начинаемы, начиная жить; наше воспиташе на
чинается вместе съ нами; нашъ первый наставникъ—наша 
кормилица.

Если бы люди родились привязанными къ почве своей 
страны, если бы целый годъ продолжалось одно и то же 
время года, если бы каждый такъ крепко былъ связанъ съ 
своимъ состояшемъ, что никогда не могъ бы его переме
нить, то установившаяся практика была бы пригодна въ 
н'Ькоторыхъ отношешяхъ; ребенокъ, воспитанный для сво
его положешя, никогда не выходя изъ него., не могъ бы и 
подвергаться случайностямъ другого положешя. Но при 
видй изменчивости человеческихъ делъ, при виде того 
безпокойнаго и подвижного духа нашего века, который съ 
каждымъ поколешемъ все перевертываетъ, можно ли при
думать что-нибудь безразсуднее этой методы—такъ воспи
тывать ребенка, какъ будто бы ему не предстоитъ никогда 
выходить изъ своей комнаты, какъ будто онъ долженъ 
быть безпрестанно окруженнымъ своими людьми?

Думаютъ только о томъ, какъ бы уберечь своего ре
бенка; это недостаточно: нужно научить, чтобы онъ умелъ 
сохранять себя, когда станетъ взрослымъ, выносить удары 
рока, - презирать избытокъ и нищету, жить, если придется, 
во льдах.ъ Исландш или на раскаленномъ утесе Мальты.
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Все д'Ьло не въ томъ, чтобы помешать ему умереть, а 
въ томъ, чтобы заставить его жить. А жить это не зна- 
читъ дышать: это значить действовать, это значить поль
зоваться нашими органами, чувствами, способностями, всеми 
частями нашего существа, дающими намъ сознаше нашего 
бьтя. Не тотъ человекъ больше всего жиль, который мо- 
жетъ насчитать больше летъ, а тотъ, кто больше всего 
чувствовалъ жизнь.

3.
I

О воспитанш цувствъ.
Въ первые годы жизни, когда память и воображеше еще 

бездействуютъ, ребенокъ внимателенъ лишь къ тому, что 
въ данное время действуетъ на его чувства; такъ какъ 
ощущешя его служатъ первымъ матер!аломъ для его по- 
знанШ, то представлять ихъ ему въ надлежащемъ порядке 
значить подготовлять его память къ тому, чтобы со вре- 
менемъ она въ томъ же порядке доставляла ихъ и его 
разуму. Но такъ какъ ребенокъ внимателенъ только къ сво- 
имъ ощущешямъ, то на первый разъ достаточно отчетливо 
показать ему связь этихъ самыхъ ощущешй съ предметами 
ихъ производящими. Онъ хочетъ до всего дотронуться, все 
взять въ руки: не препятствуйте этой пытливости,—она да- 
етъ ему первые опыты знашя, самые необходимые. Этимъ, 
именно путемъ онъ научается ощущать тепло, холодъ, 
твердость и мягкость, тяжесть и легкость гЬлъ, судить объ 
ихъ величин^, фигургЬ и о всякихъ доступныхъ чувству 
свойствахъ,—судить съ помощью зргЬшя, осязашя, слуха, 
особенно съ помощью сопоставлешя зр4н1я съ осязашемъ, 
посредствомъ оценки на взглядъ того ощущешя, которое 
онъ получилъ бы. при помощи пальцевъ.

Для упражнешя въ искусствгЬ нужно прежде всего до-
$

быть оруд1я, а чтобъ эти оруд1я употреблять съ пользою, 
ихъ нужно сделать достаточно прочными, такъ чтобы они 
могли выдержать работу. Чтобы научиться думать, нужно, 
значить, упражнять свои чувства, свои органы, которые 
служатъ оруд1емъ нашего разум^шя.

8*



Упражнять чувства это не только значить пользо
ваться ими: это значить учиться хорошо судить съ по
мощью ихъ, учиться, такъ: сказать, чувствовать; ибо мы 

. умгЬемъ осязать, видеть, слышать,, только такъ, какъ на
учились.

Бываютъ упражнения чисто естественныя, механичесшя, 
который со действующ» укрепленно тела, но не даютъ ника
кой пищи сужденш: дети плаваютъ, бега юта, прыгаютъ, 
гоняюта кубарь,- пускаютъ камни,—все это , очень хорошо; 
но разве мы имеемъ только' руки и ноги? Разве у насъ 
нетъ, кроме того, глазъ, ушей, и разве эти органы из
лишни при существованш первыхъ? Упражняйте же не 
только силы, но и все чувства, ими управлявшие; извле
кайте изъ каждаго всю возможную пользу, затемъ впечат
ления одного поверяйте другимъ. Измеряйте, считайте, 
взвешивайте, сравнивайте. Покажите ребенку, какъ выгодно 
никогда не делать недостаточныхъ или излишнихъ усилш. 
Если вы пр1учите его предвидеть такимъ образомъ резуль
тата всехъ его движешй и путемъ опыта исправлять 
ошибки, то не ясно ли, что чемъ больше онъ будете дей
ствовать, темь станетъ разсудительнее?

4.

Объ истинныхъ потребностяхъ.
Держите ребенка въ одной зависимости оть вещей и вы 

будете следовать порядку природы въ постепенномъ ходе 
его воспиташя. Противопоставляйте его неразумной воле 
одни только физичесшя препятств1я или татя наказания, 
которыя вытекаютъ -изъ самыхъ действШ и которыя онъ 
при случае припоминаетъ; нетъ нужды запрещать дурной 
поступокъ, достаточно помешать совершешю его. Опыта 
или безсшпе должны одни заменять для него законъ. Со
глашайтесь исполнить его желания не потому, что онъ этого 
требуетъ, а потому, что это ему нужно. Когда онъ действу
ете, пустьие знаетъ, что это—послушате; когда же за него 
действу юта друпе, пусть не знаете, что это—власть. Пусть 
онъ одинаково чувствуете свободу какъ . въ своихъ



Д'Ьйств1яхъ, такъ и въ вашихъ. Вознаграждайте ихъ недо- 
статокъ силы ровно настолько, насколько это нужно ему, 
чтобы быть свободнымъ, а не властнымъ; пусть онъ, при
нимая ваши услуги съ шЬкотораго рода смирешемъ, мечта- 
етъ о томъ моменте, когда сумеешь обойтись безъ нихъ и 
когда будетъ им'Ьть честь самъ служить себе.

Для укреплешя т'Ьла и содгЬйств1я его росту, природа 
имеешь свои средства, которымъ никогда не следуетъ про
тиводействовать. Не нужно принуждать ребенка остаться 
на месгЬ, когда' ему хочется ходить, или заставлять хо
дить, когда ему хочется остаться на месте. Если свобода 
детей'не искажена по нашей вине, они не захотятъ ничего 
безполезнаго. Пусть они бегаютъ, прыгаютъ, кричать, ко
гда имъ хочется. Все ихъ движешя вызваны потребностями 
ихъ организма, который стремится окрепнуть; но нужно 
недоверчиво относиться къ темъ желатямъ, которыхъ они 
не могутъ выполнить сами, такъ что исполнять ихъ при
дется другимъ. Въ этомъ случае нужно заботливо отли-
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чать потребность истинную,': естественную- Отъ зарожда
ющейся прихоти или отъ той потребности, которая происхо
дить вследств1е указаннаго мною избытка жизни.

5.

Учите тодгу, что полезно для ребенка.
Когда, не Испытывая еще нуждъ, дети уже предвидятъ 

ихъ, то разумеше ихъ, значить, уже очень развито,—они 
иачинаютъ узнавать цену времени. Въ такихъ случаяхъ 
следуетъ приучать ихъ направлять свои занятая на пред
меты полезные, но эта польза должна быть ощутительной 
для ихъ возраста и доступной ихъ' пониманпо. Вы ему без- 
престанно говорите: «Все, что я требую отъ тебя, служить 
для твоей же пользы; -но ты не въ состоянш понять этого. - 
Что мне за дело, исполняешь ты или нетъ то, что я тре
бую, ведь ты трудишься для себя одного». Всеми этими 
прекрасными речами, которыя вы ' держите теперь передъ 
нимъ, съ целью сделать его мудрымъ, вы подготовляете 
успехъ техъ речей, съ которыми со временемъ обратится



къ нему мечтатель, тайновидецъ, шарлатанъ, плутъ или 
любой безумецъ, желая поймать его- въ свою ловушку или 
навязать ему свое безум1е.

Взрослому слгЬдуетъ знать много такого, полезности чего 
ребенокъ не сумеешь понять; но нужно ли и можно ли 
учить ребенка всему тому, что следу етъ знать взрослому? 
Старайтесь научить ребенка тому, что полезно для его воз
раста, и вы увидите, что все его время будешь съ избыт- 
комъ наполнено. Зач’Ьмъ вы хотите, въ ущербъ занятаямъ, 
которыя приличны ему теперь, засадить его за занятая, 
свойственныя тому возрасту, дожить до котораго у него 
столь мало ве’роятая? Но, скажете вы, время' ли учиться 
чему-нибудь тогда, когда придетъ моментъ знаше употре
бить въ дело? Не знаю,—но знаю одно, что невозможно на
учиться этому раньше, ибо истинные наши учителя—это 
опытъ й чувствоваше, а что потребно человеку, это чело
веки лучше всего чувствуетъ среди шбхъ отношешй, въ
кашя онъ попали.' Ребенокъ знаетъ, что онъ созданъ для

* 1 • '  ч

того, чтобы стать взрослымъ; все понятая, которыя онъ 
можешь иметь о состояти взрослаго человека, являются 
для него предметомъ знашя; но онъ долженъ оставаться 
въ абсолютномъ невежестве относительно тйхъ идей объ 
этомъ состоянии, которыя ему не подъ силу. Вся моя книга 
есть не что иное, какъ непрерывное доказательство этого 
принципа воспитатя.

Какъ скоро мы добились того, что воспитанники нашъ 
усвоилъ идею, соединенную со словомъ «полезный», мы 
имгЬемъ новое важное средство для управлешя имъ: слово 
это сильно поражаетъ . его, потому что онъ понимаетъ его 
только въ применения къ своему возрасту и ясно видитъ, 
что здесь дело касается его настоящаго благосостояшя. 
На вашихъ детей это слово не действуешь, потому что вы 
не озаботились дать имъ понятае о пользе, доступное ихъ 
уму, и потому что, разъ друпе обязаны всегда доставлять 
имъ то, что полезно для нихъ, они сами не имеютъ уже 
нужды помышлять объ этомъ и не знаютъ, что такое польза.

«На что это нужно?»—вотъ слова, которыя отныне дела
ются священными, решающими разноглас1е между имъ и

—  118 —



мною во вс'Ьхъ д'Ьйств1яхъ нашей жизни,- вотъ вопросъ, 
который съ моей стороны неизменно сл'Ьдуетъ за всеми 
его вопросами и служитъ уздою для т'Ьхъ многочисленныхъ, 
глупыхъ и скучныхъ разспрашивашй, которыми дети, безъ 
устали и пользы, утомляютъ вс'Ьхъ окружающихъ—скорее 
съ целью проявить надъ ними нЬкотораго рода власть, 
ч'Ьмъ извлечь изъ этого какую-нибудь пользу. Кому вну- 
шаютъ, какъ наиболее важный урокъ, желате знать только 
полезное, тотъ вопрошаетъ, подобно Сократу; онъ не зада- 
етъ ни одного вопроса, не давши себе въ немъ отчета, ко- 
тораго, какъ онъ знаетъ, йотребуютъ отъ него прежде, ч'Ьмъ' 
разрешить вопросъ.

Прежде всего вы должны хорошо помнить, что лишь въ 
ргЬдкИхъ случаяхъ вашей задачей будетъ указывать, что 
онъ долженъ изучать: это его дЬло—желать, искать, нахо
дить; ваше дЬло—сделать учете доступнымъ для него, 
искусно зародить въ немъ это желате и дать ему средства 
удовлетворить его. Отсюда сл'Ьдуетъ, что вопросы ваши 
должны быть немногочисленными, но строго выбранными; 
а такъ какъ ему приходится чаще обращаться къ вамъ съ 
вопросами, чЬмъ вамъ къ нему, то вы всегда будете болЬе 
обезпечены и чаще будете имЬть возможность сказать ему: 
«а на что тебе нужно то, о чемъ ты спрашиваешь меня?»

.6.

Р о б и н з о н  ъ.
Если ужъ намъ непременно нужны книги, то существу- . 

етъ книга, которая содержитъ, по моему мн'Ьшю, самый 
удачный трактатъ о естественномъ воспитанш. Эта книга 
будетъ первою, которую прочтетъ Эмиль, она одна будетъ 
долго составлять всю его библютеку и всегда будетъ зани
мать въ ней почетное м'Ьсто. Она будетъ текстомъ, для ко- 
тораго вс'Ь наши беседы по естественнымъ наукамъ будутъ 
служить лишь комментар1емъ. При нашемъ движенш впе- 
редъ, она будетъ м'Ьриломъ нашего суждешя; и пока не 
испортится нашъ вкусъ, чтете этой книги всегда намъ 
будетъ нравиться. Какая же это чудесная книга: не Ари-



стотель ли, не ПлинШ ли, не Бюффонъ ли?—НЬтъ, это—
. •  *

Робинзонъ Крузо.
Робинзонъ Крузо на своемъ остров!.,—одинъ, лишенный 

помощи себЬ подобныхъ и всякаго рода орудий, обезпечи- 
ваюнцй, однако, себЬ пропитате и самосохранете и дости
гающей даже нЬкотораго благосостояшя,—вотъ предметъ, 
интересный для всякаго возраста, предметъ, который ты
сячью способовъ можно сдЬлать занимательнымъ для дЬ- 
тей. Вотъ какимъ путемъ мы осуществляемъ необитаемый 
островъ, который служитъ мнЬ сначала для сравнешя. Ко
нечно, человЬкъ въ этомъ положении нс есть членъ обще
ства; вероятно, не таково будетъ и положеше Эмиля; но все- 
таки по этому именно положенш онъ долженъ оценивать 
и всЬ друпя. Самый вЬрный способъ возвыситься надъ 
предразсудками и сообразоваться въ сеоихъ суждешяхъ съ 
истинными отношешями вещей—это поставить себя на мЬ- 
сто человЬка изолированнаго и судить о всеми такъ, какъ 
долженъ судить этотъ челов'Ькъ,—сами о своей пользЬ.

Романъ этотъ, освобожденный, отъ всякихъ пустяковь, 
начинающейся съ кораблекрушешя Робинзона возлЬ его 
острова и оканчивающейся прибытхемъ корабля, который 
возьметъ его оттуда, будетъ для Эмиля одновременно и
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развлечешемъ и наставлетемъ въ ту пору, о которой идетъ
• •

' здЬсь рЬчь. Я хочу, чтобы у него голова пошла кругомъ 
отъ этого, чтобы онъ безпрестанно занимался своимъ зам- 
комъ, козами, плантацеями; чтобъ онъ изучили въ подроб
ности,—не по книгами, а въ самыхъ вегцахъ,—все то, что 
нужно знать въ подобномъ случаЬ; чтобъ онъ самъ счи
тали себя Робинзономъ, чтобы представили, себя одЬтымъ 
въ шкуры, съ большими колпакомъ на головЬ, съ большою 
саблей, во всемъ его странномъ наряд!, — исключая зон
тика, въ которомъ онъ не будетъ нуждаться. Я хочу, чтобъ 
онъ задавался вопросами, катя  принять мЬры.въ случаЬ 
недостатка того или иного предмета, чтобъ онъ внимательно 
прослЬдилъ поведете своего героя, поискали, не упустили 
ли тотъ чего, нельзя ли было сдЬлать, что-нибудь лучше, 
чтобъ онъ старательно отмЬтилъ его ошибки и воспользо
вался ими, чтобы при случаЬ самому не дЬлать подобныхъ
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промаховъ; будьте уверены, что онъ и оамъ захочетъ осу
ществить подобнаго рода поселокъ-—это настояний воздуш-

■ • • , \ •

ный замокъ для того счастливаго возраста, когда не знаютъ 
иного счастья, кроме удовлетворенья необходимыхъ потреб
ностей и свободы.

Какимъ обильнымъ источникомъ является это увлече-
"  N * * .

Hie для человека ловкаго, который для того только и за- 
рождаетъ его въ ребенке, чтобъ извлечь изъ него пользу! 
Ребенокъ, торопясь устроить складъ вещей на своемъ 
острове, проявить больше страсти къ ученью, чемъ учи
тель къ преподавашю. Онъ захочетъ знать все, что полезно 
для этого, и притомъ—только полезное: вамъ не нужно 
будетъ руководить имъ, а придется лишь сдерживать его. 
Впрочемъ, посп'Ьшимъ поселить его на этотъ островъ, пока 
онъ ограничиваетъ этимъ свои мечты о счастье; ибо бли- 
зокъ день, когда, если онъ и захочетъ на немъ жить, то 
жить не одинъ, когда его не надолго удовлетворить и Пят
ница, на которагб онъ теперь не обращаетъ внимашя.

7.

О значенж редоесдъ.
« Ч

Первымъ и наиболее почтеннымъ изъ всЬхъ искусствъ 
является землед,Ьл1е; на второмъ месте я поставилъ бы 
кузнечное искусство, на третьемъ—плотничье и т. д. Ребе
нокъ, не обольщенный еще обычными предразсудками, бу
детъ судить точно такъ же. Сколько важныхъ размышле- 
шй по этому поводу извлечетъ нашъ Эмиль изъ своего Ро
бинзона!

Во всемъ, что онъ увидитъ, во всемъ, что станетъ де
лать, онъ захочетъ узнать все, онъ захочетъ знать основы 
всего; переходя отъ орудья къ орудш, онъ непременно за
хочетъ дойти до перваго; онъ ничего не станетъ допускать 
въ виде предположетя и откажется учиться тому, что тре- 
буетъ предварительныхъ познашй, которыхъ у него нетъ 
еще; если онъ увидитъ, какъ делаютъ пружину, ему захо- 
чется знать, какъ извлекли изъ рудника железо; если онъ 
увидитъ, какъ собираютъ составныя части сундука, ему за-
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хочется знать, какъ было срублено дерево; если онъ рабо
таешь самъ, по поводу каждаго орудья, которымъ поль
зуется, онъ не приминетъ спросить себя: «Если бы у меня 
не было этого орущя, какъ мне следовало бы поступить, 
чтобы приготовить подобное ору/це или обойтись безъ 
него?»

На какую массу интересныхъ предметовъ можно такимъ 
образомъ направить любознательность ребенка, не выходя 
ни разу изъ среды отношетй дМствительныхъ и мате- 
рхальныхъ, доступныхъ его пониманию, и не допуская воз
никнуть въ его уме ни одной идеи, которой онъ не могъ 
бы постичь! Искусство наставника состоитъ въ томъ, чтобы 
не направлять его наблюдательности на мелочи, ни съ ч'Ьмъ 
не связанный, но постоянно приближать его къ основнымъ 
отношешямъ, съ которыми онъ долженъ со временемъ 
ознакомиться, чтобы прюбртЬсти правильное суждеше о хо- 
рошемъ и дурномъ строе гражданскаго общества. Нужно 
уметь приспособлять беседы, которыми занимаешь его, къ 
тому складу ума, который ему дали.

Изъ вс'Ьхъ знанШ, который могутъ доставить человеку 
средства къ существовашю, ручной трудъ больше всего 
приближаетъ его къ естественному состоянш; изъ воЬхъ 
звангй самое независимое отъ судьбы и людей — это 
зваше ремесленника. Ремесленникъ зависитъ только отъ 
своего труда; онъ свободенъ,—на столько же свободенъ, 
на сколько земледЬлецъ есть рабъ, ибо послгЬдтй зависитъ 
отъ своего поля, сборами съ котораго можетъ овладеть 
другой. Непр1ятель, государь, сильный соседь, проигран
ная тяжба могутъ лишить его этого поля; съ 'помощью 
этого поля его можно притеснять на тысячу манеровъ; но 
какъ только захотятъ притеснить ремесленника, онъ сей- 
часъ же готовъ въ путь-дорогу: руки—при немъ, и онъ 
уходитъ. Несмотря на то, земледел1е есть первое ремесло 
человека: оно самое честное, самое полезное, и следова
тельно, самое благородное изъ всехъ, какими только мо
жетъ онъ заниматься. Я не твержу Эмилю: «учись земле
делие»,—онъ уже знакомъ съ нимъ. Все полевыя работы 
ему хорошо известны: съ нихъ именно онъ и началъ, къ



нимъ же постоянно и возвращается. Итакъ, я говорю ему: 
«возделывай иашгёще отцовъ твоихъ. Но если ты потеря
ешь это нас леще или если у тебя нетъ его, тогда что де
лать?—Учись ремеслу».

ДгЬло не столько въ томъ, чтобы научить ремеслу ради 
самого знашя ремесла, сколько въ томъ, чтобы победить 
предразсудки, выражаюпцеся въ презренш къ нему. Вамъ 
никогда не придется зарабатывать свое пропиташе. Ну 
что жъ?—теми хуже, темъ хуже для васъ! Но все равно: 
работайте не по необходимости,—работайте ради славы. Сни
зойдите До звашя ремесленника, чтобы стать выше вашего 
звашя.

Помните, что не таланта я требую отъ васъ, а ремесла,— 
настоящаго ремесла, искусства чисто механическаго, при ко- 
торомъ руки работаютъ больше головы, которое не ведетъ 
къ богатству, но даетъ возможность обойтись безъ него.

Я решительно хочу, чтобъ Эмиль обучался ремеслу.— 
«Честному, по крайней мере, ремеслу», скажете вы? Что 
значить это слово? Разве не всякое ремесло, полезное для 
общества, честно?

8 .

О доверии къ воспитателю.
Довер1е Эмиля къ воспитателю должно быть иного рода: 

оно должно основываться на авторитете разума, на прево
сходстве познашй,—на преимуществахъ, которыя молодой 
человекъ въ состоянш оценить и въ которыхъ онъ видитъ 
для себя пользу. ДолгШ опытъ убедилъ его, что онъ лю- 
бимъ своимъ руководителемъ, что руководитель этотъ—че-- 
ловекъ • умный, просвещенный, желающ1й ему счастья и 
знаюнцй, что можетъ доставить его. Онъ долженъ знать, 
что для собственной выгоды ему следуетъ слушаться его 
советовъ. А если бы наставники позволяли обманывать 
себя, какъ ученика, онъ потеряли бы право требовать отъ 
него уважешя и преподавать ему настав летя. Еще менее 
воспитанники долженъ предполагать, что наставники на
рочно позволяетъ ему попадать въ ловушки и разставлять 
сети его простоте. Что же нужно делать, чтобы избежать
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одновременно того и другого неудобства? То, что всего
лучше и всего естественнее: быть простымъ и правдивыми,

*

какъ онъ, предупреждать объ опасностяхъ, которымъ онъ 
подвергается; указывать на нихъ ясно, осязательно, но 
безъ преувеличешя, безъ недовольства, безъ педантнческихъ 
выходокъ, въ особенности—не выдавая совгЬтовъ за прика- 
зашя, пока они не станутъ приказашями и пока этотъ по
велительный тонъ не сделается решительно необходимыми. 
Если онъ заупрямится и после этого,—какъ это часто и 
будетъ случаться,—то прекратите всяте разговоры: оставь
те его на свободе, следуйте за нимъ, подражайте ему, и 
все это—весело, чистосердечно; увлекайтесь, забавляйтесь, 
какъ и онъ, если это возможно. Если последств1я стано
вятся слишкомъ серьезными, вы всегда—тутъ, чтОбъ оста
новить его; а между тФмъ молодой человекъ, будучи сви- 
детолемъ вашей предусмотрительности и вашей снисходи
тельности, какъ будетъ пораженъ одной и тронутъ другой! 
Все его ошибки—это узы, который онъ даетъ вамъ, чтобы 
вы могли задержать, его въ случае нужды. А высшее искус
ство наставника состоитъ здесь въ томъ, чтобы вызвать 
случаи и такъ направлять увещашя, чтобы заранее знать, 
когда молодой человекъ уступитъ и когда будетъ упря
миться, чтобы всюду окружать его уроками опыта, не под- 
вергая никогда слишкомъ болыпимъ опасностямъ.

XI.

Иммануилъ Кантъ.
/  .

Велиюй мыслитель XVIII в., отецъ современной философш, 
Иммануилъ Кантъ родился 10 апреля 1724 г. въ городе Кенигс
берге. Онъ былъ сыномъ простого ремесленника; воспитывался 
подъ вл1яшемъ матери, которая съ раннихъ летъ внушала ему 
строгое благочестсе. 17 летъ Кантъ поступилъ въ Кенигсберг- 
сгай университетъ, где съ любовью занимался математикой и 
естествознашемъ. Занятсе математикой наложило особую печать 
на весь складъ мыслей будущего философа. Желая посвятить 
себя педагогической деятельности, Кантъ, по окончанш универ-



ситетскихъ занятш, въ 1746 г. принялъ место домашняго учи
теля, каковымъ и пробылъ въ течете девяти л'Ьтъ у разныхъ 
лицъ, принадлежащихъ къ высшему кругу.

Свою академическую деятельность Кантъ началъ въ универси
тете родного города, въ качестве приватъ-доцента математики, 
физики и философш въ 1755 г. Съ этихъ поръ начинаются годы
его возрастающей ученой славы. Лекторскш талантъ обратилъ на

• ,

Канта внимаше образованныхъ кружковъ въ КенигсбергЬ, лите
ратурные труды распространили его славу по отечеству. Три его 
главнейшихъ сочинешя, въ которыхъ онъ развилъ и обосновалъ 
свою систему, а именно „Критика чиста го разума “ въ 1781 г., 
„Критика практическаго разума^ въ 1788 г. и „Критика спо
собности суждешя“ въ 1790 г., поставили его сразу во главе 
философскаго движешя современной ему, богатой собьтями и 
идеями эпохи: его система была преподаваема со всехъ профес- 
сорскихъ каеедръ немецкихъ университетовъ, имела массу по
следователей въ Голландш и А н ти , его имя упоминалось съ 
великимъ уважетемъ во Францш, достигло и до Россш.

По словамъ историка педагогики Рауша, „пошше долга, раз
витое Кантомъ въ его „Критике практическаго разума“, дало 
прусскому народу въ тяжелый времена известную нравственную 
силу“. По Циллеру „внушить юношеству Кантовскш категориче- 
скш императивъ даже въ настоящее время—высокая задача 
воспиташя “.

При своей всеобъемлющей философской деятельности, Кантъ, 
естественно, не могъ не коснуться области воспиташя. „Эмиль“ 
Руссо и школьный реформы Базедова привлекли его особенное 
внимаше. Высказать самостоятельно взгляды на задачи воспита- 
шя Канту пришлось тогда, когда онъ въ 1776 г. приступилъ 
къ чтешю обязательныхъ лекцш по педагогике. Самъ Кантъ не 
издавалъ спещальнаго сочинешя по педагогике; записки его 
„О педагогике“ изданы ученикомъ его Ринкомъ въ 1803 году. 
Несмотря на отсутств1е системы, въ книге содержится весьма 
много меткихъ и ценныхъ замечанш, которыми воспользовались 
и развили впоследствии Нимейеръ, Гербартъ, Вильманъ и др.

Умеръ Кантъ 1 февраля 1804 г.
Для своихъ выдержекъ здесь мы воспользовались переводомъ. 

„О педагогике" С. Любомудрова, изд. 1896 г.



1.
Чедовйкъ дюдсетъ стать ^едов^комь только

^ерезъ воспитание.
Челов'Ькъ можетъ стать челогтЬкомъ только черезъ воспа- 

тан1е. Онъ то, что дгЬлаетъ изъ него воспитате. Следуешь 
заметить, что Челов’Ькъ можетъ быть воспитанъ только че- 
ловЬкомъ,—людьми, точно такъ же получившими восггата- 
Hie. Поэтому недостатокъ въ дисциплине и обучения у нЬ- 
которыхъ людей делаешь ихъ, въ свою очередь, плохими 
воспитателями ихъ питомцевъ. Если бы когда-нибудь за 
наше воспитате взялось существо высшаго порядка, тогда, 
действительно, увидали бы, что можетъ выйти изъ человека. 
Но такъ какъ воспитате одному научаетъ человека, другое 
только развиваетъ въ немъ, то и нельзя знать, какъ далеко 
простираются у него природныя способности. Если бы въ 
данномъ отношенш сдЬланъ былъ, по крайней мЬрЬ, опытъ, 
при содействий правителей и при соединенныхъ усшияхъ 
многихъ лицъ, -то уже одно это дало бы намъ разгадку 
относительно того, до чего приблизительно въ еостоянш 
дойти человЬкъ.

Упущете въ дисциплине—большее зло, нежели упуще- 
ше въ культуре, ибо последнее можно наверстать еще и 
впоследствш; дикость же нельзя искоренить, и упущеше 
въ дисциплине возместить невозможно. Можетъ быть вос- 
питан1е будетъ постепенно улучшаться, и каждое последу
ющее поколете будетъ делать щагъ дальше по пути къ 
усовершенствован].!) человечества, ибо въ воспитанш кроется 
великая тайна усовершенствован1я человеческой природы. 
Теперь это можетъ осуществиться. Ибо лишь теперь начи- 
наютъ судить правильно и давать себе ясный отчетъ въ 
томъ, что, собственно, принадлежитъ къ хорошему воспитанш. 
Заманчиво представить себе, что благодаря воспитанно че
ловеческая природа будетъ развиваться все лучше и лучше, 
и что ей Можно придать такую форму, которая соответство
вала бы идеалу человечности. Эта надежда открываешь пе- 
редъ нами въ перспективе будущее более счастливое поко
л ете ' людей.
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Планъ теорш воспиташя—прекрасный идеалъ, и не бйда, 
-если мы не въ состоянш тотчасъ же осуществить его. 

Только не слйдуетъ сейчасъ же считать идею несбыточной 
и называть ее лишь Прекраснымъ сномъ, хотя бы при ея 
осуществленш и представлялись препятств1я.

Идея есть не что иное, какъ поняпе о совершенств^, 
.еще не осуществленномъ на опытй. Напримйръ, идея о со- 
вершенномъ по правиламъ справедливости управляемомъ 
государств^. Развй она велйдств1е этого есть нйчто невоз- 
мояшое? Прежде всего наша идея должна быть только пра
вильна, и тогда она при всйхъ препятствшхъ, которыя 
стоять еще на пути къ ея осуществлению, все-таки не не
возможна. Если бы, напримйръ, вей лгали, развй вслйдств1е 
этого правдивая рйчь была бы только пустая фантаз1я? 
Идея воспиташя, которое развйваетъ вей природныя дан
ный въ человйкй, во всякомъ случай есть нйчто истинное.

Въ человйчествй заключено много зародышей, и наше 
дйло—пропорщонально развивать природныя способности 
и раскрывать человйческш свойства изъ самыхъ его заро
дышей, дйлая такъ, чтобы человйкъ достигалъ своего 
назначешя.

Воспиташе есть искусство, примйнеше котораго должно 
быть совершенствуемо въ течете многихъ поколйнШ. 
Каждое поколйте, снабженное знатями предыдущаго, мо- 
жетъ болйе и болйе осуществлять такое воспиташе, которое 
пропорщонально и цйлесообразно развйваетъ вей природ
ныя способности человйка и такимъ путемъ ведетъ весь 
родъ человйческШ къ его назначенш.

Человйкъ долженъ еще развивать свои способности къ 
добру. Провидйше не вложило ихъ въ него въ готовомъ 
уже видй; это только однй способности, безразличный въ 
нравственномъ отношенш. Самому себя совершенствовать, 
самому себя образовывать и, въ случай склонности къ злу, 
развивать въ себй моральный качества,—вотъ въ чемъ 
обязанности человйка. По ярйломъ размышленш, придешь 
къ тому выводу, что это весьма трудно. Поэтому воспита- 
riie—величайшая проблема и труднййшая задача для чело
вйка. Разумность зависитъ отъ воспиташя, а воспиташе, въ



свою очередь, зависитъ отъ разумности. Поэтому-то воспи- 
тате и можетъ подвигаться впередъ лишь постепенно и 
только благодаря тому, что одно поколете передаетъ свои
опыты и св'Ьд'Ьтя последующему, а это прибавляетъ что-

* • '

нибудь въ свою очередь и въ такомъ виде передаетъ ихъ 
дальнейшему пбколётю, можётъ возникнуть правильное

г

понягпе о способе воспитатя. Какую же, следовательно, 
высокую культуру и опытность предполагаетъ это понят1е? 
Сообразно этому оно могло. и возникнуть лишь въ поздней
шее время, и мы сами еще не вполне себе его уяснили.

. ✓  . _

Такъ какъ р а зв и т  природныхъ способностей у человека 
происходитъ не само собой, то всякое воспиташе есть искус
ство.—Природа не вложила въ человека никакого инстинкта 
для этого. — Какъ происхождеше, такъ и дальнейшее 
движете этого искусства бываетъ либо механическое, безъ 
плана, располагаемое смотря по даннымъ обстоятельствами, 
либо, разумное. Механическое искусство воспитатя бываетъ 
лишь при случайныхъ обстоительствахъ, когда мы узнаемъ, 
вредно или полезно что-либо человеку. Всякое искусство 
воспитатя, проистекающее путемъ только механическими, 
должно заключать въ себе очень много ошибокъ и недо- 
статковъ, такъ какъ въ основе его не лежитъ никакого 
определенная плана. Следовательно, искусство воспитатя, 
или педагогика, должно стать разумными, рази оно должно 
развивать человеческую природу такъ, чтобы та достигала 
своего назначетя. Уже воспитанные родители представляютъ 
собою примеры для подражатя, по которымъ образуются 
дети. Но если последтя должны становиться лучшими, то 
педагогика должна стать предметами изучетя, въ против- 
номъ случае отъ нея нечего ожидать; иначе, извращенно 
воспитанный воспитываетъ такъ же извращенно и другого. 
Механизмъ въ искусстве воспитатя долженъ превратиться 
въ науку, и пусть тогда одно поколете ниспровергнетъ 
то, что успело воздвигнуть другое.

Принципъ искусства воспитатя, который особенно должны 
бы.Ли бы имЪть передъ глазами люди, составляющее планы 
для воспитатя, гласить: дети должны воспитываться не 
для настоящая, но для будущаго, возможно лучш ая со-



етояшя рода чедов'Ьческаго, т.-е. для идеи человечества, и 
сообразно его общему назначенш. Этотъ принципъ имеетъ 
великое значен1е.

2,
Задачи воспиташя.

1

Итакъ, при воспитанш человекъ долженъ: а) Быть дисци- 
плинируемъ. Дисциплинировать значитъ стараться прини
мать меры противъ того, чтобы животная природа человека, 
будемъ ли мы разсматривать последняго какъ отдельную 
особь или какъ члена общества, не шла въ ущербъ его 
чисто человеческимъ свойствамъ.. Следовательно, дисци
плина есть только укрощете дикости.

. Ь) Человекъ долженъ быть культивируемъ. Культура 
обнимаетъ наставлете и обучете. Она есть сообщеще на- 
выковъ. Навыкъ—это обладаше какой-либо способностью, 
достаточной для какихъ угодно целей. Онъ, следовательно, 
не определяетъ ровна никакихъ целей, но предоставляетъ 
это. впоследствии обстоятельствамъ.

Иной навыкъ цригоденъ во всехъ случаяхъ, напримеръ, 
чтение и письмо; другой—только для некоторыхъ целей, 
напримеръ, музыка—для того, чтобы делать насъ щлят- 
ными. Вследств1е массы целей навыки до известной сте
пени безконечны.

• »

c) Следуетъ обращать таюке вниман1е на то, чтобы 
человекъ былъ уменъ, пригоденъ для человеческаго обще
ства, былъ пр1ятенъ и чтобы онъ пользовался вл1яшемъ. 
Сюда относится известный родъ культуры, которую назы- 
ваютъ цивилизащей. Для последней необходимы манеры, 
вежливость и известный тактъ, обладая которымъ можно 
пользоваться всеми людьми для своихъ конечныхъ целей. 
Цивилизащя видоизменяется сообразно съ понят1ями ка- 
ждаго столепя. Такъ, назадъ тому несколько десятковъ летъ, 
очень любили различный церемонш въ обращенш.

d) Должно смотреть за темъ, чтобы воспитан1е имело 
морализующее вл1яте. Человекъ долженъ не только быть 
пригоднымъ для всякаго рода целей, но и выработать въ 
себе такое настроете, чтобы избирать цели исключительно

Домковъ, М. Педагогика. В
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добрый.' Добрыя цели суть татя , -'Который но необходимо
сти одобряются всеми; оне же могутъ быть въ одно и то 
же время целями каждаго.

Мы живемъ въ эпоху дисциплины, культуры и цивили- 
зацш, но еще далеко не въ эпоху морализацш. При совре- 
менномъ состояши людей можно сказать, что благоденств1е 
государствъ возрастаетъ вместе съ несчаеыемъ, людей. 
И еще вопросъ, не были ли бы мы счастливее въ дикомъ 
состояши, при отсутствш всей этой культуры, нежели въ 
нашемъ теперешнемъ положенш. Въ самомъ дЬле, какъ 
можно делать людей счастливыми, не делая ихъ нравствен
ными и мудрыми? Ведь количество злого тогда не умень
шится.

Должно ■ учредить экспериментальный школы, прежде 
чемъ учреждать школы нормальный.

Правда, обыкновенно воображаютъ, что опыты при вос- 
питанш не ооставляютъ необходимости, и что, уже на осно- 
ванш простого разума можно судить, будетъ ли что-нибудь 
хорошо или нехорошо. Но въ этомъ жестоко ошибаются, и 
опытъ показываешь, что при нашихъ попыткахъ часто про
исходить последств1я, совершенно обратный темъ, которыхъ 
мы ожидали, йзъ этого видно, что такъ какъ все основы
вается на опытахъ, то ни одно человеческое поколете не 
въ состояши составить окончательнаго плана воспитан!я.

3.

ДЪтей надо научить работать.
.  ✓

Весьма важно, чтобы дети научились работать. Лишь 
благодаря массе подготовительныхъ работъ человекъ дохо
дить до того, чтобы быть въ состояши располагать чемъ- 
либб для поддержашя своего сугцествовашя.

Человекъ долженъ быть занять такимъ образомъ, чтобы 
быть всецело поглощеннымъ той целью, которую онъ 
имеетъ передъ глазами, такъ чтобы совсемъ не замечать 
себя, и чтобы лучнпй отдыхъ для него былъ после ра
боты. Ребенокъ, следовательно, долженъ быть npiyneirb къ
работе. А где въ иномъ месте должно привить эту склон-

»
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ность къ работе, какъ не въ школе? Школа есть прину
дительная культура. Крайне вредно прьучать ребенка смо
треть ца все, какъ на игру. Должно быть время для от
дыха, но должно быть также время и для работы. Если 

- даже ребенокъ и не видитъ пока, къ чему служить это 
принуждете, то все-таки въ будухцемъ онъ пойметъ вели
кую отъ того пользу.

Что; касается культуры' душевныхъ сйлъ, то следуетъ 
наблюдать, чтобы она постоянно подвигалась впередъ. Она, 
собственно, должна касаться силъ высшихъ. Низнпя по
стоянно.. развиваются параллельно, но только по отношешю 
къ высшимъ; ocTpoyMie, напримйръ, по отношешю къ ра
зуму. При этомъ здесь главное правило то, что никакая 
душевная сила не должна быть культивируема отдельно 
сама по себе, но каждая только въ отношенш къ другимъ; 
напримеръ, сила воображенья только въ виду пользы раз- 
судка.

* 4,
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Во всемъ томъ, что должно развивать раасудокъ, должны 
быть правила. Весьма полезно также извлекать правила, 
чтобы разсудокъ действовалъ не только механически, но 
съ сознашемъ правила.

Весьма хорошо облекать правила въ известную ' фор? 
мулу, и такимъ путемъ внедрять ихъ въ память. Если мы 
держимъ правило въ памяти и забудемъ даже, какъ его

У

применять, то все-таки мы скоро снова найдемся. Правила 
должно заучивать при елучае, но вместе съ темъ и рас
пределять ихъ по классамъ, ибо ихъ нельзя удержать, 
если не приведешь ихъ во взаимную связь между собой. 
Следовательно, грамматика при языкахъ должна всегда 
итти несколько впереди.

5.

Моральная культура.
* ■ '

Моральная культура должна основываться на принци- 
пахъ, не на дисциплине. Последнее предотвращаетъ зло
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употреблешя, первое образуетъ способъ мышлешя. Сл'Ь- 
дуетъ стремиться къ тому, чтобы ребенокъ привыкалъ 
действовать по принципамъ, а не по известными влече- 
шямъ. Благодаря дисциплине остается только привычка, 
которая, однако, съ годами угасаетъ.1 Ребенокъ долженъ на
учиться действовать по принципамъ, въ справедливости 
которыхъ онъ самъ убежденъ. Легко можно видеть, что 
этого трудно достичь оТъ маленькихъ детей, и что поэтому 
моральное образовате требуетъ со стороны родителей и 
учителей наибольшей предусмотрительности.

Если, напримеръ, ребенокъ лжетъ, то следуетъ его не 
наказывать, но относиться къ нему съ презретемъ, гово
рить ему, что на будущее время ему не будутъ верить 
и т. п. Если же наказывать ребенка за дурное и награ
ждать его за доброе, то онъ будетъ делать добро изъ-за 
выгоды. Когда онъ впоследствш будетъ жить • въ свете, 
где не всегда бываетъ такъ, и где онъ можетъ делать 
добро, не получая награды, и зло, не получая наказашя: 
то изъ него выйдетъ человекъ, который только и будетъ 
смотреть, какъ бы ему хорошенько- устроиться въ Mipe, и 
который будетъ хорошимъ или дурнымъ, смотря потому, 
какъ онъ найдетъ для себя выгоднее.

Принципы должны выходить изъ самаго человека. При 
моральной культуре должно заранее стараться привить 
детямъ понятая о томъ, что хорошо И'что дурно. Если 
хочешь заложить основы нравственнаго чувства, то не сле
дуетъ наказывать. Нравственность есть нечто до такой сте
пени святое и возвышенное, что ее нельзя Ни съ того ни 
съ сего унизить и поставить на одну доску съ дисципли-
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ной. Первейшее стараше при моральномъ воспитанш—вы
работать характеръ. Характеры состоитъ въ способности 
действовать по принципамъ. Вначале это суть принципы 
школы, затемъ принципы человечества. Вначале ребенокъ 
повинуется законамъ. Принципы суть также законы, но 
субъективные; они проистекаютъ изъ собственнаго ума че
ловека. Ни одно нарушете школьнаго закона не должно 
остаться безнаказаннымъ, хотя наказаше всегда должно 
быть соразмерно проступку.



Если хотятъ образовать характера у дЬтей, то тутъ 
многое зависите отъ того, чтобы имъ во всЬхъ д'Ьлахъ ука
зывали известный планъ, известные законы, которымъ 
должно следовать самымъ точнымъ образомъ. Такъ, напри- 
м^ръ, имъ назначаютъ определенное время для спанья, 
для работы, для забавъ, и его - зат^мъ нельзя ни растяги-
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вать ни сокращать.
Люди, у которыхъ нгЬтъ опредЬленныхъ правилъ, нена

дежны; часто не знаешь, какъ, обойтись съ ними, и невоз
можно узнать наверное, какъ они сами къ чему-нибудь
отнесутся.

Чтобы развить въ детяхъ моральный характеръ, мы 
должны иметь въ виду следующее.

Съ теми обязанностями, который они должны испол
нять, следуетъ ихъ знакомить, по возможности посредствомъ 
прим'Ьровъ и приказашй.. Обязанности, который долженъ 
исполнять ребенокъ, суть только обычныя обязанности по 
отношетю къ себе самому и къ другими. Следовательно, 
эти обязанности должны быть извлечены изъ самой при
роды вещей.

Генрихъ Песталоцци.
%

Генрихъ Песталоцци родился 12 января 1746 г .  Отецъ его 
былъ хирургъ и окулистъ. Но отецъ его умеръ очень рано, и 
на шестомъ году Песталоцци остался исключительно на попеченщ 
матери и служанки Бабели, которая самоотверженно служила 
осиротевшей семьЬ. Средствъ къ существованш было мало, и 
матери приходилось отказывать во всемъ, а Бабели следить за 
каждой копейкой, чтобы иметь возможность пропитать и вырас
тить детей. Эта суровая нужда и борьба съ ней, эта самоотвержен
ность двухъ женщинъ оказали сильное вл1яше на характеръ Песта- 
лоцци, развивъ въ немъ, съ одной стороны, крайнюю нетребо
вательность, съ другой—необыкновенную отзывчивость къ нужде 
другихъ, доходившую до самопожертвовашя. Этимъ же женскимъ 
воспиташемъ объясняются и друпя черты въ характере Песта-



лоцци, а также его взгляды на значеше материнскаго воспита- 
щя, высказываемые имъ неоднократно. Въ своемъ 'сочиненш 
„Идеи относительно нравственно-религюзнаго элементарнаго воспй-' 
т а тя  “ . онъ подчеркнулъ значетё семьи и въ особенности значе- 
nie преданной и заботливой матери.

Въ часовомъ разстоянш отъ Цюриха, на берегу озера нахо
дится деревня Гёнгъ, въ которой пасторомъ былъ дгЬдъ Пеега- 
лоцци по матери. 6ъ девятилйтняго возраста Песталоцци ежегодно
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жилъ у д'Ьда по нискольку мйсяцёвъ.. Онъ сопровождалъ его 
при посещенш школы, бйдныхъ и больныхъ жрестьянъ, и при 
этомъ знакомился съ действительной жизнью народа, съ теми 
ея сторонами,, который недоступны простому постороннему наблю
дателю и описаше которыхъ такъ живо сделано въ его „Лин- 
гардй и Гертрудй44.-. '
- Здесь онъ познакомился съ теми бедами, который терпелъ 

простой народъ, и съ развращающимъ вл1яшёмъ фабрикъ. На
чальная школа, въ которую поступилъ Песталоцци, мало дала 
ему;гвъ 1760 г. онъ поступать въ коллёгпо—въ низьше классы, 
а въ 1764 г.—въ выспйе. Здесь онъ нзучилъ богословГе и  гото
вился стать священникомъ.

Въ 1762 г. познакомился съ „Эмилемъ44 Руссо и былъ отъ 
него въ восторге. По окончанш курса коллегш Песталоцци вскоре 
отказался отъ своего первоначальнаго намерешя сделаться пасто
ромъ и решилъ посвятить себя сельскому хозяйству. Съ этою 
целью онъ купилъ- небольшое именье, а потомъ на занятый 
деньги увеличилъ его размеры (ферма Нейгофъ). Родственникъ 
его жены, банкиръ Шультесъ, далъ Песталоцци взаймы 15 тыс. 
флориновъ для разведения марены. Но скоро хозяйственный дела 
на- ферме Нейгофъ пошли дурно. Непрактичный й доверчивый 
Песталоцци запутался въ своемъ предпр1ятш, - и банкиръ Шуль
тесъ скоро. взялъ обратно свои деньги. Песталоцци долженъ былъ 
сознаться,. что „цогибла мечта его жизни и надежда на сферу 
обширной и плодотворной деятельности44: Благодаря тестю дело 
было благополучно ликвидировано; утешешёмъ. для Песталоцци 
служило въ это время рождеше и восоиташе сына, за которыми 
онъ самъ ухаживалъ..
, - Имйя сношешя. съ местнымъ населешёкъ, Песталоцци скоро 
заметйлъ,- что: осиротелый ■ дети, который : отдаются крестьяпамъ



на воопиташе, въ сущности берутся ими исключительно ради
•  ж. ' *
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выгоды.; О воспитанга ихъ никто не заботился-. Песталоцци заду- 
малъ основать благотворительно-воспитательное заведен!е и обра
тился за помощью къ своимъ знакомымъ.;; Мысль понравилась, на 
нее откликнул-исы очень мнопе.. И въ концф 1771 г« возникло 
въ' Нейгоф*Ь благотворительно-воспитательное заведете, куда 
Песталоцци былъ уже въ -состояши принимать .дЬтей.

Собирая къ себЬ нтцихъ-дЬтей, дЬтей-бродягъ, сиротъ, при
нимая ихъ къ себЬ грязными, нер'Ьдко покрытыми язвами и 
струпьями, Песталоцци обмывалъ и одЬвалъ ихъ и старался по
править: идъ здоровье. Онъ выказывалъ къ нимъ отеческое 
расположеше, отдавалъ имъ лучшш кусокъ, постоянно былъ съ 
ними, работалъ вмЬстЬ съ ними въ саду, въ полЬ и дома. Въ 
то же !время Песталоцци ни на минуту не упускалъ изъ виду дру
гой важной задачи такого .учреждешя—нравствённаго воспиташя. 
-Для того, чтобы вл1ять нравственно на собранныхъ имъ дЬтей, 
Песталоцци положить въ основан1е своего обращешя съ детьми 
и. ихъ воспиташя—принципъ любви. Любовь должна была про
будить въ ребенкЬ все благородное и великое, вызвать и съ его 
стороны любовь, этого ангела-хранителя людей. КромЬ того, Песта-
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лоцц-и старался содействовать тому, чтобы въ. бедняке развилось
i  ■

чувство собственнаго достоинства цутемъ сознашя своихъ вцутрен-
%  .  *■  *

нихъ силъ. Однако непрактичный Песталоцци и здЬсь запутался 
въ долгахъ; все, что было у его жены, было прожито, и въ 1780 г. 
онъ былъ вынужденъ распустить дЬтей и бросить вседЬло.

Несмотря на крушенГе своего предпр1ят1я, Песталоцци -не
1 « * ♦  • .

палъ духомъ, не измЬнилъ своихъ взглядовъ на народное обра-
.  i  *

зовате и не отказался отъ своего намЬрешя посвятить ему всЬ
,  •  % -  1 % ’ f

свои силы. Не имЬя возможности практически осуществлять свои 
идеи, Песталоцци обратился къ литературной деятельности. Въ 
феврале 1781 г.. появилась первая часть „Лингарда и Гертруды". 
Сочинете это, гуманное по духу, правдивое до мелочей и художе
ственное по исполнешю, произвело громадное впечатлЬше. Песта
лоцци вдругъ выросъ въ глазахъ своихъ современниковъ. Бернское
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•экономическое общество присудило ему золотую медаль. Въ 1788 г.
•  Ч

появилась -вторая часть, въ 1785—третья, а въ 1787—четвертая.
Морфи въ своей бюграфш Песталоцци резюмируетъ ходъ 

идей Песталоцци, насколько онЬ выражены въ „ЛингардЬ и



Гертруде*;' на распорядкахъ и д е й с т я х ъ  Гертруды въ домашнемъ 
быту Глюфи основываетъ свою школу; съ домашнимъ порядкомъ 
Гертруды и педагогической системой Глюфи пасторъ Эрнстъ 
согласуетъ заботу о нравственности, и действ1я этихъ трехъ 
лицъ в,ъ семье, школе и церкви Арнеръ ум'Ьетъ привести въ 
такую связь съ высшими государственными целями, что изъ 
взаимодгЬйств!я четырехъ первоначальныхъ институтовъ челове
чества происходить истинное народное образоваше и облагоро
женная народная жизнь.

Въ 1798 г. французы произвели перемену въ государствен- 
номъ устройстве Швейцарш, провозгласивъ единую и нераздель
ную Гельветическую республику, при чемъ эта перемена обо
шлась не безъ кровопролит: въ некоторыхъ местахъ, встре- 
тивъ сопротявлеше, они опустошили страну и даже сожгли го- 
родъ Станцъ. Въ результате явилось не мало пострадавшихъ, 
осталось много сиротъ. Въ виду такого бедств!я, директория ре
шила устроить въ Станце прнотъ для осиротелыхъ детей и по
ручить его управлеше Песталоцци. Въ январе 1799 г. прштъ
былъ открыть въ зданш монастыря, и въ неге сразу поступило
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до 50 детей, къ весне ихъ число увеличилось до 80. Поступив
шая дети, по словамъ Песталоцци, были нередко въ лохмотьяхъ, 
худыя, какъ скелеты, со страхомъ въ глазахъ, некоторый были
наглы, съ привычками попрошайничества, друпя были пода-
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влены бедств1емъ; леность и недеятельность, недостатокъ въ 
духовномъ и физическомъ развитш были общи всемъ. Изъ 10 
детей едва ли одинъ зналъ азбуку. Но уже черезъ месяцъ по 
открытщ прдата правительственный комиссаръ удивлялся успе- 
хамъ детей въ прште. Дети перестали относиться съ недове- 
pieMb и полюбили Песталоцци, жажда знашя пробудилась. 
Главная задача, которую поставилъ себе и здесь Цесталоцци, 
заключалась не въ обученш собранныхъ детей, а въ ихъ нрав- 
ственномъ усовершенствованш. Единственное средство для этого 
была любовь, но она выражалась не на словахъ только, а на
деле. Песталоцци съ утра до вечера былъ среди детей, готовый
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всегда оказать нуждающемуся помощь и поддержку. Такимъ 
образомъ въ своей системе воспиташя въ Станце Песталоцци 
хотелъ подражать тем ь способамъ, которые составляютъ достоин
ство воспиташя домашняго. По его мнешю, только тогда обще-
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ственное воспиташе будетъ иметь значеше, когда приметъ въ 
расчета. услов1я домашней жизни: воспитатель долженъ быть 
отцемъ со всей его преданностью, школа—семьей. Однако и въ 
Станцй деятельность Песталоцци продолжалась недолго. Когда
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въ Станцъ вступили австршцы, монастырь, занимаемый прнотомъ, 
надо было очистить для помещешя войскъ. Песталоцци при- 
нужденъ былъ закрыть прйотъ и распустить детей. Вскоре онъ 
поселился въ Бургдорфе и цолучилъ очень скромное место по
мощника учителя въ начальной школе. 24 октября 1800 г. Пе
сталоцци получилъ возможность открыть въ Бургдорфе среднюю 
школу и къ ней присоединил^ учреждеше для бедныхъ детей 
и учительскую семинарш. Въ новой школе Песталоцци старался 
придерживаться выработанныхъ имъ правилъ; разсказываютъ, 
что одинъ крестьянинъ, отецъ ученика, зайдя въ школу и увидя
ту непринужденность, которая въ ней царила, воскликнулъ: „Да 
это не школа, а семья!"—„Вы не могли воздать мне большей 
похвалы", заметать на это Песталоцци.

Съ 1804 г. институтъ Песталоцци былъ переведенъ изъ
I

Бургдорфа въ Мюнхенбухзее, а затемъ въ Ифертъ (Ивердбнъ). 
Съ. внешней стороны положеше института въ Иферте было 
блестящее, внимаше всей Европы было обращено и на учрежде- 
Hie и на учредителя. Правительства (напр., прусское) посылали 
сюда молодыхъ людей для ознакомлешя съ методомъ Песталоцци, 
чтобы применить его методъ въ своихъ школахъ; друпе пр1езжали 
сюда сами, чтобы пополнить свое образоваше. Но съ самаго
основашя институтъ былъ обреченъ на короткое существование.

/

Песталоцци всю свою жизнь стремился осуществить идею учре- 
ждешя воспитательнаго, где бы на первомъ плане стояло нрав
ственное развита учениковъ, между темъ Ивердонсюй институтъ 
оказался учреждешемъ не воспитательнымъ, а образовательнымъ: 
сюда приходили люди съ разныхъ концовъ Европы для того, 
чтобы запастись необходимыми познашями. Въ 1825 г. Песталоцци 
распустилъ институтъ и удалился къ своему внуку въ Нейгофъ 
Это было последнее его предпр1ята. 11 февраля 1827 г, Песта
лоцци скончался х). 1

1) Св4д'Ьшя о Песталоцци сообщаются здесь на основании «Очерка жизни 
и деятельности Г. Песталоцци», иомещеннаго въ 1 т. «Избранныхъ его сочи- 
ыешй» въ иереводе В. Смирнова. Москва. 1893 г.



Мы д'Ьлаемъ выдержки изъ III tv избранныхъ сочиненш Г.
______ ч

Песталоцци. М елтя сочинешй въ переводе В. Смирнова. Москва. 
1896 г. Новое издаше 1909 г.

О работ!» въ бтанцй.
Дети учили детей. 0ни старались привести въ исполне- 

т ё  то, что, по моимъ словамъ, они должны были делать 
и такими ббразомъ сами отыскивали для этого разнообраз
ный- средства,- и эта многосторонне развивающаяся само
стоятельность при начала учетя сильно содействовала 
оживленно- и укрепленно убеждетя, что всякое истинное, 
всякое развивающее обучете следуетъ извлекать изъ са- 
мйхъ детей и въ нихъ самихъ порождать его. И къ этому 
убеждешю привела меня по преимуществу нужда. Такь 
какъ у меня совсемъ не было сотрудниковъ, то я сажалъ 
более способнаго ребенка между двумя неспособными; пер
вый обнимали вторыхъ обеими руками, говорилъ имъ, что 
самъ ; знали, а они учились, повторяя -за нимъ чего не 
знали. Они сидели рядомъ другъ съ другомъ съ сердечной 
Любовью, ихъ оживляли радость и учаспе, и ихъ пробу
дившаяся внутренняя жизнь развивала и техъ и другихъ, 
такъ- какъ только благодаря этому. «взаимодействио и 
можно, было имъ развиться.

Въ Станце у меня были и татя  дети, силы которыхъ, 
-еще не ослабленный утомлешемъ, происходящимъ отъ не- 
рацюнальнаго школьнаго и домашняго воспиташя, разви
лись быстрее. Это были совсемъ иного рода люди; даже 
и х ъ  бедняки: были совсемъ не похожи на городСКИХЪ бед- 
няковъ и на слабыхъ детей изъ нашихъ земледЬ льческихъ 
И винодЬльческихъ округовъ.

Я виделъ' силу человеческой природы и ея особенности 
въ самыхъ разнообразныхъ положетяхъ и совершенно 
открыто; порча -подобныхъ детей была порчей людей здо- 
ровыхъ,—громадная разница между ней И порчей, какъ
результатомъ безнадежнаго разслаблешя. и полнаго изуро- 
довашя, другими словами, между ней ц между искусствен
ной, полученной въ школе негодностью!. .



■' Я виД'Ьлъ на ряду съ этимъ невольнымъ нев'Кжёствомъ 
такую способность наблюдать и • такое прочное усвоен ie 
узнаннаго и виденнаго, о которомъ и понятая не имели 
наши азбучныя куклы. Я узналъ на нихъ—я былъ бы сл^пъ, 
если бы не узналъ этого—естественный отношешя, въ ко- 
торыхъ должны находиться реальный знашя къ словеснымъ; 
я узналъ на нихъ, какой вредъ могло причинить истин
ному ум'Ьшю наблюдать -и прочному усвоение окружающихъ 
насъ предметовъ одностороннее словесное знаше и лишен
ное какой-либо основы довгЬр1е къ словамъ, который сами 
по себе только простой звукъ.

Вотъ чего я добился въ СтанцгЬ. Я чувствовалъ, что 
имею достаточно опытности для того, чтобы основать об- 
учеше народа на психологическомъ фундаменте, чтобы По
ложить въ основу этого обучения иотинныя знашя, осно- 
ванныя на наблюденш, и чтобы обнаружить всю пустоту й 
поверхностность его словеснаго блеска. Я чувствовалъ, что я 
въ состояши решить проблему для человека, одаренна>го про
ницательностью и непредубежденностью, но предубежден
ную толпу, потерявшую всякую способность летать и Пла
вать, какъ гуси, которыхъ съ тПхъ самыхъ поръ, какъ 
они вылупились изъ яйца, кормили въ хлеву и въ кухне— 
эту предубежденную, толпу я не могъ еще уверить въ 
справедливости того, что самъ хорошо зналъ.

Форма* Число и слово.
\

Первый курсъ въ книге матерей есть не что иное, какъ 
попытка само наблюдете возвысить до степени искусства 
и довести детей во всехъ элементарныхъ отделахъ ихъ 
знашй, въ форме, числе и слове, до полнаго знакомство 
со всякаго рода наблюдешемъ, белее' точное понятае о ко
торомъ составите основу ихъ последующихъ знашй. Эта 
книга должна содержать въ себе, не только еамыя полныя 
описашя главнейшихъ фактовъ нашего знашя, но матерГалъ 
для целаго ряда этихъ предметовъ, которые, уже при пер-



вомъ взгляде детей на нихъ, могли бы возбудить у но- 
сл'Ьднихъ чувство связи и сходства этихъ предметовъ со 
многими другими.

3.
|Vl е т о д ъ.

Существуетъ только одинъ методъ обучения и двухъ 
методовъ въ этомъ отношенш быть не можетъ—только 
одинъ методъ хороши, именно тотъ, который вполне осно
вывается на в'Ьчныхъ законахъ природы; но дурныхъ без- 
конечно много, и дурное качество каждаго изъ нихъ возра- 
стаетъ по мере того, какъ онъ отступаете отъ законовь 
природы, и уменьшается по мере того, какъ онъ все точ
нее следуете этимъ законамъ. Я хорошо знаю, что един
ственно хороппй методъ. не находится ни въ моихъ рукахъ, 
ни въ рукахъ кого-либо другого,, и что мы все можемъ 
только до известной степени приблизиться къ этому един
ственно хорошему методу. Но его совершенство и закон
ченность должны быть целью вс’Ьхъ т'Ьхъ, которые стара
ются ставить истину въ основу челов'Ьческаго обучешя, 
при помощи посл'Ьдняго удовлетворять человеческую на
туру и исполнять ея существенныя требовашя; и вотъ въ 
этомъ-то отношенш, о которомъ я говорю, я всеми име
ющимися въ моемъ распоряженш силами стою за этотъ 
способъ обучешя, и относительно суждешя о моемъ деле, 
равно какъ относительно суждешя о дейотаяхъ всех'ь 
техъ, которые стремятся къ той же цели, я держусь одного 
только правила: по плодамъ ихъ узнаете ихъ. Сила мужа, 
чувство и*умъ матери, какъ следс'те каждаго метода об
учешя, служатъ для меня единственнымъ указателемъ вну- 
тренняго его достоинства; каждый же методъ, который на 
челе ученика выжигаете знакъ подавленныхъ природ- 
ныхъ способностей и недостатка въ отцовскомъ чувстве и 
материнскомъ уме, такой методъ осуждается мною, катя 
бы ни были въ немъ иныя преимущества. Правда, я не 
спорю, что и такой методъ можетъ создать хорошихъ порт- 
ныхъ,. сапожникбвъ, купцовъ и солдатъ, но я оспариваю 
то, что онъ можетъ создать такого портного или купца,

\



который будетъ челов'Ькомъ въ высшемъ смысле этого
ч

слова. О, если бы люди хоть разъ хорошенько поняли, что 
ц’Ьль всякаго обучешя заключается и ни въ Чемъ другомъ 
не можетъ заключаться, какъ въ самой человечности, раз
витой и вызванной къ жизни гармоническимъ развитаемъ 
силъ и способностей человеческой натуры. Если бы они
спрашивали себя при каждомъ дальнейшемъ шаге въ

\

своемъ развитая и обучении действительно ли это ведетъ 
къ этой цели? Я хочу еще разъ указать на вл1яше, кото
рое ясныя понятая оказываютъ: на самую суть развитая че
ловечности. Ясными понятаями для ребенка представляются

•*

лишь те, къ ясности которыхъ ничего больше не можетъ 
прибавить его опытъ. Этотъ принципъ, прежде всего, ука- 
зываетъ на последовательность въ развитай силъ и способ
ностей, посредствомъ которыхъ можно будетъ постепенно 
достигнуть ясности всехъ понятай; во-вторыхъ, на последо
вательность, въ которой следуетъ начинать и продолжать 
съ детьмИ упражнетя въ определети предметовъ, и, нако- 
нецъ, на время, когда всякаго рода определешя могутъ 
заключать въ себе для ребенка действительныя истины.

Очевидно, что ясность понятай надо выработать въ ре
бенке . посредствомъ обучешя, прежде чемъ можно будетъ 
предположить въ немъ способность понимать результаты 
этой ясности, т.-е. понятая очевидныя, или скорее словес
ное ихъ изложение. Путь къ достижетю очевидныхъ поня
тай осно'вывается на соответствующей детскому уму поста
новке самаго процесса выяснетя всехъ предметовъ, ясно
сти которыхъ добиваются. Эта постановка, въ свою очередь, 
основывается на соединенш всехъ искусственныхъ спосо- 
бовъ, при помощи которыхъ дети прюбретаютъ способность 
определенно выражаться о качествахъ всехъ вещей, и 
особенно о мере, числе и форме каждаго предмета. Этимъ, 
а не инымъ путемъ ребенокъ можетъ прюбрести познаше 
предмета, охватывающее самую сущность последняго во 
всемъ ея объеме, а черезъ это и способность определять 
его, т.-е. въ высшей степени точно и кратко выразить сло
вами его сущность во всемъ ея объеме. Между темъ все 
определешя, т.-е, все- подобный точныя, словесныя изложе-
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юя сущности какого-либо предмета дйшь постольку заклю
чаюсь въ себе существенныя для ребенка истины, на
сколько. онъ живо и ясно созналъ матер1альную основу 
сущности этихъ предметовъ. Если ребенокъ не наблюдаетъ 
съ. величайшей ясностью описанный ему матер1альный 
предметъ, то ?ъ такомъ случай онъ лишь, учится играть
Словами, обманывать, самого себя и слепо верить въ слова,

^  •  •

звуки которыхъ не. дадутъ. ему никакого понятая, не наве-
•  I

дутъ его. ни на какую мысль, кроме той, что онъ самъ 
произнеси известный звукъ.

4.
*

О знаЧенш любви.
»

Каждый. более глубошй изсл'Ьдователь человеческой на
туры въ конце-концовъ долженъ признать, что образование, 
даваемое человеку, не имеетъ другой цели, кроме гармо- 
ническаго развитая силъ и способностей, совместное при- 
cyTCTBie которыхъ делаетъ изъ него, самого, при помощи 
Бож1ей, святое сложное целое. Въ результате своего изсл.е- 
довашя онъ все-таки долженъ признать: человекъ только 
тогда становится темъ, чемъ. долженъ быть, когда онъ

“ * • 9

достигнетъ того, что те, которымъ онъ обязанъ своей 
жизнью, те, которые ему обязаны своею., жизнью, равно 
какъ и те, которые даны ему судьбой въ виде более отда- 
ленныхъ узъ—"его соседи, его односельчане и соотечествен
ники, въ особенности же покинутые, страдаюпце и угнетен
ные среди нихъ,—скажутъ. о немъ: онъ былъ такимъ че- 
довекомъ, на умъ, сердце и знаше котораго можно было 
положиться; онъ выказывалъ здравый смыслъ во всемъ, о 
чемъ судилъ, во всемъ, что онъ советовалъ, что онъ пред- 
припималъ и въ чемъ помогалъ; онъ. выказывалъ сильный 
характеръ, способный на всякое усшпе и твердость, и во 
всякомъ деле, которое ему по сердцу, неподкупную спра
ведливость, любовь ко всемъ людямъ и высокое чувство, 
способное на всякое разумное самопожертвовате; и такъ 
какъ результаты его развитого ума, его высокаго чувства 
и его. развитой способности къ, дЬйствш взаимно переплета



лись во всемъ круге его деятельности, то все, что онъ 
делалъ, неизбежно должно было, удовлетворять его самого 
и всехъ, находящихся съ нимъ.въ какихъ-либо снощешяхъ. 
Черезъ это-то его и признаютъ человекоМъ, какимъ все 
должны быть, и все станутъ почитать и любить, его, какъ 
такого,

Человекъ же. который хочетъ довести своего ребенка 
до подобнаго совершенства, будетъ ли онъ глубокШ изсле- 
дователъ человеческой природы, или просто разумный чет 
ловекъ, все мышлете котораго проявляется въ его делахъ, 
какъ древесный плодъ виситъ и зреетъ на ветви, такой 
человекъ, желая сделать йзъ своего ребенка то, чемъ онъ 
можетъ и долженъ быть по своей природе, прежде всего 
долженъ. спросить себя: во-первыхъ,' что есть въ самомъ 
ребенке, а во-вторыхъ, въ его окружающихъ и въ.его, усло- 
в1яхъ такого, чемъ природа пользуется для развитая всехъ 
людей, и что она указываетъ и даетъ въ качестве проч- 
Наго основашя и надежнаго руководства, для иодобнаго 
искусства? Ответь на этотъ второй вопросъ вполне. завит 
ситъ отъ ответа на первый, и только после достаточнаго 
внимашя къ нему и разрещешя его возможно ответить на 
второй. Если мы уразумеемъ и тотъ и другой, то, окажется, 
что способность къ чувству, мысли и действие въ самомъ 
ребенке, побуждете къ этому вне его,—вотъ и все, чемъ 
пользуется природа для того, чтобы развить человека со
гласно съ его натурой, все, что она указываетъ и даетъ, 
какъ прочный фундаментъ и надежное руководство,, для 
достижетя конечной цели воспитательнаго. искусства. Изъ 
чувства, изъ деятельности и изъ побуждешя къ. тому и 
къ другой вытекаетъ проявлеше силъ со стороны человека, 
а со стороны всего человечества проявлеше усовершенство- 
вашя человеческаго рода во всехъ. отрасляхъ его куль
туры; и жизнь человека и человеческаго рода, рассматри
ваемая вообще, есть не что иное, какъ постоянное проявлеше и 
общая смена чунствъ, действЩ и. побуждешй къ тому и 
другому. Если же. посмотреть на все чувства, дМе/тая и 
побуждешя къ тому и другому, то; окажется, что святое, 
доброе, развивающее, все, ведущее человека къ гармониче-



ч

скажу совершенствовашю во всемъ этомъ, вытекаете изъ 
одного общаго центра, а этотъ последшй упорядочиваетъ, 
руководить, оживляете и ограничиваете все это на осно
вами высщаго смысла нашей внутренней, природной святыни.

И несомненно, что среди всей совокупности человече
ски хъ чувствъ, чувство любви въ ребенкгЬ есть именно то 
чувство, которое одно въ чистомъ виде выражаете высо- 
шй смыслъ человеческой природы, и что чувство любви и 
есть то средотоше, которое должно упорядочивать, испра
влять и ограничивать все остальныя чувства, чтобы они 
оставались въ полной гармоши съ высшимъ смысломъ на
шей природы.

Въ то же время во всехъ человеческихъ поступкахъ 
проявляемся духовная деятельность, которая, зарождаясь 
въ нашей природе изъ любви и вместе съ любовью, въ 
чистомъ виде выражаете сущность этого высокаго чувства, 
та деятельность, которая должна направлять все остальное 
человеческое действ1е, упорядочивать его, оживлять и 
ограничивать, если надо добиваться гармоническаго и пол- 
наго развитая нашихъ природныхъ способностей, а черезъ 
это—действительнаго и вернаго ихъ улучшетя. Любовь и 
вместе съ любовью происходящая въ ребенке духовная 
деятельность есть, стало-быть, общей положительный и 
неизменный основной пунктъ, отъ котораго проистекаете 
и должно проистекать развитае' всехъ способностей, содей- 
ствующихъ нашему у совершенствовашю.
: Каждый кусокъ хлеба, съедаемый ребенкомъ, если его 

даетъ ему любящая мать, становится для развитая его 
любви и деятельности совсемъ инымъ, чемъ. если бы онъ 
нашелъ этотъ кусокъ на улице или получилъ изъ чужихъ 
руке. .Чулокъ, который мать вяжетъ ему на его глазахъ, 
представляете изъ себя для развитая его любви и деятель
ности совсемъ иное, чемъ чулокъ, покупаемый имъ на 
рынке или въ другомъ месте, и который онъ надеваете, 
не зная, откуда онъ попалъ въ его руки. Впечатлеше, про
изводимое любовью матери и доставляющее ребенку какое- 
нибудь удовольств1е, есть впечатлеше некоторой неумира
ющей высшей внутренней жизни, оно есть впечатлеше отъ
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. охватывающаго все существо ребенка побуждетя къ- взаим
ной любви, къ благодарности, къ доверно и ко всякой вну
тренней и внешней деятельности, до которой могутъ насъ 
возвысить возбужденный этимъ впечатлешемъ наши при
родный способности.

Отсюда ясно, почему семейная жизнь должна быть при
знаваема единственнымъ внешними основашемъ, даннымъ 
•самими Богомъ для истиннаго человеческаго образовашя. 
Въ ней одной заключается вся прелесть, все мотивы и 
даже вся необходимость и все принуждете, при помощи 
которыхъ природа развиваетъ въ насъ и укрепляетъ все 
человечестя способности. Узы семейной жизни, собственно 
есть узы любви, и вследстше этого они и есть то средство, 
которое дано нами Богомъ для возбуждетя всякой дея-

N

тельности въ духе любви.
Въ своей чистоте эта жизнь есть самое высокое, самое 

возвышенное, что только можно придумать для воспитатя 
нашего рода и о чемъ только можно мечтать. Это безу
словно верно: разъ въ семейномъ кругу находится и на
стоящая любовь, деятельность въ духе любви, то отно
сительно, этого дома можно заранее сказать, что тамъ 
въ сущности почти что не можетъ быть недостатка ни 
•въ какомъ воспитанш; что тамъ ребенокъ не можетъ 
не сделаться хорошимъ. Удача его воспитатя въ этомъ 
отношенш почти обезпечена,- и можно съ уверенностью 
сказать: где ребенокъ не выглядитъ благожелатель-
нымъ, сильнымъ и деятельнымъ, виновато въ этомъ то,

/

что его любовь и его деятельность въ духе любви не на
ходили для себя въ семейной жизни пищи и руководства, 
какъ бы следовало. Везде, где ребенокъ находитъ это, онъ
становится добрьшъ и сильнымъ. Иначе и быть не можетъ.

. »  ' \

5. .

Идея эледоентарнаго образования.
Въ юности я тысячу разъ слышалъ въ обыкновенныхъ 

семьяхъ, при самыхъ различныхъ обстоятельствахъ: «ребе
нокъ, Ьъ младенчества наученный молиться, думать И рабо-Ч

Демковъ, М.'Педагогика, 10
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тать, уже наполовину воспитанъ». И правда, ребенокъ, съ 
младенчества привыкшей ежедневно . молиться отъ всего 
сердца и благоговейно обдумывать въ течете всего дня 
все, что делаетъ и говорить, и все делать старательно и 
изо всехъ силъ, заранее подготовленъ. ко всему, чемъ онъ 
долженъ и обязанъ стать въ свете, следовательно, хорошо 
воспитанъ. Это. великое слово, такъ запечатленное, въ душе 
стараго поколетя и такъ обезеиленное . и сглаженное въ 
легкомысленномъ молодомъ поколенш, находить въ идее 
элементарнаго образоватя свой подкрепляюнцй элементъ, 
и чемъ глубже вникаю я въ это слово, темъ более убе
ждаюсь, что все средства элементарнаго образоватя выте- 
каютъ изъ простого, естественнаго процесса, при помощи 
котораго истинный смыслъ молитвы, размышлешя и работы, 
развивается въ ребенке въ духе любви и веры и запечат
левается въ немъ, такъ что, следовательно, каждый ребе
нокъ,. буквально съ колыбели воспитанный въ духе эле
ментарной идеи, въ силу этого подготовленъ ко всему, 
-чемъ онъ хочетъ быть и стать въ этомъ Mipe.

И въ нравственномъ отношенш справедливо, что основ
ной принципъ идеи элементарнаго образования—связавъ съ 
семейной жизнью все средства къ образованно и воспи- 
татю детей—способенъ утвердить веру и любовь на вели
кой общей основе нравственности и релипозности, на ро- 
дительскомъ и детскомъ чувстве человеческой природы, и 
со всемъ искусствомъ и со всею силою своего вл1ятя воз-

V

высить это вначале инстинктивное чувство до степени
♦  »

развитой отцовской энергги и материнской любви и упро- 
щешемъ своихъ средствъ укрепить и оживить воспитатель
ный способности миллюновъ родителей, во всехъ сослов1яхъ, 
и въ нравственно мъ и въ рели'гшзномъ отношенш. Въ ум- 
ственномъ отношенш мы находимъ въ элементарно упро- 
щенномъ учеши о речи, числе и форме всю совокупность 
средствъ съ первыхъ ихъ зародышей къ естественному 
развитш ума. Элементарное обучете речи, примыкающее 
къ элементарному развитш наблюдательной способности, 
приводить ребенка подъ руководствомъ природы и съ ея 
энерпей къ правильному выраженш всехъ впечатленШ,
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произведенныхъ на него окружающими его предметами 
наб людетя, и элементарное учете о .числе и форме, 
вследств1е психологической упрощенной постановки его 
средства, можетъ сделать ребенка способнымъ сопоста
влять, разделять, сравнивать предметы, узнанные благодаря, 
наблюдетю и черезъ это быть въ состоят? обработывать 
ихъ въ себе логически и судить о нихъ. Оно, элементарное 
учете о форме и числе, въ сущности есть чистое и для 
всЬхъ сословий и людей одинаково плодотворно примени
мое развитае самой мыслительной способности, которая, 
такъ сказать, съ колыбели дгЬлаетъ прйвычнымъ размы
шление и раздумье для человека, въ какомъ бы состоянш 
и услов1яхъ онъ ни находился, и при этомъ ни идущаго 
за плугомъ, ни занимающагося ремесломъ, ни какого дру
гого человека не отвлекаетъ отъ этихъ занятай, а вообще 
приводитъ его къ разсмотренш своего положёшя и къ 
размышленш о достойномъ пользованш имъ. Мнопе опыты 
указываюсь намъ, что даже на высшихъ ступеняхъ нашей 
культуры этого не достигаютъ нашими современными ру
тинными средствами, что, напротивъ, MHorie люди, поду- 
чивнпе такимъ способомъ даже научное образовате, при 
подобномъ воспитанш совсемъ не могутъ, при своемъ по- 
ложенш и при своихъ услошяхъ, усвоить себе серьезное, 
пытливое мышлете, пригодное для этихъ последнихъ.

Если мы станемъ смотреть на положительный ходъ 
развитая всехъ искусствъ и наукъ, безъ отношения къ 
идее элементарнаго образоватя, то увидимъ, это фактъ.
что все, что когда-либо въ научномъ или художественномъ

*

отношети солидно заучивается, вытекаетъ изъ внутренняго 
познашя принциповъ, взглядовъ и средствъ, лежащихъ въ 
основе идеи элементарнаго образований Все равно сопро
вождается ли это яснымъ сознашемъ, или живетъ въ немъ, 
какъ темное предчувств1е, лишь бы только оно было, обна
руживалось и проявлялось въ немъ въ виде благодатной 
способности ихъ применешя; и это часто встречается во 

' многихъ состоян1яхъ и при многихъ условшхъ у людей, 
которымъ буквально неизвестно самое имя «идеи элемен
тарнаго образоватя», не говоря уже о действитедьномъ

10*



знанш ея пр1емовъ и средствъ. Психологически глубже 
идупце знатоки всехъ наукъ вообще сходятся въ принципе,
что способы изучешя и предодаватя всякой науки и вся-

*

каго -искусства, особенно въ его элементарныхъ частяхъ, 
должны быть упрощены, какъ можно более. И если они 
сами и при величайшемъ недостатке простоты въ элемен
тарныхъ частяхъ ихъ наукъ должны были съ такимъ тру- 
домъ и такимъ неестественнымъ путемъ добиваться той 
степени знашя, которой они действительно владЬютъ по 
своему отделу, темъ не менее, будучи на высшей ступени 
науки, они признаютъ, что каждая высшая степень научнаго 
развитая ясно указываетъ - на необходимость упрощешя 
первоначальныхъ способовъ обучетя и на те искусствен
ный средства, при помощи которыхъ можно довести началь
ное обучете всякой науки до этой простоты, и что вместе 
съ темъ она можетъ приготовить средства, чтобы осуще
ствить этотъ взглядъ. Итакъ ясно: сознате того, что нужно 
для хорошаго и полнаго применешя идеи элементарнаго 
образовашя къ какому-либо искусству или науке, по своей 
внутренней сущности одно и то же, что знаше того, что 
нужно для хорошаго и достаточнаго изучешя какой-либо 
науки или искусства.

Величайшие результаты элементарнаго образовашя должны 
быть съ колыбели подготовлены сообразно со всякаго рода 
воспитательными требоватями. Но въ то же время все они 
таковы, что эти подготовительный меры одинаково приме
нимы въ хижинахъ крестьянъ, какъ и во дворцахъ вель- 
можъ;. и вообще везде, где ихъ действительно узнаютъ 
и тщательно ими воспользуются, они по самой'своей сущ
ности втяютъ . одинаково глубоко и благотворно на сущ
ность воспиташя и обучетя и на серьезное обоснован! е 
всехъ ихъ успеховъ, равно какъ и на более правильное 
знакомство съ ихъ позднейшими результатами. Если мы 
обратимъ внимаше на элементарныя упражнешя, которыя 
должны быть обработаны во всемъ ихъ объеме, начиная съ 
дхъ основы, съ развитая наблюдательной способности и съ 
высшаго упрощешя всехъ средствъ, то увидимъ, что все 
они могутъ быть доведены до известной простоты и все
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они. могутъ и должны быть соединены съ извФстнаго рода 
привлекательностью, соответствующею датскому возрасту,— 
привлекательностью, которая дЬлаетъ возможной ихъ дей
ствительное естественно-развивающее примкнете съ самой 
колыбели.

ч

XIII.

1оганнъ Гербартъ.
" Ближайшимъ преемникомъ идей Канта можно считать Гер*

барта, который развилъ педагогику въ целую научную систему.
•  •  *

1оганнъ-Фридрихъ Гербартъ родился въ 1776 г. въ г. Ольден
бурге, где отецъ его служилъ по судебному ведомству. Воспи- 
ташемъ своимъ онъ обязанъ, главнымъ образомъ, матери, жен-

V -  v  -

щине, одаренной болынимъ умомъ и сильной волей, а раннимъ 
образовашемъ—своему домашнему учителю Юльцену. Окончивъ 
курсъ гимназш въ своемъ родномъ городе, онъ въ 1799 йоду
записался въ число студентовъ 1енскаго университета, который. » ~
въ то время былъ средоточ!емъ философскаго движешя въ Гер-

I
маши, благодаря профессорской деятельности Фихте.

После 3-летняго пребывашя въ 1ене Гербартъ охотно при- 
нялъ место воспитателя въ доме Штейгера, областного суДьй 
въ Интерлакене а). Gl> увлечешемъ онъ отдался обученно трехъ 
сыновей Штейгера, при чемъ роль домашняго учителя представля
лась ему неоценимой школой для воспитателя. Но особенно 
плодотворной для выработки педагбгическихъ воззренш Гербйрта
оказалась встреча его съ Песталбццй, котораго онъ посё'Гилъ

* - >  " •

въ 1799 г. въ Бургдорфй. Въ самомъ конц'Ь 1799 г. онъ поки- 
нулъ Швейцарш и поселился въ Бременй, гдй пробылъ три года, 
тщательно готовясь къ доктор с к ому, эк з а мену. Получивъ степень 
доктора философш въ Геттинген'Ь въ 1802 г., Гербартъ Пересе- 
лился въ этотъ городъ и до 1809 г. занималъ видное м̂ зсто... въ 
тамошнёмъ университет^, привлекая слушателей своими лекщями 
по педагогика. Въ 1806 г. вышло въ свйтъ главное сочинеше
Гербарта: „Общая педагогика, выведенная изъ цФли воспиташя “,

% 1

1) Въ Швейцарш.



въ которомъ онъ изложилъ результаты своихъ педагогическихъ 
опытовъ и наблюденш. За педагогикой последовали сочинешя: 
„Главные вопросы метафизики" въ 1806 г. и „Практическая 
философ1я“ въ 1808 г.

Въ 1809 г. Гербартъ получилъ приглашеше въ Кенигсберг- 
скш университетъ на каеедру философш и педагогики и поки- 
нулъ Геттингенъ. Двадцать четыре года занималъ онъ каеедру. 
прославленную Кантомъ, со всей энерпей отдаваясь академиче
ской и педагогической деятельности. Здесь онъ издалъ „Учеб- 
никъ психологш" 1816 г. и „Психолопя какъ наука, вновь 
обоснованная на опыте, метафизике и математике".

Работы по психологш шли у Гербарта рядомъ съ разработ
кой педагогическихъ вопросовъ, для которой онъ пытался осно- 
вать особое учреждеше—педагогическую семинарт съ образцовой
школой при ней, о чемъ думалъ еще Кантъ. Но попытка эта

. *  '

особаго успеха не имела.
Въ 1833 г. Гербартъ опять перешелъ въ Геттингенъ, будучи 

призванъ туда после смерти профессора философш Шульца. 
Здесь онъ издалъ давно подготовл явшшся трудъ: „Очеркъ лекцш 
по педагогике", изданный съ некоторыми изменешями въ 1841 г. 
Въ августе этого года Гербартъ внезапно скончался.

Чтете Гербарта вообще не легкш трудъ: оно идетъ медленно 
и требуетъ вдумчиваго отношешя къ каждому предложешю, не
редко къ каждому слову; но читатель, преодолевалй трудности 
чтешя Гербарта, будетъ награжденъ высокими внутренними 
достоинствами его изложешя, въ которомъ нетъ лишняго слова, 
и везде сквозить непоколебимая сила педагогическаго убежден!я, 
открывающего читателю цгаротя перспективы въ области педа
гогики 1).

1.
важность знашя психодогш и педагогики.

Первая наука, которую долженъ знать воспитатель, ко
торою, однако, не должны ограничиваться всгЬ его познания, 
есть психолопя, въ которой была бы показана a priori вся 1

1) Изъ предисловш и очерка жизни I. Гербарта, принадлежа-щаго А. В. 
Адольфу, од'Ьланнаго къ издание „ГлавнЬйпия педагогичесюя сочинения Iorairna 
Гербарта*, Москва, 1906 г., откуда мы и дЬлаемъ выдержки.
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совокупность возможными движений человеческой души. Я 
думаю, что понимаю возможность и трудность подобной 
науки; придется долго ждать, пока мы будемъ иметь ее,' 
и еще дольше, пока будетъ возможность требовать знашя 
ея отъ воспитателей. Но никогда она. не будетъ въ состоя
ли  заменить собою наблюдения надъ воспитанникомъ, инди- 
видуумъ можно только найти,/но нельзя его вывести по- 
средствомъ дедукцш. Сформировать ребенка a priori есть 
поэтому выражение неправильное, поняйе, которое лишено 
для настОя щаго времени всякаго содержашя и еще долго 
не должно быть допускаемо педагогикой.

Педагогика есть наука, которая нужна воспитателю для 
него самого. Но онъ долженъ также владеть наукой, чтобы 
сообщать ее другими. И тутъ же я долженъ. признаться, 
что не могу понять восииташя безъ обучешя; такъ же 
какъ, наоборотъ, я не признаю, въ этой,, по крайней мере, 
книге, обучешя, которое бы не воспитывало. Какими искус
ствами и уметямъ можетъ научиться молодой человеки у 
какого бы то ни было учителя ради одной выгоды,-^для 
воспитателя въ сущности такъ же безразлично, какъ то, 
какого цвета онъ выберетъ себе платье. Но какъ слагается

,  J

у воспитанника круги представлетй,—это для воспитателя 
составляетъ все, ибо изъ представлетй возникаютъ чувства., 
а изъ чувствъ—правила поведения и образъ дейстая. Мы
сленно свести къ этой цели безъ всякаго изъяНя все, что 
можно преподать воспитаннику, все, что можно вложить 
въ его душу; изследовать, какъ все это привести во взаим
ную связь, следовательно, въ какомъ порядке располагать 
одно за другими и какъ, въ свою очередь, все это сделать, 
опорой для послед у ющаго въ буду щеми,— вотъ безчислен- 
ное количество задачи для того, кто желаетъ заняться от
дельными вопросами, а для воспитателя—громадная масса 
матер1ала, который будетъ наталкивать его на постоянныя 
размышлетя и на ознакомлете со всеми доступными ему 
знатями и сочинениями такъ же, какъ на все заняпя и 
упражнетя, которыя онъ должейъ продолжать безъ пере
рыва. Въ этомъ отношенш мы нуждались бы въ болыномъ 
количестве педагогическихъ монографШ (т.-е. руководствъ
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къ тзримЬнетю отдЬльныхъ. воспитательныхъ пр!емовъ), ко
торый, однако, всЬ должны быть строго составлены по. 
одному плану. Примерь подобной монографии я старался 
дать въ моей азбука наблюдетя.

Но .чтобы болЬе освЬтить общую мысль: воспитате по- 
средствомъ обучещя, Остановимся на противоположной мы
сли—воспитате безъ обучетя, примЬровъ чему мы видимъ. 
довольно много. Воспитатели, говоря вообще, не принадле- 
жатъ къ тЬмъ людямъ, которые обладаютъ самыми обшир
ными познашями. Среди нихъ (особенно среди воспитатель- 
ницъ) есть даже тате, которые почти ничего . не знаютъ 
или почти совсЬмъ не умЬютъ применить педагогически 

_то, что знаютъ, и это нисколько, имъ не мЬшаетъ съ боль-, 
шимъ рвётемъ приниматься за дЬло. Но что они могутъ 
сдЬлать? Они овладЬваютъ чувствами ребенка; они держать 
его на этой привязи и неустанно расшатываютъ его юную, 
душу до такой степени, что она не узнаетъ самое себя. 
Какъ можетъ при такихъ услов!яхъ образоваться харак- 
теръ? Характеръ есть внутренняя крепость; но какимъ обра- 
зомъ человЬкь можетъ укорениться въ самомъ себЬ, если 
ему не позволяютъ опереться на что-нибудь, если .ни разу 
ему не даютъ возможности предоставить рЬшеше его соб
ственной волЬ? Чаще всего случается такъ, что въ глу- 
бинЬ юной души остается уголокъ, въ который вы не про
никаете и въ которомъ она, несмотря на ваши приступы, вти
хомолку про себя .живетъ, питаетъ опасешя и надежды, со- 
ставляетъ планы, которые стремятся къ осуществленш при 
первомъ удобномъ случай и, если удаются, порождаютъ ха
рактеръ именно на томъ мЬстЬ, котораго. вы не знаете. 
Вотъ почему результаты воспиташя обыкновенно такъ мало 
имЬютъ связи съ поставленной цЬлыо. Впрочемъ, ихъ со- 
отвЬтсте выражается въ томъ, что позднее, въ жизни, 
воспитанникъ становится на мЬсто своего воспитателя и 
заставляетъ своихъ подвластныхъ испытывать то же самое,

<
что приходилось испытывать самому. Въ этомъ случаЬ
кругъ представлен^ остается тотъ же, что былъ созданъ

« •

въ юности ежедневнымъ опытомъ, только неудобное поло- 
жеше заменено бол'Ье удобнымъ. ПовелЬвать учатся, пови-
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нуясь; и уже маленьшя дети со своими кумами обраща
ются такъ же,, какъ обращаются съ ними.

Воспитан1е посредствомъ обучешя. разсматриваетъ какъ- 
обуяете все то, что дается .воспитаннику какъ предметъ 
для • размышлешя. Оно обнимаетъ и управлеше, которое ему-

ч

подчиняется; и последнее д'Ьйствуетъ гораздо сильнее по
средствомъ примера энергш, поддерживающей порядокъ, 
нежели путемъ непосредственнаго пресгЬчешя отдел ьныхъ 
простунковъ, которому обыкновенно даютъ слишкомъ гром
кое назваше: исправлеше недостатковъ. Одна репресоя мо- 
жетъ оставить совершенно нетронутымъ дурное побуждеше, 
фантаз1я можетъ постоянно разукрашивать предметъ этого 
побуждешя, а это едва ли не такъ же. плохо, какъ продол
жающееся повтореше проступка, нередко даже въ перюдъ 
свободы. Но если воспитанникь чйтаетъ въ душе кара- 
ющаго воспитателя нравственное отвращеше, неодобреше
вкуса,, негодоваше, внушаемое всякимъ безчинствомъ, онъ

%

уже присталъ .ко .взгляду воспитателя, онъ уже не можетъ 
не .смотреть глазами. воспитателя, и мысль объ этомъ ста
новится у него внутренней силой противъ дурного побу- 
ждещя, которому, только надо дать достаточно усилиться, 
чтобы одержать победу. Легко видеть, что ту же мысль 
можно вызвать многими другими способами, и что провин
ности воспитанника вовсе не служатъ необходимымъ пово- 
домъ для такого обучешя.

Для воспиташя посредствомъ обучешя я требую знашя 
и силы мышлевдя, такого знашя и такой силы мышлешя, 
которая улгЬетъ созерцать, и изображать близкую действи
тельность какъ отрывокъ великаго целаго.

ь

2.

Педагогика какъ наука.
• 1 »

не.тъ ни одной отрасли науки, где сосредоточенность 
мысли, во всякой форме, такъ, необходима, какъ въ педа
гогике. Уже для самой науки воспиташя (въ противополож
ность къ искусству) требуется единеще двухъ видовъ мыш- 
лешя, обыкновенно распредЬляемыхъ между совершенно
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различными способностями: мышлешя теоретическаго и 
мышлетя практическаго. Повинуясь разсудку, следу етъ 
быть совершенно спокойнымъ, чтобы обсуждать возмож
ность исполнешя. Знате и хотите здесь соединяются вме-

V ,

стЬ. Равнымъ -образомъ необходимо знан1е всякаго рода, 
особенно знате психологш, въ соединены! съ знатемъ ве
щей, и это знате не должно быть только научнымъ: оно 
должно еще соединяться съ ббщимъ представлешемъ о 
ценности, какую имеютъ эти науки въ окружающей дей
ствительности, и о способе, какимъ эта действительность 
даетъ имъ ценность въ душе ребенка. Все,мъ своимъ зна
темъ мы должны пользоваться, всемъ своимъ положешемъ 
мы должны поддерживать знан1е. Вотъ где представляется 
воспитателю случай испытать себя, чтобы видеть, чего онъ 
можетъ достигнуть силою всей своей личности.

Педагогика, какъ законченная наука, можетъ быть воз
двигнута только на завершенномъ зданш всехъ оетальныхъ 
наукъ. Где она представляется легкой, тамъ она выдаетъ 
свое детство, въ перюде котораго она на самомъ деле еще 
теперь находится. И я не имею притязашя преподавать 
педагогику какъ законченную науку. Но я не теряю наде
жды возможно ближе подойти къ ея цели и именно этимъ 
вызвать некоторый соображешя о связи, соединяющей раз
личный научныя занятая какъ между собою, такъ и съ 
жизнью, и о нашемъ еще столь грубомъ пониманш сово
купности всего того, что даетъ образованная человека.

Если мы назов.емъ всю педагогику вплоть до нашего
# *  •

времени темъ, что она есть въ действительности, т.-е. гру- 
бымъ эмпиризмомъ, то этимъ мы вовсе не выскажемъ о 
ней презрйтельнаго суждетя. Очень умные мужчины и 
женщины въ очень важныхъ житейскихъ случаяхъ часто 
действуютъ съ полнымъ успехомъ, руководясь исключи
тельно подобнымъ эмпиризмомъ. И величайппя изобретешя 
появлялись въ те века, когда еще не думали ни о какой 
теорш. Скорее даже теория всегда является после практики, 
а удачная практика предшествуетъ теорш. Съ другой сто
роны, признакъ невежества—пренебрегать Teopieft потому, 
что уже обладаютъ рутиной практики. Ибо для правиль-
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наго суждешя о какомъ-нибудь деле и для усовершен- 
ствовашя его теор1я нужна даже тогда, когда оно уже въ 
полномъ ходу и, благодаря всевозможнымъ пр1емамъ, сви- 
д’Ьтельствующимъ о ловкомъ и практическомъ, ведения его, 
■заслуженно пользуется хорошей репутащей.

Основное положете педагогики есть воспршмчивость къ
4  •

воспитатю, присущая ребенку.
Какъ наука, педагогика зависитъ отъ практической фи- 

лософш и отъ психологш. Первая указываетъ цель воспи- 
ташя, вторая—путь къ цели, средства и препятств1я.

Педагогика, однако, не должна предполагать безгранич
ной воспрШмчивости къ воспитатю, и на психолог]и ле- 
житъ задача предупредить подобную ошибку. Неопреде
ленное соСтоян1е ребенка ограничено его индивидуаль
ностью. Сверхъ того, ■ доступная для воспитатя возмож- 

. ность определять индивидуальность ограничена обстоятель
ствами • даннагб положешя и времени. Прочно установив- 
шееся состояше взрослаго продолжаетъ развиваться вну- 
тренно и ускользаетъ отъ воспитателя.

Силу воспиташя не следуетъ преувеличивать, но и не 
следуетъ считать меньшей, чемъ она есть на самомъ деле.

Насколько верно то, что философ1я должна говорить о 
назначенш и природе человека, настолько неоспоримо, что 
педагогика стремится и должна быть философской наукой. 
Она должна быть философской наукой потому, что чело- 
векъ долженъ быть воспитанъ въ добродетели, въ полномъ 
значенш этого слова; она должна быть философской также 
потому, что кто не знаетъ природы человека, тотъ остается 
въ полномъ неведенш относительно возможности его обра- 
зовашя или уродовашя.

Словомъ «добродетель» обозначается вся полнота педа
гогической цели. -Добродетель же есть идея внутренней 
свободы, достигшая въ личности .состояшя прочной реаль
ности.

4

Для воспитателя одинаково важны, какъ внутреннее по- 
строете группъ представлешй у его воспитанника, такъ и 
разница въ большей или меньшей легкости, съ которою оне 
выступаютъ въ сознаши, и продолжительность пребыватя
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ихъ въ сознаши или быстрота ихъ исчезновешя. Отъ всего 
этого непосредственно зависятъ услов1я успешности обуче- 
шя и нравственнаго образовашя.

Сообщенный обучешемъ знашя должны по меньшей 
мере служить матер1аломъ для методической работы; въ 
противномъ случае они не способствуютъ даже расширенно 
объема умственной деятельности. Ценность ихъ увеличи
вается, если они прюбретаютъ свободную подвижность, 
благодаря которой они обогащаютъ воображеше. Но нрав
ственное ихъ вл1яте остается всегда подъ сомнешемъ, 
пока они не способствуютъ исправлешю или эстетическаго 
суждешя, или желанШ и поступковъ, или того и другого 
вместе. И тутъ еще необходимы некоторый особыя пра
вила. Вообще грубость уменьшается по мере того, какъ 
обучешемъ расширяется кругъ идей; ибо ж елатя теряютъ 
долю своей односторонней энергш уже отъ того, что они 
расширяются въ этомъ кругу * И если, .сверхъ того, обуяе
т е  знакомить въ понятной форме съ какими-нибудь эсте
тическими предметами, то настроеше духа облагоражи
вается въ силу того, что оно, по крайней мере, прибли
жается къ правильному суждение ■ о воле, т.-е. къ произве
дение практическихъ идей. Но если знате становится, глав- 
нымъ образомъ, предметомъ тщеслав1я, то вее эти выгоды 
легко перевешиваются вредными последств1ями.

Для обученш, .чтобы оно проникло въ наличныя мысли 
и чувства ребенка, должны быть открыты все двери. Об
уяете, имеющее односторонне характеръ, вредно уже по
тому, что мы не можетъ съ уверенностью предполояшть, 
что больше всего > подействуетъ на воспитанника.

Наличныя группы представлен1й возникаютъ изъ двухъ 
главныхъ источниковъ: опыта и общешя. Опытъ даетъ
намъ знате природы, но знате неполное и грубое; ■ обще-
Hie внушаетъ намъ чувства къ людямъ, но не всегда только 
похвальный, часто въ высшей степени достойныя порица- 
шя; въ последнемъ случае крайне необходимо ихъ улуч
шать. Но не следуетъ пренебрегать и знакомствомъ съ 
природой,' безъ котораго ребенокъ обреченъ на заблулуце- 
шя, фантастически мечтатя и сумасбродства всякаго рода.



Отсюда два главныхъ направлешя въ обучении истори- 
ческое и натуралистическое. Первое заключаешь въ себе не 
только исторш, но и филолоию,-второе обнимаетъ не только 
естественный науки, но и математичесгая.

Уже для того, чтобы противодействовать эгоизму, чело- 
вечесщя отношешя необходимо сделать главнымъ. предме- 
томъ всего обучешя въ каждой школе, которая беретъ на 
себя задачу всего человека, отъ сельской, школы до гим- 
яазш. Таково значеше историческихъ и философскихъ за- 
нятай въ школе,. и лишь въ виду этого долженъ быть имъ 
данъ известный перевесъ.

Занятая математикой, отъ простого счислешя до высшей
✓

математики, должны примыкать къ изучетю наукъ есте- 
ственныхъ и, такимъ образомъ, къ опыту, чтобы найти себе 
доступъ въ кругъ представлетй воспитанника. Ибо самое 
глубокое обучеше математике перестаетъ быть педагогиче- 
скимъ, разъ оно образуетъ обособленную группу предста- 
влешй, мало при этомъ вл1яя на личную ценность чело
века или, что бываешь чаще всего, скоро исчезая изъ 
памяти.

3*
ЗнаЧеше авторитета и любви въ воспиташи.

Передъ авторитетомъ склоняется духъ ребенка: автори- 
тетъ ставитъ преграды движетямъ его души и поэтому 
можетъ прекрасно служить для того, чтобы подавить-заро
ждающуюся волю, которая могла бы принять дурное на- 
правлете. Больше всего онъ необходимъ для весьма живыхъ 
натуръ, ибо последн1Я пробуютъ дурное вместе съ хоро- 
шимъ и увлекаются хорошимъ, если не теряются въ дур- 
номъ.—Но прюбретается авторитета только превосходствомъ 
духа, а последнее, какъ известно, нельзя свести на предпи- 
сашя: авторитета долженъ быть самъ по себе, независимо 
отъ воспитатя. Последовательный и глубоко проникающ1й 
образъ дгЬйств!я долясенъ быть открытымъ и искреннимъ 
въ свобмъ применети, итти своей собственной прямой до
рогой, принимая въ расчета обстоятельства, но. нисколько 
не заботясь объ одобрен!и или неодобренш со стороны бо



л'Ье слабой воли. Если ветреный мальчикъ, еще грубый,
выступить изъ положенныхъ ему границъ, онъ дол-

/

женъ почувствовать, какое, зло онъ могъ бы причинить; 
если же онъ былъ охваченъ злостнымъ желашемъ причи
нить вредъ, то должно быть строго наказано нам’Ьреше,! ‘
поскольку оно стало поступкомъ или могло стать поступ-
комъ, но' не сл'Ьдуетъ придавать значещя злой волгЬ такъ 
же, какъ обидЪ, которая въ ней- заключается. Что же ка
сается до уязвлеюя злой воли (которую у правд erne детьми,
такъ же какъ управление государствомъ, не имгЬетъ силъ

•  /

наказывать) выражетемъ глубокаго неодобретя, которое 
оно заслуживаете, то это уже дЪло воспитатя, которое 
только тогда можете начинать свое дйло, когда прекра
щается управлеше.

Пользуясь пр1обр'Ьтеннымъ авторитетомъ, тотъ, кто дер
жите въ своихъ рукахъ управлете ребенкомъ, долженъ 
смотр’Ьть дальше управлешя и имгЬть въ виду воспитате 
въ собственнбмъ смысла: ибо если образоваше ума непо
средственно ничего не выигрываете отъ пассивнаГо подчи- 
нешя авторитету, тЪмъ не менЬе, это подчинеше имйетъ 
большое вл1яше на отраничеше или расширеше круга пред
ставлений, въ которомъ воспитанникъ впосл'Ьдствш будете

# ,

двигаться свободнее и строить самостоятельное свое здаше.
Любовь основывается на согласш чувствъ и на привычкЬ. 

Изъ этого видно, какъ трудно прюбр'Ьстй ее чужестранцу. 
Тому, конечно, не прюбр^сти ее, кто держится въ сторонЪ, 
часто возвышаете голосъ, и . ведете себя съ мелочно разсчи- 
таннымъ пршпгпемъ. Но и тому не прюбр^сти ее, кто спу
скается до вульгарности, и кто тамъ, гдЬ онъ долженъ 
быть любезенъ, но въ то же время . разсудителенъ, ищете 
собственная удовольстая, принимая учасйе въ удоволь- 
ствш д-Ьтей. Coraacie чувствъ, требуемое любовью, возника
ете двоякимъ образомъ: или воспитатель проникаете въ 
чувства ребенка и примыкаетъ къ нимъ съ тонкимъ искус- 
ствомъ, не говоря объ этомъ ни слова; или онъ старается 
самъ сделаться доступнымъ, тЬмъ или инымъ способомъ, 
симпатаямъ своего воспитанника. Последнее средство труд
нее, но оно должно быть соединяемо съ первымъ, потому



159

что только тогда воспитанники можетъ внести собственную 
энергию въ этомъ отношенш, если для него возможно, 'ка
кими бы то ни было образомъ, им&ть что-нибудь общее съ 
воспитателемъ.

Авторитетъ естественнымъ образомъ принадлежитъ отцу 
бол'Ье, чгЬмъ кому-либо другому; ибо у него, которому все 
подчиняется, къ которому все обращается, который напра
вляешь и изменяешь домашшй распорядокъ, или вЪрнЬе, 
которому мать какъ бы подчиняешь этотъ распорядокъ,—у 
него самыми очевидными образомъ сказывается то превос
ходство духа, которому дано вызывать уныше или радость 
нисколькими словами порицашя или одобретя.

Любовь вполнЬ естественно принадлежитъ. матери: она, 
принося всевозможныя жертвы, изучаетъ и научается по
нимать, какъ никто, потребности ребенка; она подготовляешь 

- и создаетъ между собою и ребенкомъ языки, прежде чАмъ 
кто-либо другой найдетъ средства общетя съ маленькимъ 
сущеетвомъ, она, одаренная нежностью женской натуры, 
легко умгЬетъ найти тонъ, гармонируюнцй съ чувствами ре
бенка, и ея сладкая власть, никогда не употребляемая во 
зло, всегда достигаешь своей цЬли.

Если, такимъ образомъ, авторитетъ и любовь суть наи- 
лучнпя средства весьма рано обезпечить подчинеше ребенка 
настолько, насколько это необходимо для далыгЬйшаго 
управлешя, то отсюда можно сделать тотъ выводъ, что это 
управлете лучше всего оставить въ рукахъ шЬхъ людей, 
которыми его вверила природа; тогда какъ, напротивъ 
ТОГО;! воспиташе въ собственномъ смысл’Ь, особенно образо- 
ваше круга ПредставленШ, можетъ быть дов'Ьрено лишь та
кимъ лицами, которыя своими спещальными упражнешями 
научены пробегать во вс'Ьхъ направлешяхъ обширное по
прище идей челов’Ьческихъ и различать на немъ, самымъ 
точнымъ образомъ, м"Ьста высошя и глубоюя, крутыя и 
низменныя.

•  •

Но такъ какъ авторитетъ и любовь имгЬютъ столь боль
шую и непосредственную силу въ воспитанш, то тому, кТо 
занимается образоватемъ круга представлетй, не следуешь 
быть настолько самонадеянными, чтобы д'Ьлать свое дело



одному, втихомолку, устраняя отъ него родителей, т^мъ 
более, что только дов'Ьрхе къ нему могло дать емуегопол- 
номоч1Я, всегда ограниченный. Поступая такъ, онъ тормо- 
зилъ бы flMcTBie техъ силъ, которыя ему не легко было 
бы возместить.'

ВсякШ знаетъ, что авторитетъ и любовь более обезпечи- 
ваютъ успехъ управлетя детьми, нежели все суровыя 
средства. Но не каждый можете прюбрести авторитетъ по 
собственному желашю; для этого требуется очевидное пре
восходство духа, соединенное со знатями, таке же какъ 
внеш тя и физичестя качества. Кодечно, ласковымъ обра- 
щетемъ можно въ течете более или менее долгаго вре- 
мени прюбрести привязанности добрыхъ отъ природы де
тей, но ласковость прекращается именно тамъ, где упра- 
влете является наиболее необходимыми, и любовь не 
должна прюбретаться ценою снисходительной слабости; 
любовь имеетъ цену только тогда, когда она соединена съ 
необходимой строгостью.

4.
О многосторонности интереса.

Конечная цель обучетя заключается уже въ понятш 
добродетели.1 Но ближайшая цель, которую необходимо 
вложить именно въ обучете для достижетя той конечной 
цели, можно выразить словами: многосторонность интереса. 
Словомъ интересъ обозначается вообще родъ умственной 
деятельности, которую должно вызвать обучете, ибо не
льзя же оставаться при одномъ знати. Въ самомъ деле, 
одно' знате можнр разсматривать какъ прюбретете, кото- 
раго можетъ и не быть, при чемъ человекъ оттого не сде
лается другими. Напротивъ того, кто удерживаетъ то, что 
знаетъ, и старается расширить свое знате, тотъ теми са- 
мимъ обнаруживаетъ интересъ къ нему. Но такъ какъ эта 
умственная деятельность разнообразна, то къ слову инте
ресъ нужно прибавить определеше,4 которое лежитъ въ 
слове многосторонность.

Можно отличать посредственный интересъ отъ непосред- 
ственнаго. Интересъ посредственный ведетъ, смотря по сте-
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пени своего преобладашя, къ односторонности, если не къ 
эгоизму. Эгоиста интересуетъ все лишь постольку, по
скольку оно приносить ему пользу или вредъ. Односторон
ний человекъ приближается къ эгоисту, даже если онъ 
самъ не замечаете этого, ибо онъ относйтъ все къ тому 
узкому кругу, для котораго онъ живетъ и мыслитъ. Въ 
этомъ кругу живетъ его духовная сила; то, что его инте-
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ресуетъ, какъ средство для достижения его ограниченныхъ 
целей, есть тяжесть для нея.

Что касается понятая добродетели, то не следу етъ за
бывать, что, если многосторонность даже непосредственнаго 
интереса, какой должно вызывать обучеше, еще далеко не 
добродетель, то чем ъ . ограниченнее первоначальная ум
ственная деятельность, темъ менее можно думать о добро
детели, особенно въ . многообразии ея возможныхъ проявле
ний. Тупоумные не могутъ быть добродетельными, ибо до
бродетель требуетъ недремлющей души.

Интересъ, испытываемый человекомъ непосредственно, 
есть для него источники жизни. Открыть большое число 
такихъ источниковъ, заставить ихъ струиться обильно и 
безпрепятствецно,—вотъ искусство увеличить силы челове
ческой жизни, и вместе съ темъ искусство поддерживать 
духъ общественности. Если интересъ каждаго такъ разно- 
образенъ, какъ разнообразны вместе взятые труды многихъ, 
то счастливая нужда соединяете всбхъ единою связью. 
Если, напротивъ ,того, каждый любите только свое дело, 
только свою профессш, и на все остальное смотритъ, какъ 
на средство для достижешя этой цели, тогда общество ста
новится машиной, каждый согреваетъ свое существоваше 
только одною искоркой, которая можетъ и погаснуть,—и 
остаются лишь мракъ и холодъ, сопутствуемые усталостью 
и ютвращетемъ.

Питать непосредственный интересъ всякаго рода, легко 
проникать въ суждешя и чувства другого такъ же, какъ 
во все дела человечесгая—таковы существеннейппя требо- 
вашя многосторонняго образованы.
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Фридрихъ Фребель, сынъ священника, родился 12 апреля 
1782 г. въ селе ОбервейсбахЬ, неподалеку отъ -, Тюрингенскаго
лЬса. Рано лишился матери и съ четырехъ лЬтъ росъ на гла-

•  \

Захъ мачехи, въ непрестанномъ общеши съ природой. Отецъ, 
съ чужого голоса, считалъ Фридриха малоспособнымъ и отдалъ 
его въ сельскую школу для дЬвочекъ, где мальчикъ оставался 
до 11 л'Ьтъ. Здбеьонъ совсбмъ было захирйлъ, встречая дома 
выговоры еуровой мачехи: но судьба надъ нимъ сжалилась, такъ 
какъ въ это время онъ попалъ въ семью дяди Гофмана, зани- 
мавшаго видное место въ г. ШтадтильмЬ; здесь Фребель снова 
ожилъ у баловавшей его, любящей бабушки. Плохо подготовлен
ный къ ученш, Фребель посещалъ местную городскую школу 
до 15 л’Ьтъ, и такъ какъ болЬе всего успЬвалъ въ естественной 
и сто pi и и счете, то рЬшилъ, что професая сельскаго хозяина 
будетъ для него самымъ подходящимъ дЬломъ. Но такъ какъ
средства отца не позволяли делать значительныхъ затратъ на

»

подготовку сына, то последнш поступилъ въ учете къ одному 
лесничему, который слылъ за хорошаго землемера. Живя у него 
въ окрестностяхъ г. Штадтильма, Фридрихъ много читалъ, еоби- 
ралъ растешя, опредЬлялъ и классифицировалъ ихъ, мечтая 
вместе съ тЬмъ отправиться изучать естественныя науки въ 1ен- 
Скш университетъ. Мечту эту удалось осуществить въ 1799 г., 
когда, действительно, Фребель поступилъ въ 1енскШ универси
тетъ и занялся естественными и юридическими науками. Внезап
ная смерть отца (1802 г.) поставила Фребеля въ довольно тяже
лое матер1альное положеше, и онъ въ 1803 г. отправился во 
Франкфуртъ-на-МайнЬ, где рЬшилъ заняться архитектурой. 
Здесь, беседуя однажды съ директоромъ местной образцовой 
школы Грунеромъ, услышалъ огъ этого проницательнаго чело
века: „Бросьте архитектуру, она не приведетъ васъ ни къ чему; 
ваше дело—-быть воспитателемъ“. Когда Фребель очутился въ 
первый разъ въ школе, то почувствовалъ себя такъ хорошо, 
какъ бы въ давно покинутой родной етихш. „Мне было такъ 
хорошо,—говорилъ онъ,—какъ рыбе въ воде“.
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Грунеръ рекомендовалъ Фребелю для пополнешя педагогиче- 
екаго образовашя прочесть сочинен1я Песталоцци, и они возбу
дили въ немъ сильное желате. лично познакомиться съ Песта-
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лоцци и его деятельностью. Поездка, которую Фребель предпри- 
нялъ въ 1805 г. на две недели къ Песталоцци въ Иверденъ, 
внушила ему убеждеше, что ему самому нужно еще многому 
поучиться. Онъ взялъ у Грунера отпускъ на два года, сделался 
домашнимъ учителемъ и на досуге усердно занялся изучешемъ 
педагогики. '

Въ 1808 г. онъ поехалъ вместе со своими тремя учениками 
въ Иверденъ, где одновременно училъ и учился. Въ 1811 году 
мы видимъ Фребелй снова студентомъ, онъ поступилъ въ Гёттин- 
гейстй университетъ, где занялся изучешемъ языковъ и есте- 
ственныхъ наукъ. Въ 1812 г. онъ перешелъ въ Берлинскщ 
университетъ, и. одно время былъ преподавателемъ въ Пламан- 
новскомъ институте.

- Воззваше 1813 г. прусскаго короля „Къ моему народу" про
будило нащональный духъ и во Фребеле, онъ вступилъ добро- 
вольцемъ въ Лютцовсгай корпусъ.

4 •

После похода Фребель сделался ассистентомъ профессора 
Вейса въ минералогическомъ музее въ Берлине. 13 ноября 1816 г. 
онъ открылъ въ шварцбургскомъ селе Фризгейме образцовое 
воспитательное учреждете. Когда это заведете было переведено 
въ Кейльгау, слава Фребеля распространилась по всей Германш. 
Въ 1826 • г. Фребель написалъ свое главное, богатое мыслями 
произведете „ Воспитате человека". Главная идея его — есте
ственный прогрессъ и всестороннее развште человеческихъ силъ— 
въ основе своей опирается на учете Песталоцци.

Когда дело въ Кейльгау несколько пошатнулось, Фребель 
передалъ заведываше институтомъ другому лицу, саыъ же полу- 
чилъ въ управлешё сиротстй домъ въ Бургдорфе, где некогда 
прославился Песталоцци.

Здесь, въ Бургдорфе, Фребель, задумываясь надъ вопросами 
воспиташя, иашелъ Teopiio детскаго сада и первые дары . для 
детей.

Переселившись изъ Швейцарш въ Тюринпю, Фребель открылъ 
первую школу для маленькихъ детей, которую въ 1840 г. на- 
звалъ „детскимъ садомъ".
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21 шля 1852 г. Фридрихи Фребель скончался.
Когда Фребель умеръ, большинство его игръ и занятш было 

уже систематизировано ими самими; но после его смерти уче
ники и ученицы его сделали много дополнений, частью въ духе 
учителя, частью даже со слови самого учителя 1).

1.

Р е б е н о к ъ .
Вм’ЬстЬ съ развитою деятельностью чувства, т4ла и 

членовъ, когда ребенокъ начинаетъ самостоятельно изобра
жать внутреннее внешними образомъ, прекращается мла
денческая ступень человеческаго развитая и начинается 
детская ступень. До этой , ступени внутренней м!ръ чело
века представляетъ нерасчлененное, лишенное разнообраззя 
целое. Съ вмешательствомъ языка начинается внешнее 
проявлете и изображете внутренняго Mipa человека, на
чинается расчленеше, начинается разнообраз1е во внутрен- 
немъ Mipe человека, разнообраз1е, обусловленное въ своихъ 
отношетяхъ средствами и целью; внутрентй м1ръ человека 
расчленяется, разламывается и стремится дать себе внеш
нее выражен!ё; человекъ стремится собственной самодея
тельной силой представить и изобразить свой внутрентй 
М1ръ на твердомъ и посредствомъ твердаго, и это самодея
тельное, самостоятельное развитае человека, это самодея
тельное изображете внутренняго Mipa посредствомъ своей 
собственной силы въ твердомъ заключается также всецело 
въ слове, обозначающемъ эту ступень человеческаго раз
витая.

На этой ступени ребенокъ долженъ все правильно и 
верно рассматривать, равно какъ правильно и верно, опре
деленно и чисто обозначать какъ самые предметы, такъ и 
сущность и свойства ихъ. Онъ долженъ правильно обозна
чать отношетя предметовъ какъ къ пространству и вре
мени, такъ и другъ къ другу, каждое своими правильными

!) Извл. изъ статьи И. Д. Городецкаго «Жизнь й деятельность Фридриха 
Фребеля», предшеств. книге Фребеля «Воспиташе человека». Москва, 1906 г., 
дзд. «Педагогической Библютеки», откуда мы и делаемъ выдержки.



именемъ, словомъ, и каждое слово само по себ'Ь ясной
t ,

чисто со стороны своихъ составныхъ частей: тона, звука и 
окончашя. Но такъ какъ эта ступень развитая человека 
требуетъ, чтобы онъ, будучи ребенкомъ, все обозначалъ 
ясно, правильно и отчетливо, поэтому-то такъ необходимо, 
чтобы и ему представлялось все окружающее ясно, пра
вильно и отчетливо, чтобы онъ все вид’Ьлъ и познавалъ 
также ясно, правильно и отчетливо; то и другое нераз
дельно, и взаимно обусловливаетъ другъ друга. Но на этой 
ступени, такъ какъ языкъ еще составляетъ единое целое 
съ говорящими человекомъ, и языкъ и словесныя выраже- 
т я  для говорящаго ребенка совпадаютъ съ обозначаемымъ 
предметомъ, т.-е. онъ не можетъ различить слова и вещи, 
тела и духа, они для него все еще одно и то же. Это осо
бенно видно изъ игръ и забавъ детей въ это время, за 
этотъ першдъ; ребенокъ охотно и много говоритъ во время 
Игры. Игра и разговоръ—вотъ сташя, въ которой живетъ

I

теперь, ребенокъ, поэтому-то на этой ступени человеческаго 
развитая и приписываетъ - ребенокъ каждому предмету спо
собность жить, ощущать и говорить, и относительно ка- 
ждаго предмета дитя думаетъ, что онъ обладаетъ слухомъ; 
и такъ какъ ребенокъ начинаетъ свой внутреншй м1ръ 
изображать' во-вне, то онъ предполагаетъ подобную же 
деятельность и во всеми остальноми, что окружаети этоти 
Mipn, будь это камень или кусоки дерева, будь это расте
те , цвВтокь или животное.

И подобно тому каки для ребенка на этой ступени раз
вирается его жизнь сама по себе, т.-е. развивается его 
жизнь съ родителями и семьей, жизнь въ единенш съ на- 
чаломъ общимъ для него и для нихъ, началомъ высшими, 
невидимыми, такъ точно развивается въ особенности его 
жизнь въ единенш съ природой, какъ чемъ-то, ведущими 
однородную съ нимъ жизнь, какъ это онъ чувствуетъ въ 
себе самомъ и, какъ главная основа всей детской жизни, 
въ это время въ особенности должна быть культивируема 
родителями и членами семьи жизнь въ единенш съ приро
дой и съ ясными, тихими предметами природы; а это въ 
особенности легко достигается благодаря игре, благодаря
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уходу за датской игрой, которая виач&Л'Ь есть только 
естественная жизнь.

I

Игра есть высш'ая ступень дЬтскаго развит1я, развитая 
человека этого перюда; ведь она есть произвольное изо- 
бражеше внутренняго Mipa, изображеше его по его соб
ственной необходимости и потребности, что выражается уже 
самымъ словомъ". Игра—самое Чистое и самое духовное 
проявлеше человека на этой ступени, и въ то же время 
она является прообразомъ и кошей всей человеческой 
жизни, внутренней, сокровенной естественной жизни какъ 
въ человеке, такъ и во всЬхъ вещахъ; поэтому игра по-
рождаетъ радость,: свободу, довольство, -покой въ себе и
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около себя, миръ съ м1ромъ. Источники всего хорошаго 
лежатъ въ игре и исходятъ изъ нея. Дитя, которое игра- 
етъ самодеятельно, спокойно, настойчиво, даже до тгЬлес- 
наго утомлешя, непременно сделается также способнымъ, 
спокойнымъ, настойчивымъ, самоотверженно радеющимъ о 
чужомъ и собственномъ благе. Разве не представляетъ 
играющМ ребенокъ лучшее проявлеше детской зкизни этого 
времени?—Или ребенокъ, открывшгй въ игре всю свою на
туру и заснувппй посреди ея?

Игра этого времени, какъ было выше вскользь замечено, 
не есть пустая забава, она имеетъ высоюй смыслъ и глу
бокое значете; заботься о ней, развивай ее, мать! береги, 
охраняй ее, отецъ! Спокойному', проницательному взгляду 
истиннаго знатока людей въ самопроизвольно избранной

У

игре - ребенка этого перюда ясно видится его будущая вну
тренняя жизнь. Игры этого возраста суть какъ бы почки 
всей будущей жизни, потому что въ нихъ развивается и 
проявляется весь человекъ въ своихъ самыхъ тончайшихъ 
задаткахъ, въ своемъ внутреннемъ чувстве. Вся будущая 
жизнь человека, вплоть до его самаго последняго часа, 
имеетъ свой источникъ въ этомъ перюде жизни, и будетъ 
ли эта будущая жизнь ясною или мрачною, кроткою или 
кипучею, спокойною или дурною, производительною или 
бездеятельною, богатою или бедною подвигами, глухо вдум
чивою или ясно творческою, глухо удивляющеюся или ясно 
созерцающею, созидательною или разрушительною, прино-



еящею coraacie или раздоръ, войну илим иръ, его будуще 
отношенie къ отцу и матери, къ семьЬ и овоимъ братьямъ 
и сестрамъ, къ гражданскому обществу и къ людямъ, къ 
нриродЬ 'и Богу будутъ зависать, согласно особенными 
природнымъ задаткамъ ребенка, въ особенности отъ образа 
его жизни въ этомъ возрастЬ.

i

2..

О познанш закономерности въ природе.
Для познашя закономЬрнаго въ природЬ, познашя 

единствъ въ природ'Ь не нужно никакихъ искусственныхъ 
познавангй предметовъ природы и ихъ свойствъ; здЬсь 
важно только точное, определенное, вЬрное понимаше и 
точное опредЬлеше ихъ согласно съ сущностью предмета 
и языка. При ознакомления ребенка съ предметами природы 
важна не передача ему ихъ названШ или раньше устано
вившихся мнЬшй и взглядовъ; важно только непосред
ственно указать на нихъ и ознакомить съ ихъ непосред
ственно обнаруживающимися свойствами; важно только, 
чтобы мальчики видЬлъ въ предметЪ именно то, что пред
мета этотъ, какъ вполнЬ опредЬленный, въ себЬ само
стоятельный, обнаруживаетъ посредствомъ себя, своей формы 
и т. д. Мало значешя имЬютъ также знаше ранЬе даннаго 
ходячаго познашя; важно только ясное воззрЬше, толковое 
понимаше и вЬрное опредЬлеше свойствъ, не только осо- 
бенныхъ, но и общихъ. Предмету, встрЬчающемуся въ при- 
родЬ, давай чисто мЬстное назваше; если же ты не знаешь 
никакого, пусть моментъ сами назоветъ его или, что еще
лучше, дай ему какое-нибудь приблизительное, хотя бы
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даже немного длинное назваше, пока ты не подыщешь 
общеупотребительнаго. Благодаря этому стремленш, обще
употребительное и понятное назваше не замедлить сдЬ- 
латься тебЬ извЬстнымъ, чтобы соединить твои знашя со 
всеобщими, пояснить и дополнить ихъ. Поэтому, сельсшй 
учитель, ты не дояженъ говорить: «у меня нЬтъ знашя 
предметовъ природы; я не умЬю называть ихъ». Тщатель
ное наблюдете природы можетъ дать тебЬ при твоемъ,



самомъ заурядномъ образование, гораздо болЬе основатель
ный вн'Ьшюя и внутрентя знатя, болЬе живыя знатя 
единичнаго и множественнаго, чЬмъ тЬ обыкновенныя 
книги, которыя доступны тебгЬ. КромЬ того, такъ назы
ваемый высшая знания покоятся обыкновенно на наблюде- 
тя х ъ , которыя самый обыкновенный челов'Ькъ въ состоянш 
сдЪлать, а также на заявленшхъ, которыя съ небольшими 
или даже безъ всякихъ затрать можно видЬть въ лучшемъ 
св^тЪ, Ч'Ьмъ ихъ могутъ представить самые доропе опыты;
надо только всегда им'Ьть при себ^ глаза, чтобы смотреть.

_ , • •

Но до этого учитель долженъ довести себя постоянными 
наблюдет емъ, предоставляя окружающему его юношеству 
и д'Ьтямъ руководить имъ.

3.

М а т е м а т и к а .
Челов'Ькъ ищетъ твердой точки опоры, вЬрнаго провод

ника къ познанпо внутренней связи всЬхъ разнообразШ въ 
природЬ; что можетъ дать бол'Ье твердую и объединяющую 
точку опоры для этого, какъ ни то, что, заключая и раз
вивая изъ себя всЬ разнообразен, ' является выражешемъ 
всЬхъ закономерностей и закона въ себЬ, какъ не матема
тика, которая, благодаря этому великому исчерпывающему 
свойству, сейчасъ же по своемъ возникновенш названа была 
учетемъ познавания, наукой познан1я—математикой. И она 
не только утвердила за собой это положение, это мЬсто въ 
течете тысячелЬтгй, но, какъ разъ въ то время, когда она 
должна была быть свергнута, выступила съ такой славой, 
какой она до этихъ поръ не пользовалась.

Но что же это такое, благодаря чему математика не 
только достигла такого высокаго положеюя, но и сохранила 
и увЬков'Ьчила его, что такое математика, по своей сущ
ности, своему происхожденш, своей дЬятельности? Она, 
какъ проявленie внЬшняго и внутренняго Mipa, принадле- 
житъ одинаково какъ человеку, такъ и природЬ.

Какъ исходящая изъ чистаго разума, изъ чистыхъ за- 
коновъ мышлетя его, видимое выражете этихъ законовъ



и мышлешя, находить она необходимо обусловленный ими 
явлешя, соединешя, формы и виды внЬ себя, во внЬшнемъ 
Mipb уже готовыми; они идутъ ей навстречу во внЬшнемъ 
Mipb, въ природЬ, отъ человЬческаго разума и мышлешя 
совершенно независимые. Такъ находитъ человЬкъ природу 
въ разнообразии ея формъ и видовъ, которые образуются 
вн'Ь его и независимо отъ него, опять внутри себя, и своемъ 
разумЬ, въ законахъ своего разума и мышлешя; такимъ 
образомъ математика является, какъ нЬчто совмЬщающее, 
согласующее человЬка и природу, внутреннШ и внЬшшй 
М1ръ, мышлеше и ощущеше. Это великое дЬло, которое 
будетъ продолжаться такъ долго, какъ долго будетъ суще
ствовать внЬшшй и внутреншй щръ, обусловливающее и 
'обусловленное; это достойное награды и благодарности, на
граду и благодарность въ себЬ носящее, дЬло—вотъ что въ 
течете тысячелЬтШ, почти со времени существовашя чело
вЬческаго рода, обусловило математикЬ ея существбваше 
и уваЖеше къ ней, благодаря чему, собственно, она была 
введена только хрисыаниномъ, который призналъ ее дЬй- 
ствительно тЬмъ, чЬмъ она есть; потому что только хри- 
стганинъ, который во всЬхъ вещахъ познавали божествен
ный разумъ, дМств1е и дЬятельность божественнаго ра
зума, только хрисйанинъ могъ по достоинству оцЬнить 
ея сущность, потому что только христаанинъ можетъ объ
яснить единство между формами, порожденными разумомъ 
и формами, видами и явлешями въ природЬ; только онъ 
могъ разрушить сомнЬше—явилась ли математика благо
даря отвлечетю явлешй природы, или предметы природы 
были созданы согласно законами человЬческаго мышлешя, 
т.-е. имЬютъ ли природа и внЬшшй м1ръ свое существо- 
вате, и продолжительность только въ законахъ человЬче
скаго мышлешя.

Математика—это выражеше того, что обусловливаешь 
пространство, и, слЬдовательно, выражеше условШ и 
свойствъ пространственнаго. Такъ какъ ея основашемъ 
является единство, то она есть единство (въ себЬ), а такъ 
какъ одновременно съ единствомъ даны разнообраз1я на- 
правлешй, форма, протяжеше, то она, кромЬ того, число,
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форма и величина, въ себе замкнутая, себя обоюдно обу-
, I

словливающая, въ сущности -совершенно нераздельная 
тройственность въ единстве. Но такъ какъ число есть вы- 
ражеше разнообраз1я (въ себе), собственно выражеше того, 
что обусловливаете разнообраз1е, т.-е. направлеше силы, и 
такъ какъ, следовательно, оно произошло не черезъ мерт
вое внешнее прибавлеше, но возникло согласно внутрен- 
нимъ жизненнымъ законамъ, основаше которыхъ лежитъ 
въ сущности силы, а величина и форма могутъ быть объ
яснены только посредствомъ разнообраз1я, то, следовательно, 
число, знаше числа, будетъ еамымъ первымъ и существен- 
нымЪ для знашя тр1единаго целаго. Поэтому знаше чиселъ 
будетъ основашемъ знаюя формъ и величинъ, всеобщаго 
знашя пространства.

Безъ математики и, въ крайнемъ случае, безъ основа-
• /*

тельнаго знашя чиселъ, къ которому потомъ, какъ необхо
димое услов1е, прибавляется кое-какъ и черезъ случайное 
усвоете знашя формъ и величинъ—воспитате человека 
будетъ несовершеннымъ, частичнымъ, но не будетъ иметь 
точки опоры.

4. .

Я з ы к ъ.
Языкъ подобно математике имеетъ двоякую природу: 

онъ принадлежитъ одновременно и къ Mipy внешнему, и 
къ Mipy внутреннему. Языкъ, какъ произвольное порожде- 
ше человека, вытекаетъ непосредственно изъ человеческаго 
духа, является выражешемъ" человеческаго духа подобно 
тому, какъ природа является выражешемъ и проявлешемъ 
Божественнаго духа. Соглас1е языка, какъ самопроизволь- 
наго порождешя, и языка, какъ подражашя природе, при
водящее къ вопросу о томъ, есть ли оно чистое порожде- 
Hie духа или подражательное явлеше природы, имеетъ, 
подобно всякимъ другимъ вопросамъ и. мшЬшямъ, свое 
основаше въ томъ, что повсюду живетъ одинъ и тотъ 
же Божественный духъ, повсюду действуютъ одни и 
те же умственные и Божественные законы, что духъ при
роды и умъ человека являются въ сущности единымъ ду-
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хомъ, а ' природа и чедов'Ькъ имгЬютъ одну причину и 
источникъ своего существовашя—Бога. И следовательно, 
такъ какъ языкъ является выражешемъ человека и при
роды, а, стало-быть, духа Волоя, то изъ языка вытекаетъ 
понимаше природы и человека, а следовательно, и откро- 
вешя Бояпя. Мало того, языкъ, съ точки зрешя отношешя 
къ природе, есть выражеше силы, возвысившейся само
стоятельно до жизни; въ отношенш же къ человеку онъ 
является выражешемъ самосознающаго человеческаго ума. 
Поэтому языкъ необходимо связанъ съ сущностью человека, 
какъ самосознающаго, предназначеннаго къ самопознанию 
духа, и составляетъ съ нимъ одна нераздельное целое. 
Этой двойственной природе языка,- ставшаго и средствомъ 
и связью, присущи поэтому и математичесшя и физичесшя 
свойства, свойства жизни и движешя. Вотъ почему языкъ 
въ своихъ последнихъ составныхъ частяхъ слова, въ своемъ 
акценте, въ своихъ звукахъ, въ своихъ заключешяхъ и 
своихъ буквахъ выражаетъ не только обпця основныя 
отношешя и основныя свойства природы, но и действ1я и 
проявдешя интеллектуальнаго существа.

Изу*1еше природы и вн^шняго Mips въ
отроЧеств’Ь.

Что раньще, въ детскую пору, совершалось осоонякомъ 
и безъ всякой связи, теперь совершается въ упорядочен- 
номъ виде и по возможности во внутренней необходимой
связи, согласно ходу развитая человека на. этой ступени и

#* *

вдобавокъ расчленяясь и разветвляясь, такъ какъ частное 
и единичное всегда вытекаетъ изъ общаго и целаго..

Познаше каждой вещи, сущности назначешя и свойствъ 
ея повсюду яснее и определеннее всего изъ местныхъ 
условШ и отношенШ, въ которыхъ находятся между собой 
предметы. Поэтому ученикъ темъ более проникаетъ въ сущ
ности предметовъ. природы и внешняго Mipa, чемъ более ему 
дать познать предметы въ той естественной связи, въ кото
рой они находятся. А затемъ различный услов!я и отно-



шешя между предметами и ихъ значете станутъ для маль
чика тамъ понятнее и яснее, где онъ Оудетъ чаще всего 
окруженъ ими и ихъ вл!ятями, при чемъ причина ихъ 
существо ватя , быть-можетъ, будетъ лежать въ немъ са- 
момъ или, по крайней мере, иметь въ немъ свой исходный
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или конечный пунктъ. Это предметы его ближайшей среды, 
предметы комнаты, дома, сада, мызы, села, города, луга, 
поля, леса, долины. Отъ разбора предметовъ комнаты, бли
жайшей среды, эти наблюдетя природы и внешняго Mipa, 
какъ отъ ближайшаго и более законнаго, переходятъ въ 
должномъ порядке къ дальнейшему и менее известному, 
и, следуя этому порядку связи и делешя, станутъ для 
насъ предметами школьнаго обучетя.

6.
#

Природа и дсизнь.
Природа и жизнь въ своихъ явлешяхъ рано, очень рано 

обращается къ человеку; но речь ея тиха, такъ тиха, что 
еще неразвитой умъ мальчика, еще непривычное ухо че
ловека на этой ступени развитая съ трудомъ восприни- 
маетъ речь и звуки жизни и природы; правда, воспри- 
нимаетъ ихъ и чувствуетъ, но еще не умеетъ ихъ себе 
объяснить, перенести на свой языке, выразить на своемъ 
языке; и все-таки, какъ- только человекъ начинаетъ чув
ствовать и сознавать, что его «я» нечто отдельное отъ 
внешняго Mipa, въ человеке просыпается жажда понимать 
жизнь, языкъ внешняго Mipa и предчувстае, что онъ 
когда-нибудь да восприметъ въ себя эту жизнь, которая 
повсюду сталкивается съ нимъ извне и сдЬлаетъ ее 
своею.

Время года и дня приходить и уходитъ. Весна съ сво- 
имъ цветомъ и ростомъ наполняетъ мальчика удовольств1емъ 
и жизнью, и кровь его течетъ быстрее и громче бьется 
сердце; осень со своими падающими цветными и пестрыми 
листьями и ихъ крепкимъ запахомъ наполняетъ ожидашемъ 
и предчувств1емъ; неподвижная, но ясная, прочная и постоян
ная зима вызываетъ мужество и силы, и это чувство муже-
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ства и силы, выдержка й самоотречете д'Ьлаетъ сердце маль
чика, чувства мальчика свободными й веселыми; поэтому 
онъ едва ли съ такою радостью и восторгомъ встр'Ьчаетъ 
первые весенте цв-Ьты и первыхъ весейнихъ птичекъ, какъ 
первые хлопья сн^га, которые обЪщаютъ его мужеству и 
сил'Ь ровный и быстро одолимый путь къ далекой цЪли. 
Все это предчувств1е будущей, 1ероглифы тихой, еще по
груженной въ дремоту внутренней жизни; все это пра
вильно понятое и оцененное—ангелы, ведупце человека въ 
жизнь и въ жизни, поэтому оно не должно быть потеряно 
для человека, не должно расплыться въ дымъ и туманъ. 
И что есть въ нашей жизни, если детство и юность 
наша были пусты и бгЬдны, пусты и бЪдны свежими, жи
выми образами и. возвышающими жизнь, чающими и на
деющимися, предчувствующими и верящими чувствами и 
впечатл'Ьшями, пусты и бедны чувствомъ и сознашемъ 
своего лучшаго «я»?

ХУ.

Адольфъ Дистервегъ.
Адольфъ Дистервегъ, устроитель немецкой народной школы 

въ XIX веке, родился въ октябре 1790 г. въ Зинеге, въ Вестфа- 
лш, умеръ йъ феврале 1866 г. Отецъ его служить по судеб
ному ведомству, отличался деятельностью и честностью и пере- 
далъ эти качества сыну. Еще будучи въ школе мальчикомъ, 
Дистервегъ любилъ въ свободное время странствовать, заводить 
знакомства, особенно съ ремесленниками, узнавать все новое и 
интересное. Окончивъ курсъ въ латинской школе на родине, 
онъ поступилъ въ Герборнскш, а затемъ въ Тюбингенскш уни
верситеты и отдался изученго богослов!я. Идеи Песталоцци про
будили въ немъ глубоюй педагогичесшй интересъ, и онъ решилъ 
посвятить себя педагогическому делу. На 21 году онъ сделался 
домашнимъ учителемъ въ Мангейме, потомъ школьнымъ учите- 
лемъ я ъ  Вормсе, а въ 1818 г. онъ получилъ место въ образцо
вой школе во Франкфурте-на-Майне, где успелъ обнаружить 
-шачительныя педагогичесшя даровашя. Въ 1816 г. онъ вступилъ



въ члены Франкфуртекаго общества поощрешя полезныхъ знанш; 
устроилъ при немъ воскресную школу для подмастерьевъ и ре- 
месленныхъ учениковъ и ревностно занимался въ ней. Съ 1,818 
по 1820 гг. Дистервегъ былъ учителемъ латинской школы въ 
Эльберфельд'Ь, здесь онъ познакомился съ пзв’йстнымъ въ то 
время педагогомъ Вяльбергомъ, у котораго еженедельно соби
рался значительный педагогическш кружокъ для обмана мыслей 
по педагогическимъ и научнымъ вопросамъ. Н-йтъ сомнешя, что 
этотъ педагогически кружокъ им'Ьлъ решительное вшяше на Ди
стерв era, которой задумалъ тогда же отдаться вполне педагогиче
скимъ вопросамъ и посвятить себя на служеше народной школе. 
Въ 1820 г. онъ былъ назначенъ директоромъ учительской семи
нарии- въ Мерсе и началъ усердно заботиться о подготовке мо- 
лодыхъ учителей. Ибо, по мысли Дистервега, вся сила въ учи
теле: „Тамъ, где школы находятся въ упадке,—говорилъ онъ,— 
оне упадаютъ виною самихъ учителей; а тамъ, где оне возвы
сились, ихъ возвысили только учителя, поэтому только образо
ванные, мысляцре, словомъ, зрелые мужи могутъ быть достойны 
звашя учителя". 12 летъ Дистервегъ прожилъ въ Мерсе, всеми 
любимый и уважаемый, довольный своимъ положешемъ; возле 
него собрался, довольно тесный педагогическш кружокъ. По сло- 
вамъ одного почитателя Дистервега J): „Прусая построила при 
Рейне три страшныя крепости2) для защиты противъ соседей 
и для охраны государства. Но она соорудила еще и другую, 
сильнейшую крепость — образоваше народа. Эту последнюю и
самую надежную крепость помогалъ ей строить Дистервегъ, какъ

1

искуснейшш въ евоемъ деле инженеръ".
Въ 1830 г. Дистервегъ сталъ уже известенъ въ высшихъ 

правительственныхъ сферахъ, какъ лучшш знатокъ педагогиче- 
скаго дела, и ему предложено было занять место вновь учреждае
мой въ Берлине учительской семинарщ для городскихъ школъ. 
Но жизнь въ Берлине, куда онъ переехалъ только въ 1832 г. 
после холеры, Дистервегу не понравилась. Однако и тутъ Дистер
вегъ принялся энергично за дело и подобралъ прекрасныхъ 
сотрудниковъ. Въ это же время Дистервегъ увлекся литератур
ными трудами, которые доставили ему большую известность. Со-
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■ 3) Шмитгенера.
-) Въ Коблеицй, КёлыгЬ .и Везел'Ь.



чинешя его относятся преимущественно къ элементарной педаго
гика и содержатся частью въ отдйльныхъ книгахъ и брошюрахъ,

ч

частью въ педагогическихъ журналахъ, главнымъ образомъ, въ
ряде статей, помйщенныхъ имъ въ издаваемыхъ съ 1827 г.> '
„Рейнскихъ Листкахъ" 1). Уже въ 1846 г. насчитывали 24 сочи- 
нешя Дистервега, 260 статей въ „Рейнскихъ Листкахъ" и мно
жество рецензий по всевозможнымъ педагогическимъ вопросамъ.

Въ борьбе за лучшую постановку народной школы Дистер- 
вегъ нажилъ себе много враговъ, особенно среди католическаго 
духовенства, которое въ то время въ Германш старалось иметь 
преобладающее значеше - въ народной . школе. Враги обвинили 
Дистервега въ опаеныхъ реформаторскихъ стремлешяхъ, и 
въ 1847 г. онъ былъ уволенъ отъ должности директора берлин
ской учительской семинарш, хотя и безъ видимой законной при
чины. После этого онъ, сделавшись частнымъ человйкомъ, про- 
должалъ усиленно заниматься педагогическими вопросами и отзы
ваться на текупдя собьтя: такъ онъ настойчиво доказывалъ не
обходимость спещальнаго образовашя для учителей и критико- 
валъ появившееся въ 1854 г. пруссюе регулятивы; онъ же вполне 
доказалъ несостоятельность ланкастерской системы взаимнаго 
обучешя,, которой до того времени такъ увлекались. Дистервегъ 
до самой смерти, последовавшей въ 1866 г., продолжалъ начатое 
имъ съ 1851 г. издаш’е „Педагогическаго Ежегодника", выпуская 
по книжке въ годъ.

Лучшее изъ сочинений Дистервега „Руководитель для немец-
%

кихъ учителей “ впервые появилось въ 1835 г. въ Эссен^, въ 
йзд. Бедекера. Оно вытерпело рядъ изданш и подверглось пере
работка.

Мы- д^лаемъ выдержки изъ II ч. „Очерка исторш воспитания 
и обучешя съ древнМшихъ до нашихъ временъ* Л. П. Модза- 
левскаго, изд. 3. Спб. 1892 г., св'Ьреннаго съ н'Ьмецкимъ
„Wegweiser’oMb * 2) и изъ. ,/Избранныхъ педагогическихъ сочиненш* 
Ад. Дистервега, въ издаши журн. „Семья и Школа “ 1885 г.

9 «Rheinische Blatter>.
2) Последнее издаше: Adolf Diestenveg. Wegweiser zur Bildung fiir deutsche 

Lehrer. Bearbeitet und lierausgegeben von Karl Richter. Frankfurt am Main und 
Berlin 1907. Erstor Teil. Das Allgemeine. Siebente Auflage. Zweiter Toil. Das 
Besondere IX+440. Secliste Auflage.
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1.

О  В Ы С Ш ертЪ  ИДИ ОСНОВНОДОЪ п р и н ц и п ! »
воспиташя.

Для того, чтобы иметь право говорить о науке воспи- 
т а т я , мы должны высказываемые въ ней взгляды обосно
вать, доказать, т.-е. (оставляя въ стороне доказательства
эмпирическая и историчесшя) требующ1я доказательства

\

утверждения вывести изъ безспорныхъ, твердо установлен- 
йыхъ, уже общепризнанныхъ истинъ; постараемся изсл'Ьдо- 
вать эти подпоры нашего здатя, насколько они удовлетво 
ряютъ своему назначенш, и такимъ путемъ, идя сверху 
внизъ, дойти до самаго фундамента. Этотъ фундаментъ въ 
вопросахъ познашя есть первое, самое глубокое,. самое важ
ное, основное положете, къ которому сводятся все друия, 
на которомъ они основываются и покоятся и которое по
этому должно быть названо- основоположетемъ, высшими, 
основными принципомъ. Следовательно, въ воспитанш, 
коль скоро дело касается обосноватя взглядовъ, прежде 
всего нужно найти основной или высппй принципъ его.

Посмотримъ же, кагае признаки должно иметь то по
ложете, которое по праву могло бы быть поставлено во 
главе педагогической системы, какъ основной, верховный 
(высппй) принципъ или основоположеше ея. Найдя эти 
признаки, мы будемъ въ состоянш судить,. будетъ ли 
известное положете, выставленное во главе всей системы 
воспиташя, действительно заслуживать этого.

1) Высппй принципъ, или основоположеше, не можетъ 
быть доказано и ни въ какихъ доказательствахъ не ну
ждается.

Если бы такой принципъ могъ быть доказываемъ, то 
это значило бы, что онъ можетъ быть выведенъ изъ дру
гого принципа или положешя, по отношетю къ нему выс- 
шаго и ранее признаннаго; следовательно, нашъ принципъ 
не былъ бы принципомъ высшимъ, вообще не былъ бы 
основоположетемъ, аксюмою. Итакъ, тотъ принципъ, ко



торый мы принимаемъ за основной, за основоположеше 
научной системы, не можетъ быть доказываема

Этотъ принципъ и- не нуждается въ доказательстве. 
Если бы онъ нуждался въ доказательстве, то это значило 
бы, что онъ не им'Ьетъ полной достоверности, что онъ 
представляем собою нечто колеблющееся' и во всякомъ 
случае нечто лишь вероятное. Но на недостоверномъ, на 
колеблющемся, только лишь вероятномъ утверждены 
нельзя строить научной системы. Такимъ образомъ основ
ной: принципъ воспиташя не можетъ быть гипотезою, не 
можетъ быть доказываемъ и въ доказательствам не ну
ждается; онъ долженъ, следовательно, быть непосредствен
ною истиною, или аксюмою. Онъ долженъ быть таковою, 
чтобы о немъ можно было сказать: «это понятно само со
бою, эта истина ясна сама по себе, эту истину человекъ 
сознаетъ непосредственно, она лежитъ въ самой природе 
предмета».

2) ВысшШ принципъ долженъ быть общъ.
•  0

• Онъ долженъ носить вполне характеръ общности. По 
объему онъ долженъ быть болынимъ, нежели все друия 
положешя родственнаго содержашя, нежели все друия 
положешя той же области ведЬтя, ибо изъ него должны 
быть выведены все друия положешя, посрздствомъ его 
они должны быть обоснованы; онъ долженъ ответить на 
последнее «почему». Все, что находится въ связи съ этимъ 
принципомъ, должно быть истинно, все противоречащее 
ему — ложно; . онъ долженъ господствовать надъ всею 
областью науки,- ему должны быть подчинены все осталь- 
ныя положетя ея. Поэтому известная наука должна изъ 
него исходить и къ нему'же возвращаться, т.-е. на немъ 
основываться.

3) ВысшШ принципъ долженъ быть единичнымъ, онъ 
долженъ быть единственнымъ.

Двухъ высшихъ принциповъ въ данной области вед'Ьшя 
одновременно быть не можетъ, ибо тогда они находились 
бы въ состоянш логическаго соподчинешя. Но соподчинен
ное положеше должно быть подчинено какому-либо такому 
положенно, которое будетъ по отношенш къ первому

12Демковъ, М. Педагогика.



общимъ, заключающимъ его въ себе высшимъ, оеновнымъ, 
принципомъ, т.-е., следовательно, соподчиненное положение 
небуДетъ оеновнымъ-принципомъ. Изъ этого следу етъ, 
что только высший принципъ можетъ быть поставленъ въ 
основате науки.

4) Высший принципъ воспитания долженъ быть принци
помъ формальнымъ.

Формальное противополагается реальному, форма проти
вополагается содержат»), субъективное—объективному. По-

1

ложете, имеющее определенное реальное содержите, бу- 
детъ несравненно менее обще, нежели всякое такое поло- 
жевне, которое,. будучи лишено указаннаго содержатя, 
даетъ только общую норму или выставляетъ только общШ 
принципъ.

Такимъ образомъ высшШ принципъ воспитащя не дол
женъ иметь, никакого положительнаго содержатя; онъ 
обозначаетъ только обнцй, формальный законъ.

Не нужно много доказательствъ, чтобы иметь право 
утверждать, что именно принципъ природосообразности и 
долженъ быть признанъ высншмъ принципомъ всякаго 
воспитатя.

Такимъ образомъ . въ воспитанщ человеческомъ глав
нейшая задача сводится къ тому, чтобы не совершалось 
ничего такого, что противно природе человека вообще и 
природе отдельной индивидуальности въ частности, чтобы 
все было сообразно ст> природою человеческою и съ приро
дою индивидуума. Намъ остается доказать, что принципъ 
«воспитывай сообразно съ природою» не можетъ быть до- 
казываемъ и въ доказательстве йе нуждается, что это 
принципъ вполне общш, единичный и формальный.

1) Принципъ «воспитывай сообразно съ природою» но 
можетъ быть доказываемъ и въ доказательствахъ не ну
ждается. . .

Человекъ не творитъ природы, онъ находить ее предъ 
собою уже существующею, онъ самъ есть продуктъ этой 
природы. Существа природы могутъ и должны быть только 
темъ, къ чему они созданы, т.-е. къ чему они имеютъ за
датки. Стараться сделать изъ иихъ нечто иное было бы



очевидным!» безум1емъ. Растете никогда не можетъ пре
вратиться въ животное, и обратно; и каждое растете 
изв'Ьстнаго вида и остается растетемъ именно этого вида.

2) Принципъ «воспитывай сообразно съ природою» есть 
принципъ вполне общШ; онъ есть самый общШ принципъ 
всей педагогики.

Этотъ принципъ им'Ьетъ единственный дризнакъ—при-
♦

родосообразность; никакой другой принципъ не можетъ 
иметь признакъ меньшаго и, вместе съ т'Ьмъ, более 
общаго. Онъ вытекаетъ непосредственно изъ сущности че
ловека и непосредственно къ нему же возвращается; онъ 
признаетъ всю ценность и все значете целесообразности 
въ его природ^; онъ отличается характеромъ общности и 
неограниченности; онъ требуетъ, чтобы вся воспитательная 
деятельность была сообразна съ природою. Такимъ обра- 
зомъ, содержате этого принципа возможно малое, объемы 
же возможно великъ, т.-е. онъ есть самый общШ принципъ 
всей педагогики.

3) Принципъ «воспитывай сообразно съ природою» есть 
принципъ единичный и вполне достаточный.
. 4) Принципъ «воспитывай сообразно съ природою» есть
принципъ формальный.

Этотъ принципъ не высказываетъ, не определяетъ—къ 
чему, къ какой конечной цели, съ какимъ намерешемъ 
должно воспитывать—для того ли, чтобы быть пригодными

Г

въ свете, или для самодовольства, благополуч1я, блажен
ства и т. п., въ интересахъ ли известнаго сослов1я, рода, 
отношенШ и т. п., сообразно или несообразно съ требова- 
тям и даннаго времени; при помощи техъ цли иныхъ 
средс.твъ и т. п. Ему нетъ дела до условтя пространства 
и времени, ни до какихъ-либо иныхъ; онъ лишены всякаго 
объективнаго содержашя; онъ требуетъ только, чтобы вос
питатель держался природы, способствовали развит! ю 
указываемыми ею целей. Словомъ, этотъ принципъ есть, 
что называется, принципъ формальный.

Итакъ, принципъ «воспитывай сообразно съ природою» 
есть высшШ принципъ всякаго человеческаго воспиташя.
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Этимы принципомъ все доказывается, къ нему въ воспи- 
тан1н все сводится. Если принять его за основу воспита
тельной деятельности, то другихы основашй приводить уже 
не для чего; онъ является самымъ глубокимъ и самыми 
последними основашемъ. Поэтому, если мы желаемы дока
зать истинность, справедливость того или другого воспита- 
тельнаго npieMa, того или другого опыта, то нами сл'Ьдуетъ 
только доказать, что данный пр1емъ или данный опыты— 
природосообразны, что они благопр1ятсгвуюты цгЬлямы при
роды, д'Ьйствуюты сообразно ея указашямы, и обратно: если 
•мы желаемы доказать, что известный образы действий въ 
воспитанна дурены, неверены, ложены,. пагубены, то обя
заны доказать, что оны противоестествены, и деты про- 
тивы целей природы, не соблюдаеты указанныхы ею путей. 
Действовать при воспитанна: человека природосообразно, 
естественно — значить проявлять высшую педагогическую 
мудрость; поступать противоестественно, несообразно сь 
природою —значить поступать вы педагогическомы отяоше- 
нш вы высшей степени глупо, извращенно. Истинный вос
питатель тоты, кто вы своей воспитательной деятельности 
всегда и везде остается верены принципу природосообраз- 
ности, естественности, и извращаеты, искажаеты, вообще 
воспитываеты'дурно тоты, кто не следуеты этому принципу, 
остается неверены, противодействуете ему. Такимы обра- 
зомы самое общее, безусловное, всеобыемлющее требоваше, 
которое должно предыявлять воспитателю, состоите въ 
томы, чтобы оны поступалы «сообразно сы природою».

Принципы природосообразности заключаете вы себе два 
требовашя—положительное и отрицательное. Первое гла
сите: избегай .вы воспитанна всего неестественнаго, против- 
наго природе, второе—развивай, упражняй природные за
датки, действуй сообразно сы природою. Это последнее 
■требоваше — первейшее, главнейшее требоваше; если оно 
выполняется, то и все друпя, вытекающей изы него, пра
вила более или менЬе выполняются.



2.

I. Правила обучения по отно(иен1ю къ
учащемуся *).

1) Учите сообразно съ природою. Природа есть сила и 
дсе естественное въ человеке также представляетъ силу. 
Поэтому наставникъ долженъ руководиться природою чело
века и законами ея развитая. Это самый выснпй законы об- 
учешя. Изъ него проистекаютъ все прочтя правила, а потому 
для воспитателя важнее всего узнать человеческую природу
вообще, и природу своего питомца въ особенности. Для

/

этого главной руководительницей явится психолоия; но 
кроме того, внимательно наблюдайте за еамимъ воспитан- 
никомъ, и вы можете достигнуть такихъ результатовъ, ко
торые осветятъ и направить всю вашу деятельность. Зная 
психолoriio, наставникъ путемъ дедукщи постоянно будетъ 
искать применешя общихъ законовъ къ частнымъ особен- 
ностямъ развиваемаго субъекта, и изъ наблюдетй надъ 
нимъ и другими субъектами индуктивно выработаетъ себе 
самортоятельныя психологичесюя познашя детской и юно
шеской природы. Вели же это не будетъ выполнено педа- 
гогомъ, онъ останется безвыходно въ потемкахъ и станетъ 
бродить въ нихъ. вместе съ своимъ питомцемъ до техъ 
поръ, пока не пробьетъ часъ освобождения его невинной 
жертвы.

2) Соображайтесь съ естественными ступенями или пе- 
рюдами челов)ьчсскаго развг/тгя. Самостоятельная деятель
ность въ первый перюдъ детства проявляется преимуще
ственно въ, виде телесной, физической деятельности. Въ 
это время дитя лучше всего • любить игры, — и пусть 
играетъ! ■ Воспитатель долженъ воспользоваться этой пре
обладающей наклонностью для общаго развитая тела гим
настикою, которую не следуетъ прекращать и после, чтобы
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душа, развитая до самостоятельности, могла застать и тело 
-уже до того развитыми, чтобы оно могло быть наиболее 
послушными ея оруд1емн. Духовная воспршмчивость при- 
нимаети видь каки бы одной деятельности внгЬшнихъ 
чувствн: дитя любити все разсмотр'Ьть, разслуитать, обню
хать, попробовать, ощупать; его любознательность стоити

*

еще на степени любопытства. И эту наклонность воспита- 
тель долженн употребить ви пользу, развивая и изощряя, 
укрепляя внешшя чувства соответствующими ими упраж- 
нешями, обучая всему. наглядными образомн, превращая 
любопытство ви любознательность. Духовная самодеятель
ность обнаруживается пока лишь ви свободной игре фан
тазии дитя любити сказки, йсторШки си приключетями и 
собственное фантастическое творчество. Воспитатель дол
жени дать детской фантазш надлежащее направлеше, пред
лагая ему изустно, а потоми и задавая читать народныя, 
а не поддельный поди народность сказки, простые разсказы 
изи близкаго кн нему круга- или изи естественной исторш, 
замечательныя черты изи жизни историческихн лици, на
сколько они могути быть- понятны дитяти, поучительный 
библейстя исторш. Наконеци это время весьма удобно для 
научешя детей разными механическими искусствами, кн 
которыми дети ви этоми возрасте чувствуюти особенное 
располбжете. Результатоми всего такого подготовительнаго 
обучены бываети развитее способности ки наблюдению, вни- 
матю, терпётю,- усвоен1ю и сохранетю ви памяти изучен- 
наго, возбуждеше охоты ки настоящему ученпо. -Это самое 
лучшее время для практическаго изучешя языковн и во
обще для накоплешя ви памяти полезнаго для жизни за
паса снЬд-Ьшй. Мало-по-малу при этоми развивается ви ди
тяти-разсудоки и мышлеше, а си другой стороны начина- 
юти выказываться особенныя способности и наклонности, 
и иногда си такою очевидностью, что не слишкоми много 
нужно проницательности, чтобы заметить будущее призва- 
ше дитяти. .

3) Начинайте учить съ той точки, на которой стоить
ф

иоть ней ведите его постоянно вперед?,. без?, 
рывов?, и пропусков?,. Со основательнДанное состояш’е

т-о*



«

ученика и есть исходный пунктъ обучешя г). Прежде ч'Ьмъ 
начнете учить чему-либо, постарайтесь узнать: какъ далеко 
въ этомъ предмете ученикъ вашъ, на чемъ онъ остано
вился. Безъ этого знатя ваше преподавате не принесетъ 
желаемой пользы * 2): вы не будете знать, что можно предполо
жить въ ученике, ,какъ уже известное ему, чтобы съ этимъ 
изв'Ьстнымъ связать новое, преподаваемое ему познаше, 
исправляя въ то же время все, что ученикъ зналъ и 
прежде, но не точно или не верно, однако избегая пере- 
учивашя. Итти въ ученш. впередъ надо постоянно, безъ 
перерывовъ и безъ проб'Ьловъ: этого требуетъ законъ са
мого развитая, которое въ самой природе совершается не 
иначе, какъ постепенно, постоянно, непрерывно, безъ скач-
ковъ, однимъ словомъ—органически; а потому, если вы въ 
преподаванш будете поступать не • такъ, какъ требуетъ 
самое понятае развитая, вы не разовьете и вашего питомца. 
Безпрерывнымъ по справедливости можно назвать то уче
те , которое делаетъ способнымъ ученика восходить на 
каждую высшую ступень съ такою степенью самостоятель
ной , деятельности, какой только можно требовать отъ его 
возраста, степени развитая и отъ сущности самого пред
мета. Въ интересахъ основательности строго держитесь 
правила—учить' какъ можно меньше. Неопытные учителя 
больше всего грФшатъ противъ этого правила: они ревностно 
учатъ всему, чему сами выучились, стараются дать учени- 
камъ своимъ' какъ можно более матер1ала, полагая, что 
это имъ также- необходимо и интересно, какъ имъ самимъ, 
что знате—не тяжелая ноша; они- засыпаютъ учениковъ 
высшими идеями • и выводами науки, тогда какъ детямъ 
недостаетъ еще и элементовъ; они несвоевременно набива- 
ютъ память множествомъ разнородныхъ познанш, которыя 
лежатъ въ ней безъ • употреблешя, гнштъ и только уби- 
ваютъ въ ученикахъ самодеятельность и охоту къ уче- 
шю. Между темъ иные называютъ такое учете основа-

•  • •  ,

} )  Der Standpunkt des Schulers ist der Ausganspunkt (Wegweiser, 
стр. 313).

*  •  ,  p

2) Ohne die Kenntniss des Standpunktes des Schulers istkeine ordenteiche 
Belehrung desselben moglich.



184

тельнымъ. Истинная основательность состоишь въ 
чтобы учить понемногу, т. - е. постольку, поскольку мо- 
жетъ принять и самостоятельно перерабатывать ученикъ; 
чтобы оставить каждому знанш созреть въ душе пи
томца; чтобы дать ему возможность совершенно овладеть

Ч

изученнымъ и применить къ делу, сравнить съ другимъ, 
сделать выводъ; чтобы питомецъ чувствовалъ, что выучен
ное онъ на самомъ деле знаетъ, и знаетъ навсегда: это 
даетъ ему силу и бодрость, влагаетъ веру въ себя, радуетъ 
и придаетъ охоту итти впередъ... Истинная основательность 
состоитъ именно въ томъ, чтобы вести далее ученика не 
прежде, пока онъ не получить силъ самостоятельно взойти 
на следующую ступень, такъ чтобы результаты учешя 
действительно соответствовали степени развитая ученика.

4) Не учите ничему, что для еще не имгьетъ
никакого значенья въ то время, когда онъ этому учится, или 
же не будетъ иметь впоследствии Учете должно соответ
ствовать той степени развитая, на которой стоить учанцйся 
въ то время, когда учится, а не . той, на которой онъ бу
детъ, можетъ-быть, находиться впоследствии Это правильно 
можно выразить и такимъ образомъ: не учите ничему 
преждевременно.
■ 5) Учите наглядно. Это правило такъ важно для всего 

учешя, что его должно бы поставить, на первое место 
после правила, требующаго учить сообразно съ природою. 
На немъ основывается вся первоначальная метода обучетя, 
требуемая новою, современною дидактикою, хотя редко 
придаютъ этому правилу ту' полную всеобщность, какой 
она заслуживаетъ, и редко прилагаютъ ее въ школе къ 
преподавание каждаго учебнаго предмета. На этомъ пра
виле должно основываться все обучеше детей и юношей;

/  -  ,

да и для взрослыхъ оно имеетъ огромное значеше при 
всякомъ изученш новаго. предмета. Развитае человеческаго 
духа начинается съ воспр1ятая впечатлешй внешняго Mipa. 
Эти впечатлетя возбуждаютъ въ душе чувствовашя, кото
рый соединяются потомъ въ созерцашя или наглядный 
представлешя, который умъ возводить, наконецъ, въ обгщя 
понятая. А потому понятая должны основываться на на-

9



глядныхъ представлешяхъ или созерцашяхъ, а созерцан1я— 
на чувственныхъ востцнятаяхъ: иначе понят1я будутъ ли
шены созерцашя, а слова, которыми означаются понятая, 
будутъ лишь пустыми звуками. Со времени Локка, Комен- 
скаго, Руссо и Песталоцци, которыми такъ много обязано 
наглядное преподаваше, между педагогами распространи
лось мн^ше, будто правило «учить наглядно» ограничивается 
только первоначальными обучетемъ, именно: относится 
только къ преподаванш первыхъ начали ариеметики и 
геометрш. Такое мнете весьма односторонне. Напротивъ, 
всякое твердое, ясное знате какъ внРшнихъ предметовъ, 
такъ и внутренняго состоян1я самого духа, исходитъ изъ 
наглядности. Если нРтъ никакой возможности дать учаще
муся прямое, наглядное представлеше объ извРстноми пред
мете, то, по крайней мере, прибегайте къ изображешямъ,

\  »

рисунками, къ возбужденш воспоминашй въ ученикахъ о 
томи, что они уже видели, слышали и т. п., къ сравне- 
шямъ, аналоиямъ и другими подобными средствами. 
Никогда не начинайте си правила, си принципа, а си 
факта, си примера, потому что правила суть отвлечешя 
отъ примеровъ, а принципы—рефлекшя изъ фактовъ; безъ 
примеровъ не могутъ быть поняты правила, безъ фак
товъ—принципы. Все дальнейшая дидактическья правила 
основаны почти исключительно на этомъ правиле—учить 
наглядно, и представляютъ какъ бы дальнейшее его раз- 
витае. '

6) Переходите отъ близкаго къ дальнему, отъ простого къ
1

сложному, отъ летаю къ трудному, отъ къ не
известному. Все эти правила находятся въ такой связи, 
что если мы нарушимъ одно, то впадемъ въ ошибку во 
всехъ остальныхъ. Такъ, напримеръ, не все то близко для 
пониматя дитяти, что близко къ нему по времени или 
месту. Все особенное, частное, конкретное, наглядное— 
близко, а все общее, отвлеченное—далеко. Изъ этихъ четы
рехъ правилъ, вместе взятыхъ, самое важнейшее, однако, 
последнее: переходите отн известнаго къ . неизвестному, и 
если мы въ приложенш встретимъ затруднеше, не зная 
которому изъ нихъ отдать преимущество, то все проч1я
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должны уступить названному. На послЬднемъ правилгЬ 
основывается и следующее.

7) 3 чате не научи ымь,а На
учное, академическое преподавате, какое бываетъ, напри- 
мЬръ, въ университетахъ, начинается обыкновенно съ 
общихъ положений, изъ которыхъ выводятся всгЬ частности 
и особенности путемъ дедукцш, при строгомъ соблюдены 
посл’Ьдовательнаго порядка поступательнаго движешя или 
развитая; однимъ словомъ, академическое преподавате тре- 
буетъ строго- систематическая© изложетя, при чемъ имеется 
въ виду не развитае учащихся, а строгая логичность въ 
группировка истины. Элементарное преподаван1е, нацро- 
тивъ того, идетъ гЬмъ же индуктивнымъ путемъ, какимъ 
происходить естественное развитае человЬческаго духа, на
чиная съ единичнаго, частнаго и переходя къ общему, отъ 
анализа къ синтезу. Итакъ, научная—синтетическая, д1алек- 
тическая или догматическая метода прямо противоположна 
элементарной—индуктивной, аналитической. Излагая .пред
мета по научной метода, преподаватель ставитъ науку или 
самого себя, какъ ея представителя, центромъ всего учешя, 
и поставляетъ слушателя въ положете, такъ сказать, пас
сивное, при которомъ онъ ограниченъ воспр1ятаемъ, изуче- 
темъ й -размыт л ешемъ о томъ, что ему предлагается 
безъ личнаго авторитета, но во имя разума и науки. Само
стоятельность уже предполагается въ слушателе.- Напро- 
тивъ, преподаватель, слЬдуюпцй элементарной метода, 
исходить изъ той точки, на которой остановился учапцйся, 
и старается вопросами, находящимися въ прямой связи съ 
т’Ьмъ, что ученикъ уже знаетъ, возбудить его самостоятель
ность, приведя его къ открытаю новыхъ мыслей. СлЬдова- 
тельно, здЬсь учапцйся, а не наука, становится центромъ 
преподавашя, а учитель является только средствомъ къ 
возбужденш и руководству учащагося. Въ научномь пре
подавании предпочитается акроаматическая метода .■ изложе
ны, при элементарномъ—эвристическая или катихизиче- 
ская или, вообще, сократическая.'

8) Имгште прежде всего въ формальную, а
томъ \уже материальную илц, лучше сказать, соединяйте
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обе цели вместе. Обучете можетъ иметь двойную тен- 
денцш: во-первыхъ, сообщить известный учебный матерь 
алъ, усвоить за ученикомъ известное знаше и вместе 
уменье, и во-вторыхъ, посредствомъ учен1я развить его 
силы. Въ первомъ случай имеется въ виду матер1альная 
цель, во второмъ—формальная. Но, собственно говоря, обе 
эти цели не исюиочаютъ другъ друга; напротивъ того, 
тотъ ученики, который съ особенной энерпей и самостоя
тельностью усвоили себе учебный матер1али, энергически

<

разовьети и силы своего духа, если только при усвоенш
применяема была разумная метода. Но, каки бы то ни было,

»  >

формальная цель все-таки важнее, выше, - а, потому она мо- 
жети и должна иметь преимущество и перевесь, особенно 
при элементарномн обученш ви детстве и ви первой юно
сти. При элементарномн обученш ученики не нуждается ви 
большой массе сведетй; для его пользы, важнее всего раз
вить въ немъ каки. можно бодее силу мышлешя, дари 
слова, внимаше и способность разумно и быстро ехъатывать 
каждый новый предмети съ его существеннейшихн сторони 
и т. п. Тагая чисто формальный качества принесути. уче
нику огромную пользу впоследствш ви жизни, если только 
возбужденныя ви немъ силы духа и развитый уменья бу- 
дутъ направлены къ добрыми целями. Но изи всего этого 
не следуетн, что матер1альная цель должна быть вовсе 
упущена изи виду: она только не должна преобладать. 
Чемн моложе и неразвитее учащШся, теми более надо за
ботиться о возбужденш его силъ и способностей; чемн 
выше они возрастомн и зрелостью, теми смелее можно 
передавать ему тяжелый грузи сведешй, • ви томи предпо
ложении, что прежде сознанныя ви неми силы помогутн 
его духу ассимилировать предлагаемый матер1али. Но по
пробуйте поступать наоборотн: завалите питомца си нераз
витыми силами учебными матер1ало’мъ, переварить который 
у него не хватаетн сили, и вы невозвратно погубите его 
духи. Ви старшихъ классахн гимназШ матер1альная цель 
получаети более значетя, но и тами, даже въ универси- 
тетахъ и академтяхъ, не должна быть забываема та гимна
стика духа, которая научаете. самостоятельно изеледовать
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неизвестное и освещать сознатемъ новые предметы. Фор
мальное образовате не должно заключать въ себе ничего 
утилитарнаго, прикладного,—а только пригодный для себя 
учебный матер1алъ, который долженъ подлежать не одному 
усвоенно, но прежде всего переработке и уже потомъ усвое- 
шю: черезъ это обучете/будеты вместе и матер1альнымъ. 
Что касается до многосторонности въ преподаванш, то она 
состоитъ въ томъ, чтобы посредствомъ одного и того же 
предмета упражнять по возможности все душевныя силы, 
все способности: и созерцательную способность, и память, 
и воображеше, и умъ, и волю, и даже чувство. Поэтому 
нельзя полагать, что каждый учебный предметы имеетъ въ 
виду только какую-нибудь одну цель. Жизненность и прак
тичность обучейт должна состоять въ томъ, чтобы ученики 
упражнялись въ приложены усвоеннаго какъ къ другими 
отраслями знашя, такъ и къ жизни, соединяя словесное 
изложете усвоеннаго съ письменными. Съ этою целью все 
элементарное обучете должно иметь характеры единства;

. каждое знаше должно жизненно, органически проникать 
. другъ друга; въ каждомъ усвоенномъ знанш необходимо 

упражнять до техъ поры, пока оно сделается совершенною 
собственностью учащагося и срастется со всеми другими 
знатями такъ, чтобы онъ моги располагать ими легко и 
свободно, и приложете выученнаго обратилось бы въ при
вычку, въ механизмы: такъ, напримеръ, музыканты, преодо
лены механичесюя трудности, разбираетъ потомъ ноты, безъ 
остановки, раздумья, и уже сами можетъ предаться тому, что 
составляетъ сущность музыки. Вотъ почему все дело элемен- 
тарнаго обучетя съ его формальными целями удобнее 
всего вести одному учителю по всеми предметами, которые 
не должны строго выделяться одинъ изъ другого, какъ это 
бываетъ и въ самой жизни и въ природе, где все взаимно 
связано и обусловлено.

9) Не учите ничему, чего у не можетъ понять. Не 
давайте ничего, выходящаго за его горизонты, или, вер
нее, подводите его только къ тому, что можетъ появиться 
на его горизонте и какъ бы стоить само на' очереди. 
Словомъ, не учите ничему, чего ученикъ не можетъ по-



пять. Неиспорченное дитя сильно чувствуетъ некоторое 
отвращение къ тому, что недосягаемо и выше его по- 
нимашя, и не любитъ ничего усваивать одною памятью. 
Однако въ нашихъ школахъ дети часто npiy чаются къ охот
ному усвоешю того, чего они еще не понимаютъ, npiy ча
ясь къ тому разными искусственными поощрительными или 
устрашающими мерами. Здесь нарушаются природа и сво
бода развитая, насильственнымъ образомъ убивается въ 
ученике любовь и стремлете къ истине, и все воспитате 
делается грузомъ, порабощешемъ, тогда какъ оно должно 
быть освобождетемъ. Только истина дЪлаетъ насъ свобод
ными. Подъ понимашемъ надо разуметь не абсолютное, 
но определяемое возрастомъ и степенью развитая ученика. 
Лучнйй признакъ такого понимашя—бодрость, охота детей
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къ ученпо; непонимате порождаетъ апатш и лень, про- 
тивъ которыхъ безсильны все карательныя меры.

10) Старайтесь, чтобы ученши помнили все, чему вы
учились. Память есть способность сохранять и вызывать по 
желашю однажды составленное представлеше. При этой 
репродукцш представлений какъ укрепляется сама способ
ность памяти, такъ и сами представлешя выигрываютъ въ 
ясности, определенности, точности и прочности. Какъ много 
дети въ низшихъ и среднихъ классахъ учатъ такого, что 
потомъ забываютъ уже въ высшихъ, и окончательно утра- 
чиваютъ въ жизни! Если же учить надо только тому, что 
необходимо удержать на всю жизнь,—то надо и заботиться 
объ упрочеши такихъ знашй. Достигнуть этого можно только 
словеснымъ, катихизическимъ повторешемъ всего того, что 
ученикъ усвоилъ себе, напр., въ продолжете- известнаго 
времени: недели, месяца, года и даже несколькихъ летъ. 
При этомъ нечего бояться некоторыхъ утомлешй для уче- 
никовъ, а себя жалеть не следуетъ ради ихъ пользы. У 
детей есть .природная наклонность къ повторенш,. если 
только она не заглушена последующимъ дурнымъ обуче- 
темъ. Такое частое повтореше особенно необходимо въ та
кихъ предметахъ, въ которыхъ все последующее система
тически основывается на предыдущемъ, напр., въ матема
тике и иностранныхъ языкахъ. Чемъ больше комбиниру-



ются старыя представлешя съ новыми, тгЬмъ более уясня
ются и упрочиваются и те и друия по законамъ ассоща- 
цш. Слабость духа и характера у многихъ взрослыхъ объ
ясняется только темы, что они въ детстве все усвоивали 
только отчасти, а не вполне. Знать вполне, значитъ—иметь 
усвоенное всегда подъ рукою, во всякое мгновенье, когда 
представится въ томъ надобность. Въ интересахъ такого 
полнаго усвоетя учениками учебнаго матер!ала, учитель 
старшихъ классовъ самъ долженъ знать все то, что прохо
дилось въ младшихъ, и уметь кстати вызывать въ учени-
кахъ воспроизведете прежнихъ знанш.

11) Старайтесь, чтобы учащийся быль проникнуть такими 
представлетями, мыслями, воззргстремлениями, кото
рыми обуслтится его последующая самодеятельность въ
жизни, какъ человека и гражданина своего отечества, въ 
какой бы-сфере ни было. Современная педагогика отверга- 
етъ раннее спещальное предназначеше детей къ известному 
поприщу, такъ какъ самъ опытъ доказалъ, что такая узкая, 
хотя и житейско-практическая, система всегда вредитъ делу 
общечеловеческаго образовашя. Но каждый человекъ не 
мыслимъ иначе, какъ принадлежащимъ къ своему народу; 
следовательно, принципъ нацюнальный не исключается 
общечеловеческимъ, но входить въ него какъ элементъ. 
Общее образоваше предполагаете усвоение за питомцемъ 
тбхъ понятШ и привычекъ, которыя и человечны и вме
сте народны, и которыя, какъ все истинное, должны явиться 
результатомъ его собственнаго. убеждешя. Такъ какъ поня
тие нацюнальности поглощается пошшемъ общечеловече
скаго, то последнее, какъ важнейшее, должно при воспи
тания и обучети стоять на первомъ плане. Все общее, 
основное, элементарное должно предшествовать всему част
ному, условному, случайному, такъ какъ это законы самой 
природы. Вотъ почему въ деле общаго образовашя все, что 
партШно, спорно, условно, не должно быть навязываемо, 
а можетъ явиться только при самостоятельномъ и свобод- 
номъ избранш самого питомца, когда онъ уже совершилъ 
путь своего общаго образовашя. Между темъ педагоги не
редко приводите своихъ детей къ нацшнальной или кон-
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фессюнальной исключительности и заранее обрекаютъ ихъ 
на то или другое поприще жизни: это—уже порабогцеше 
личности.

12) Принимайте- во соображение особенную лич
щагося. Однако это не значить—обособляйте те частныя 
цели воспитания, противъ которыхъ уже высказано, а только 
выбирайте пути, которые были бы сообразны съ личностью 
питомца, и которые привели бы его къ свободному и все
стороннему проявлешю своей индивидуальной природы. 
Охраняйте его прирожденный талантъ и наклонности, но 
не бросайтесь на нихъ однихъ, пока не будетъ завершенъ 
весь круги общаго образовашя О-

3.

II. Правила, относящаяся къ предмету
преподавашя.

Въ д'Ьл'Ь воспиташя три фактора: ученикъ, учебный 
предметъ и учитель. Относительно второго изъ нихъ долягно 
советовать следующее:

1) Распределяйте содержите предмета соответ
ственно той точке развптгя, на которой ученикъ, 
и соответственно законамъ развитая вообще. При элемен- 
тарномъ обученш надо постоянно помнить, что главная 
цель его не есть сообщеше полнаго, систематическаго знан1я

•  ■  I

или науки, но развитае духовныхъ способностей и вообще 
образовашя. Вотъ почему педагогическая система, по кото- 
рой располагается учебный матер1алъ, существенно отли
чается огь ученой и не можетъ иметь ея полноты и стро
гости.. Въ научной системе признается строгое логическое 
делен1е на основан1и известнаго принципа или критер1ума; 
въ педагогической системе такими критер1умомъ служитъ 
личность учащагося, т.-е. его возрасти, степень знашя и 
развитая.

9 См. Л. МодзалевскШ. „Очерки исторш воспиташя и обучешя“. 
Ч. II. СПБ. 1877 г. Wegweisev см. Regeln fiir den Unterricht in Betreff des 
Schulers, des Subjekts, стр. 306—352.
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надъ шЬин, что составляешь его основание, не подвигаясь 
впереди до т^хъ пори, пока эти элементы не будути усвоены 
учащимся. Это правило принадлежишь къ основными и 
обезпечиваети верные успехи. Иначе все дальнейшее пре- 
подаваше будети поверхностно, учапцйся будети ощупью 
итти впереди, потеряешь всякое довгЬр!е къ предмету, ки 
учителю и ки самому себе, потеряети всякую охоту ки 
учешю. Это правило чаще всего нарушается при общеми 
обученш ви классе, где непременно есть и слабые, не
редко даже забрасываемые учителеми ради передовыхъ уче- 
никови.

. 3) Почаще возвращайтесь къ первымъ основными положет- 
ямъ или элементамъ предмета при дальнейшихн изи нихи 
выводахн, но настолько, насколько это нужно для ука- 
зашя на тесную связь между ними, следовательно, не те
ряя времени, если связь эта прюбреладля учащагося пол
ную очевидность. Эта-то связь ви понимании предмета и 
составляешь ту систему, ви которую должени построиться 
учебный матер1алъ. Воти почему также хорошее усвоен1е 
стараго лучше прюбретешя новыхи познаний, ведущаго ки 
верхоглядству.

4) Разделяйте содержание каждаго предмета на
известны яступени, на татя части, изи которыхи каждая 

представляла бы сама по себе нечто целое. Тогда отсут- 
CTBie научной системы не перейдети ви хаосн; учащШся 
будети ви состоянии Обозреть весь предмети ви целоми и 
ви частяхъ, будети иметь, таки сказать, пункты для
отдыха, на которыхи ему можно будети повторять прой-
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денное, и привыкнешь ки учешю методическому, совершае
мому по предначертанному плану, ви системе, которая 
сперва сознается только самими учителеми и делается 
ясною для ученика си техн пори, каки они овладеети 
всеми предметоми и будети ви состоянш окинуть его 
одними синтетическими взглядоми. Необходимы поэтому 
систематичестя повторешя накопленныхн знанШ, распо- 
лагаемыхи между известными пунктами или классифи- 
кащя.



5) На каждой ступени пре обозначайте части 
следующей ступени и даже сообщайте кое-что изъ того,

что стоитъ на ближайшей очереди въ преподавании Но 
При такомъ образе дййств1я надо остерегаться, чтобы не 
прервать нити настоящаго преподавашя. Этимъ способомъ 
мы не только постоянно будемъ удовлетворять уже возбу
жденными въ ученикахъ внимание и любознательности, но 
и возбуждать ихъ впередъ намеками на дальнейшее. Въ 
такихъ намекахъ состоитъ преимущественное достоинство 
элементарнаго преподавашя. Когда впоследствии то, чего 
преподаватель коснулся еще только слегка, какъ бы мимо- 
ходомъ, представлено будетъ учащемуся въ полномъ све
те,—это доставитъ учащемуся такое наслаждеше, которое 
еще более заохотитъ. его къ учешю. Вообще вся сущность 
всякаго духовнаго наслаждешя заключается въ выясненш 
того или другого пред став летя, и это наслаждеше есть 
главн'Ьйипй стимулъ, ведуний человека по пути знашя и 
прогресса. ‘

6) Разделяйте и располагайте . преподаваемый предмета 
такъ, чтобы па следующей ступени въ новомъ по возможно
сти всегда повторялось старое. Черезъ это будетъ сохра
няться связь между неизвестными и известными; пройден
ное будетъ более и более усваиваемо, и учанцйся будетъ 
упражняться въ томъ, какъ понимать сложные предметы и 
какъ съ ними обходиться; они привыкнетъ все сложное 
разлагать на простые элементы и частные признаки, и по
томи уже заключать о целомъ.

7) Соединяйте сродные по содержант предметы между 
собою. Этого, однако, не надобно понимать такъ, какъ 
учили Жакото, который советуетъ находить все во. всеми J) 
и учить всему, всякой всячине, въ одно и то же время, 
на однОмъ и томи же уроке. Такъ ничего нельзя раз- 
смотреть порядочно, то-есть основательно, и въ голове 
учащагося произойдетъ совершенное смешеше, сбивчи
вость поняый. Всякая система, связность,, если только она 
не искусственна и соответствуетъ степени, развитая уче- 1

1) Tout esL en lout.
Демкоиъ, M. Педагогика.



ника, не. затрудняетъ, а облегчаетъ учете и даетъ масс'Ь 
фактовъ смыслъ и порядокъ, определяемый .известной 
идеей. Для избежатя слишкомъ вреднаго, хаотическаго 
разнообраз1я можно на. одномъ.и томъ же матер!але де
лать различный упражнешя,. приводя составныя части этого 
матер1ала въ новыя и новыя комбинацш. Такъ, напримеръ, 
въ применеши къ языку это правило требуетъ: то самое, 
что .на одномъ уроке служило упражнещемъ въ чтенш, на 
другомъ—повторять для упражнения въ правописанш, на 
третьемъ—брать за тему для изучетя языка, его законовъ 
и правилъ.

8) Переходгте отъ самой вещи, опт предмета къ означе
нно его, къ изображение,—а не наоборотъ. Вещь, предмета, 
наглядный представлещя, понятая, мысли, суждетя, умоза- 
ключетя, идеи и проч.—все это и составляете самое су
щественное для знаыя, а следовательно, на нихъ-то и сле
ду етъ обратить главное внимате. Догда вещь понята, то
гда можно заменить ее знаками, какъ, напр., для слуха 
словами и выражениями, моделями и т. п.; тогда не будетъ 
возможности повторять заученный слова, какъ одни пустые 
звуки. Особенно осторожно надо обходиться съ терминоло- 
пей,. которая при методе обратной весьма обременительна.

9) При выборы методы съ сущностью
преподаваемого предмета. Собственно, по Дистервегу, 
есть только две методы: догматическая, сообщающая уче
нику .готовый матер1алъ для изучетя, и эвристическая 
(sopix/.ю — находить), заставляющая ученика съ помощью 
учителя производить матер1алъ новыхъ представлетй, по- 
нятай и мыслей. Все проч1я методы смешаны изъ этихъ 
двухъ методъ. Первая также иногда называется по внеш
нему. своему характеру акроаматическ(sbepoaojrat—слушать), 
и последняя — эротематическою(spojjiat—спрашивать). При
акроаматической методе, какъ. мы видели, учитель или 
сказываетъ, отдельный предложешя, которыя потомъ уче
ники повторяютъ или записываютъ, или преподаетъ часть 
предмета, какъ нечто целое, а ученики записываютъ или 
уСвоиваютъ на память только главнейшее; при всемъ этомъ 
преобладаетъ пассивность со стороны ученика. Эротематиче-

—  194 —



195

•ская метода состоитъ въ вопросахъ и отв'Ьтахъ. При ней 
все обучение особенно оживляется, но не всегда бываетъ 
развивающимъ и можетъ переходить въ болтовню или ре
зонерство со стороны детей, не требуя отъ нихъ напряжен
ной и самостоятельной активности, или усидчиваго труда. 
Эротематическая метода можетъ относиться или уже къ вы
ученному, превращаясь въ испыташе, или къ новому, ко
торое должно быть развиваемо изъ духа самого учащагося: 
■въ первомъ случай метода называется катихизическою или 
катихизащей, а въ последнемъ—сократическою. Акроамати- 
ческая метода, когда преподаются отдельный слова и пред- 
ложешя, можетъ быть применяема: или къ начинающими 
говорить дйтямъ, у которыхъ заметна поразительная жажда 
звука и слова, или къ зрелыми, мыслящими и самостоя
тельными юношами, когда преподается целый предметъ въ 
более или менее научной форме. Для элементарнаго пре- 
подаватя единственно полезная метода — эротематическая, 
разговорная, по вопросами и ответами, переходящая или 
въ собственно катихизическую, или въ сократическую. Но 
опытный и искусный учитель не держится строго и исклю
чительно ни одной методы: они применяется всегда къ 
личностями учениковъ и къ самому преподаваемому пред
мету. Такое преподаваше, при которомъ учитель идетъ съ 
учащимися теми же путемъ постепеннаго открытая истины, 
какими шло само человечество, таки сказать, воспроизводя 
или повторяя си ними, исторш самихъ наукъ, называется 
генетическою методою, которая для рацюнальныхъ предме- 
товъ есть наилучшая, таки какъ она более всего развива- 
етъ самодеятельность учащагося, напрягающаго все свои 
силы, чтобы самому добыть те результаты, до которыхъ 
дошло все человечество.

10) Не располагайте содержите учебного предмета по 
общимъ искусственными рубриками, но всегда разсматривайте 

все его стороны вместе. Напримеръ, при урокахъ нагляд- 
ныхъ не располагайте съ самаго начала все предметы по 
ихъ виду, величине, цвету, количеству и т. п., а разсма
тривайте каждый предметъ поодиночке со всеми его при
знаками, давайте сравнивать потоми уже съ изученными, и

13*



только впосл'Ьдствш, когда съ такою всесторонностью бу- 
дутъ разсмотр’Ьны мноие предметы, заставляйте учащихся 
подводить сродные между собою предметы по признаками и 
свойствами поди обпця понятая и рубрики, одними ело- 
вомн, классифицировать.

11 ) Не выводите последующих* положены посредством*
общих* дтйствЫ, но развивайте их* сущности самой
вещи. Эти правила относятся ви особенности кн математи
ческому преподаванпо, где легко *впасть ви одну механиза- 
цш вн'Ьшнихи пр1емови, каки, наприм'Ьри, известное поло- 
жете, что ви геометрической пропорцш произведете край- 
нихн членови равно произведент среднихи, не доказывайте 
только темп, что вы ихи порознь перемножите, но дайте 
понять этоти законн изи самой сущности геометрической 
пропорцш.

12) -Содержите учебнаго предмета, располагавшим в о  педа
гогической с и с т е м г ъ , д о л о ю н о  стоять въ уровень съ
состоятемъ науки. Это правило относится ви особенности кн 
предметами положительными и историческими, ви которыхн 
генетическая метода, следующая постепенному развитаю 
науки по времени, оказывается неприменимою. Таки, на- 
примерн, было бы неразумно преподавате математической 
географш начать си Птоломеевой системы и потоми дове
сти, наконеци, до ныне принятой Коперниковой, последо
вательно переходя все историчесюе моменты развитая науки 
и разделяя все те заблуждешя ея, надъ которыми она по
томи возвысилась и отвергла. Сперва надо передать учени
ками, напримерн, по естествоведен1ю, все то, что понятно

—

для детей и не противоречити современной, науке, а по
томи уже перейти и ки исторщ науки, которая не собьетн 
молодой у ми си толку, но принесетн ему существенную 
пользу г). 1

1) См. Л. Модзалевший. „Очерки исторш воспитатя и обучения". 
Ч. И. СПБ. 1877 г. Wegweiser см. Regeln fur den Unterricht in Betreff des 
Lehrsioffs, des Objekts, стр. 352—365.
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4.

III. Дравида преподавашя, относящаяся къ
учителю.

1) Старайтесь сдгьлатъ п р в а ш е
нымг для учащихся. Если учитель будетъ следовать этому 
правилу, то онъ достигнетъ того результата, что учанцйся 
полюбитъ все истинное, прекрасное и доброе, и будетъ съ 
удовольств1емъ, съ учаспемъ, со вниман1емъ заниматься 
вс'Ьмъ, что содействуешь достижен1ю высшихъ целей жизни. 
Занимательность учен1я завйситъ отъ уменья разнообразить 
его, отъ живости и учасыя самого учителя, возбуждающаго 
самодеятельность въ датской природе; вообще заниматель
ность зависитъ не отъ учебнаго предмета, а отъ личности *
преподавателя. Разнообразить преподаваше не значитъ пере
скакивать отъ одного предмета къ другому, но предста
влять одинъ и тотъ же предметъ въ различномъ виде, съ 
различныхъ сторонъ; оно обусловливается манерою препо
даватя, которую не надо смешивать съ методою, относя
щеюся более къ внутренней стороне дела. Разнообраз1е не
обходимо для того, чтобы предметъ не показался сухимъ, 
мертвымъ учащемуся, который еще не въ состоянш понять 
ни важнаго значешя его самого по себе, ни пользы его для 
жизни,- толковашя же о пользе учешя безполезны. Живость 
преподаватя не должна быть искусственною, притворною, 
наружною, не должна выражаться въ одной безпокойной 
болтовне, торопливости, въ минахъ, гримасахъ, телодвй- 
жетяхъ, на которыя иногда дети и обращаютъ все внима- 
Hie, живость эта должна быть внутреннею, духовною, исхо
дящею изъ любви къ детямъ, изъ удовольств1я заниматься 
съ ними, изъ радости къ ихъ малейшимъ усшЬхамъ. Она 
необходима потому, что главная цель преподаватя не 
столько сообщете сведенШ, сколько возбуждете, оживле- 
Hie самодеятельности учащихся.

2) Учите энергически О- Если мы вникнемъ, въ чемъ ле
жишь источникъ дисциплинарной и дидактической силы

б Unlerrichtc mit Kraft.
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учителя, то найдемъ его въ энергии и решительности его 
воли, короче: въ силе его характера. При нерешительно
сти, нетвердости, такъ сказать, женственности, редко до
стигается что-либо какъ въ жизни, такъ и въ школе. Было 
бы ошибочно полагать, что при неустановившихся взгля- 
дахъ, при слабости чувства и безсилш воли въ самомъ 
учителе можно сообщить юношеству должное образовате. 
Силу характера нельзя вызвать никакими просьбами, моль
бами, никакими терпетемъ и самоотвержешемъ, ни кро
тостью или скромностью, ни снисхождешемъ, доходящими
до великодушия. Сила мысли, чувство добра и энергия воли

#

въ юношестве развивается не при пассивномъ или отрица- 
тельномъ отношены къ нему воспитателя, но при реши- 
тельномъ, положительномъ его воздействии, когда самъ вос
питатель или учитель обладаетъ теми качествами, который 
желали бы видеть въ своихъ питомцахъ-ученикахъ. Отсут- 
cTBie ихъ въ воспитателе ведетъ юношество къ дерзости, 
безстыдству и своенравию. Только тотъ человеки, который 
знаетъ, чего онъ хочетъ, почему именно этого хочетъ, а не 
другого, и кашя средства приве'дутъ его къ желаемой ими 
цели,—только тотъ человеки образуетъ-людей решйтель- 
ныхъ, энергическихъ, твердыхъ характеромъ. Вотъ почему 
учителю надо остерегаться всякихъ полумеръ, колебаний, 
попытокъ и- уступокъ, доказывающихъ слабость мысли и 
слабость воли.

*  *

3). Учите такъ, чтооы уценит мои легко выразить сло
вами содероканге изученнаго,и наблюдайте всегда надъ хоро
шими пройзношетемъ, резкими ударетемъ, ясными изло- 
жетемъ и логическими порядкомъ. Неясность, сбивчивость 
изложения есть следств1е или неясности представленШ и 
мыслей или недостатка навыка въ изложены, когда уче-

•  i  ,

никъ еще не овладели этими, такъ сказать, механизмомъ 
реализацш мысли въ слово. Обыкновенно учителя, за исклю- 
чешемъ преподавателя отечественнаго языка, редко наблю- 
даютъ за исполнешемъ этого важнаго правила и упуска- 
ютъ' изъ виду формальную сторону развитая, гоняясь за 
одними только знашемъ. Но какъ убедиться въ знанш, если 
оно не выразится отчетливо въ слове, а знаше при неспо-
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собности выразить его будетъ въ значительной степени 
мертвыми. Никогда не надо принимать обычныхъ отгово- 
рокъ учениковъ: «я знаю, но не могу выразить». Вотъ по
чему нужно вообще ' поменьше самому говорить на уроке, 
а побольше заставлять говорить самихъ учениковъ. Хоро
шими произношешемъ называется такое, какое употре
бляется людьми образованными; резкое удареше значить— 
внятное произношеше си правильной логической интона- 
ц1ей; ясное изложите требуетъ избегать всего двусмыслен- 
наго и неопрещЬленнаго; наконецъ логичесюй порядокъ въ 
излояшнш обусловливается естественными ходомъ самого
мышлешя.

4) Никогда не останавливайтесь сими въ собственно мъ
образованы 1). Наставники до тгЬхъ пори способенъ образова
тельно действовать на другихъ, пока они продолжаетъ соб
ственное самообразовате, и немецкая поговорка «Stillstand 
1st Biickgang» более чемъ справедлива. Застой, представля- 
ющ1й столь обыкновенное явлеше въ учительскомъ сосло
вии происходитъ отъ того однообраз1я, въ какое они сами 
впадаютъ на своемъ деле, имея въ виду не живой мате- 
р!алъ—детей, а мертвый учебный матер1алъ. Образовате 
не есть нечто готовое, оконченное, но постоянно развива
ющееся,—что выражается въ самомъ этимологическомъ зна- 
ченш слова. Какъ, по определенно Канта, нети свободы, а 
только постоянное освобождете, постоянное стремление къ 
свободе,—таки нетъ образовашя, а только непрерывный 
прогрессъ или регрессъ образованности. Вотъ почему обра
зование немыслимо безъ деятельности, безъ усовершенство
вания, безъ того, чтобы человеки шелъ впереди постоянно 
и неуклонно. Если учитель долженъ' постоянно образовы
вать себя въ умственномъ’ и нравственномъ отношешяхъ, 
какъ человеки и гражданинъ вообще, то они обязывается 
къ этому еще более, какъ избравшей особенное, великое 
из брате — быть наставникомъ, образователемъ юношества.- 
Они долженъ всегда помнить, что въ немъ воплощается
все учете, и что отъ его личности, а не отъ учебнаго

* * . . .

"!) Stehc nie still
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предмета, отдельно понимаемаго, зависитъ успешность его 
учениковъ. Лучшимъ стимуломъ для образования служить 
частое общеше съ другими товарищами по призвашю ради 
науки и педагогическаго дела, взаимный обмгЬнъ мыслей, 
однимъ словомъ—коллепальность.

5) Радуйтесь за себя и за сучениковъ иооъ 
и ихдподвижности. Выполнеше этого требовашя прежде
всего зависитъ отъ призвашя и любви учителя къ своему 
делу, безъ чего недостаточно будетъ самой педантической 
добросовестности, легко могущей обратиться въ форма
лизмы Любовь часто подсказываетъ намъ то, что не мо- 
жетъ сказать холодный умъ, и нередко направляетъ 
насъ на тотъ истинный путь, какого не открыть самыми 
продолжительными размышлешемъ. Находите, если можете, 
полное наслаждеше въ своемъ преподаванш, даже не 
размышляя каждую минуту о целяхъ, и не задумыва
ясь, кагае-то плоды принесетъ оно. Доверяйте человече
ской природе, зная, что все прекрасное, истинное и доброе
достигается свободными развйыемъ человеческихъ силъ.

✓

Если въ каждомъ деле нужна любовь къ нему, то въ деле 
воспиташя по преимуществу; зато едва ли какое другое 
дело, честно и съ любовью исполненное, доставляетъ столько 
чистаго, высоко нравственнаго наслаждешя, какъ педагоги
ческое дело, если только вы достигнете любви учениковъ 
за. вашу любовь къ ними, довер1я за HOBepie, когда вы 
увидите въ нихъ очевидные признаки истиннаго развитая, 
Труди.въ истинномъ значенш немыслимъ безъ наслажде- 
шя, и источники этого наслаждешя — въ самомъ труде; 
возможность наслаждешя делаетъ человека счастливыми, 
а счастье, какъ мы выше определили, заключается въ дея
тельности, сообразной нашему призвашю. Если вы не лю
бите детей—бегите отъ педагогическаго поприща: оно будетъ 
источникомъ страдашй для васъ и для вашихъ питомцевъ; 
вы не вкусите наслаждешй отъ детской любви, отъ ихъ 
развштя, и, пожалуй, будете искать его въ однихъ внеш- 
нихъ отлич1яхъ, въ удовлетворенш тщеслав1я и эгоизма, 
которые, какъ известно, никогда и ничемъ не удовлетво
ряются, но только растутъ и мучатъ человека. Пусть дело
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воспитания будетъ для васъ целью, а не оредотвомъ—и вы 
выполните это спасительное для васъ самихъ правило: на
слаждайтесь успехами вашихъ учениковъ ]).

5.

IV. Дравида преподавашя относительно
внъйшихъ обстоятельств*».

1) Не учите множеству предметов  ̂ во одно и 
время, а передавайте предмета одинъ за другимъ. Это пра
вило особенно важно въ начала учешя, чтобы дать воз
можность учащемуся сосредоточить все свое внимаше на 
одномъ, или на немногихъ главныхъ предметахъ, такъ, 
чтобы былъ одинъ центръ, около котораго все бы группи
ровалось, — будетъ ли такимъ центромъ отечественный 
языкъ, естествов,ЬдгЪте, математика или древше языки. Это 
необходимо для преодолгЬшя первыхъ трудностей, неизбеж
ны хъ при первомъ знакомстве съ темъ или другимъ пред- 
метомъ. Это правило относится преимущественно къ ино- 
страннымъ языкамъ, и нетъ ничего вреднее, какъ начи
нать несколько языковъ вдругъ. Когда будутъ преодолены 
первыя трудности одного главнаго предмета, то можно пе
рейти къ другому, при чемъ прежшй обратится во второ
степенный, потомъ—къ третьему и т. д. У насъ это дидакти
ческое правило совершенно забыто'относительно языковъ.

2) Пргшимайте въ сообраокенге (вероятное) зваше
учащагося. Этимъ нисколько не отвергается другое, важней
шее правило, требующее воспитать въ человеке человеч
ность, т.-е. положить основаше его общечеловеческому раз
витие. Сущность этого правила заключается въ томъ, что 
если ученикъ по своему происхожденйо и по своимъ даро- 
ватямъ предназначается къ высшему образовашю, то и въ 
первоначальномъ образованы должны быть более широтая 
основашя (напр., иностранные языки), и самое обучеше 
должно получить более основательное, теоретическое на- 1

1) См. Л. Модзадевсшй. „Очерки исторш воспиташя и обучетя“. 
Ч. II. СПБ. 1877 г. Wegweiser см. Regeln tiir des Unterricht in Betreff des 
Lehrers, стр. 374—391.
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правлеше; но если все учете должно ограничиться элемен- 
тарнымъ учебными заведешемн, напр., народной школой, 
то оно должно быть более узкими, более практическими, 
не утрачивая ви то же время своего строго дидактическаго 
характера. Дидактическая трудности при этоми последнеми 
условш даже увеличиваются, таки какн возможность раз
витая более ограничивается и временеми и учебными ма- 
тер1аломи.

3) Учите сообразно съ состоятеобразован
ности, т.-е. си духоми настоягцаго времени, си нравами и 
обычаями того народа и Зватя, ки которому принадлежигь 
учащшся, если только ви нихи жЬтн ничего вреднаго для 
его будущаго призвашя,—словоми, соображайтесь со всеми 
данными, окружающими его обстоятельствами. Но это пра
вило всегда должно подчиняться другому, гораздо выс
шему, предписывающему учить сообразно си человеческою 
природою, таки что если между этими правилами произой- 
дети столкновеше, то всегда должно отдавать предпочтете 
последнему переди первыми. Когда, напримерн, современ
ная народная образованность какого-либо ' края находится 
ви ложноми направленш или совсемн извращена поди 
вл1ятемъ какой-нибудь сословной или эгоистической док
трины, то для исправлешя этого превратнаго положешя 
дели необходимо искать помощи ви томи, чего требуетп 
человеческая природа вообще, но, разумеется, не путеми 
внезапныхн переворотовп, а постепенныхи мери. Понимаше 
всехн этихи потребностей предполагаети ви педагоге зна
чительное образовате и безпристрастае, катя очень редки; 
но это не отменяешь требования во имя детскаго и общаго 
блага. Если Жизнь имеетн неотразимое вл1яше на школу и 
воспиташе, то и наобороти, таки что эти два понятая 
«жизнь и школа» нераздельны и изи ихи взаимодейсгтая 
слагается сила воспиташя. Если школа нужна для жизни, 
то и жизнь для школы: это два вечные фактора, и ни 
одному изь нихи нельзя отдать преимущества г). 1

1) См. Л. МодзалевскШ. „Очерки исторш воспиташя и обучешя“, 
ч. II, и Wegweiser. Regeln fur den Unlerricht in Belreff aiisserer Verhalnis- 
,sen, der Zeit, des Ortes, des Standes u. s. w., стр. 365—374.



203

XVI.

Гербертъ Спенсеръ.
Гербертъ Спенсеръ одинъ изъ выдающихся англШскихъ мысли

телей XIX века. Онъ родился 27 апреля 1820 г. въ Дерби. Его 
отецъ былъ учителемъ. Вл1яше его на сына было благотворно 
въ томъ отношении, что онъ съ раннихъ .тЬтъ пробуждалъ въ 
ребенка самодеятельность и самостоятельность мысли. Предпола-- 
галось, что сынъ пойдетъ по стопамъ отца и сделается педаго- 
гомъ. И действительно, когда по окончаши средняго образовашя 
Спенсера, возникъ вопросъ о професаи, Гербертъ, по желаню 
отца, поступилъ на место учителя въ 1837 г. Тогда уже онъ 
обнаружилъ склонность къ заняйямъ математикой и естествозна- 
шемъ, увлекаясь въ то же время и философ!ей. На ряду съ 
синтетическимъ складомъ ума, Спенсеръ обнаружилъ даровашя 
практика и техника: онъ рано овладелъ методами точныхъ наукъ 
и потому, когда вскоре после начала его педагогической карьеры
ему представилось место инженера при постройке Лондонъ-Бир-

♦

мингэмской железной дороги, онъ оетавилъ место учителя й 
сделался инженербмъ — чертилъ карты, набрасывалъ планы, 
изобрелъ особый инструментъ для измерешя скорости движешя
локомотива. Эта черта—техничесюй и практичесгай складъ ума

• • 4 •

Спенсе;ра отличаетъ его отъ большинства философовъ предше- 
ствующихъ эпохъ и наложила своеобразный отпечатокъ на все 
позднейшее его философское м!росозерцаше. Но она же явилась 
источникомъ некоторыхъ пробеловъ въ его образованш. Такъ, 
напр., онъ совершенно не зналъ немецкаго языка и потому не 
могъ быть знакомымъ съ немецкой философ!ей и наукой по 
подлинникамъ. Инженерная деятельность Спенсера продолжалась 
съ большими перерывами до 1846 г. Въ течете этого перюда у 
него пробуждается постепенно интересъ къ политическимъ вопро- 
са-мъ. Съ 1846 г. Спенсеръ нокидаетъ деятельность инженера и 
становится публицистомъ и учены мъ.

Съ ранней юности Спенсеръ увлекался бюлопей, и его заня- 
Т1Я этой наукой все более и более укрепили въ немъ убежде- 
Hie, что всякое органическое развипе есть переходъ изъ состоя-



шя однородности въ состоите разнородности. Это положеше
*

Спенсеръ переноситъ съ изучешя отдельного организма на разви- 
Tie всего организованного Mipa и всей Вселенной. Идея развита 
положена имъ въ основаше его теорш познашя, психологш и 
метафизики, которыя были систематически имъ разработаны въ 
оеновашяхъ психологш (4 т., 1855 г.). Въ конце пятидеся- 
тыхъ годовъ Спенсеръ задумываетъ громадное предпр1ятае въ 
виде издашя стройной системы „Синтетической философт 
Въ 1858 г. онъ составляетъ планъ, разсчитанный на семь то- 
мовъ, затемъ расширяетъ его на 10 томовъ и въ 1860 г. изда- 
етъ его подробный планъ. Въ течете 1860—63 гг. выходили по 
выпускамъ „Основныя начала". Затемъ были изданы „Бюлопя") 
„Сощолопя", „Основашя психологш", „Данньш науки о нравствен
ности". Г. Спенсеръ скончался въ 1903 г. *)•

1.

Необходимость найти мЪридо ценности
знанш.

Если бы потребовалось еще доказательство грубости и 
несостоятельности системы нашего воспиташя, то мы най- 
демъ его въ слФдующемъ факте: вопросъ о сравнительной 
ценности различныхъ- родовъ знан1й едва ли подвергался 
когда обсужденш, если же и обсуждался, то отнюдь не ме
тодически и безъ всякихъ определенныхъ результатовъ. 
Произошло это не потому, что до сихъ поръ не было при- 
знаннаго мерила относительной ценности знатй, а потому, 
что о существовали его у насъ не выработалось даже 
яснаго понятая, мало того, что не выработалось яснаго 
понятая, едва ли ощущается. недостатокъ въ такомъ ме
риле. Люди читаютъ книги, слушаютъ лекц1й объ этомъ 
предмете, решаютъ, что ихъ детямъ будутъ преподаваться
ташя-то отрасли наукъ, а ташя-то нетъ; но все они руко-

* •  * 1

I

1) Вюграфичесшя св'Ьдйшя о СлеисерЬ взяты изъ «Энциклопедическаго 
словаря», изд. Брокгаузомъ и Эфрономъ. Т. XXXI. Спб., 1900, стр. 177—186. 
Выдержки делаются изъ сочиненГя Г. Сленсера «Воспиташе умственное, нрав
ственное и физическое», перев. съ англШскаго Е. Л. Сысоевой. Слб. 1889 г.
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водствуются, въ настоящемъ случае, одними .лишь обыча- 
емъ, личыымъ вкусомъ или предуб’Ьждешемъ, отнюдь не 
разсуждая о громадномъ значенш ращональнаго определе- 
т я ,  каше именно предметы более всего необходимы для 
обучешя детей. Правда, въ обществе мы слышимъ иногда 
зам'Ьчашя о важности того или другого рода знашй; но 
стоитъ ли иредметъ, по степени своей важности, той траты 
времени, которая будетъ потребна для того, чтобы его усво
ить, и ийтъ ли другихъ, еще более важныхъ предметовъ, 
на которые ребенокъ могъ бы посвятить то же количество 
времени, — эти вопросы, будучи подняты, обсуждаются 
весьма поверхностно и только сообразно съ личнымъ взгля- 
домъ. Правда и то, что, по временами, у насъ въ обществе 
возникаютъ горячая претя относительно сравните л ьныхъ 
достоинствъ классическаго и математическаго образовашя; 
но татя претя ведутся только эмпирически, безъ всякой 
ссылки на какой-либо определенный критерий; въ сущности 
ate, этотъ вопроси совершенно ничтоженъ, сравнительно съ 
общими вопросомъ, изъ котораго они- проистекаетъ. Во
ображать, что разсуждая о томи, которое изъ двухъ обра- 
зовашй лучше—’.классическое или математическое, мы рЪ- 
шаемъ вопроси жизни,—все равно, что воображать, будто 
вся суть д1этетики заключается въ разрешении вопроса, что 
питательнее: хлебъ или картофель!

Вопросъ, который мы теперь обоуждаемъ и который 
имеетъ очень важное значеше, заключается не въ опреде- 
ленш достоинствъ такого или иного знашя, а въ определе-

Ч t

Hin ихъ относитедьныхъ достоинствъ. Люди, указавъ на 
пользу, которую они извлекли изъ изучешя какихъ-либо 
предметовъ, воображаютъ, что они доказали этими все, а, 
между теми, забываютъ, что прежде всего надо решить 
вопросъ о размере полученной пользы. По настоящему, 
нетъ такого предмета, изучеше котораго не приносило бы 
известной пользы. Употребивъ целый годъ на изучеше ге
ральдики, мы получили бы только возможность глубже 
проникнуть въ характеръ прежнихъ нравовъ и обычаевъ; 
изучивъ разстояте между всеми городами Англш, мы, мо- 
жетъ-быть, не более двухъ или трехъ рази, въ течете всей
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жизни, воспользовались бы этимъ знатемъ во время путе- 
шествШ. Есть ли что безполезн'Ье собиратя провинщаль- 
ныхъ сплетенъ? а между тгЬмъ, и изъ нихъ можно извлечь 
какой-нибудь полезный , факта,- хотя бы представить при- 
м'Ьръ наследственной передачи сплетничества. Каждый ясно 
видитъ, что во всехъ подобныхъ случаяхъ шЬтъ никакой 

.соразмерности между количествомъ потраченнаго труда и 
■ожидаемой пользой. Никто, конечно,-не пожелаетъ, чтобы 
мальчикъ посвятилъ несколько летъ своей жизни на npi- 
обретете вышеупомянутаго рода познанШ въ ущербъ дру- 
гимъ, гораздо. более ценнымъ, которыми онъ могъ бы обо
гатить свой умъ за это время. Если же здесь мы прибега- 
емъ къ мерилу относительной ценности знашй и считаемъ 
указатя- его за решительный приговоръ, то понятно, что 
везде и всюду мы должны прибегать къ нему и полагаться

Ч  ,

на него. Будь у насъ достаточно времени на изучете всехъ 
предметовъ, намъ не было бы надобности вдаваться въ 
частности.

Но-намъ, жизнь которыхъ такъ коротка, не надо нико- 
тда забывать, какъ ограниченъ нашъ перюдъ прюбретеьия 
-знаний. Мы должны постоянно, иметь въ виду, что перюдъ 
этотъ, кроме продолжительности нашей жизни, сокращается 
еще житейскими заботами, и. потому намъ следуетъ изо 
всехъ силъ стараться употреблять данное намъ время съ 
наибольшей для себя пользой. Прежде чемъ посвятить 
целые годы на изучеше какого-нибудь предмета, навязан- 
наго намъ модой или личной прихотью, было бы благораз
умнее взвесить тщательно ценность результата пред стоя
щего труда и.сравнить съ ценностью техъ результатовъ, 
которые получились бы отъ того же самаго количества вре
мени, посвященнаго на друия занят1я.

. 2 .

Ц^дь воспитан1я.
Какъ жить?—вотъ самый существенный вопросъ для че

ловека, и не въ матер1альномъ только отношети, а въ об- 
ширнейшемъ смысле этого слова. Общая задача, въ кото-

9̂
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рой сливаются все прочая спещальныя задачи, состоитъ въ 
томъ, чтобы человеки умели руководить своими поступ
ками во вс'Ьхъ сферахъ деятельности и при всевозможныхъ 
обстоятельствахъ: чтобы они зналъ, какъ обращаться съ 
своимъ гЬломъ, какъ развивать свой умъ, какъ вести дела, 
какъ воспитывать детей, какъ быть хорошимъ граждани- 
номъ, какъ пользоваться теми благами, которыми наделила 
насъ природа, какъ употреблять наши способности, чтобы 
доставить наибольшую пользу себе самимъ и другими лю- 
дямъ,—словомъ, какъ жить полною жизнью. Эти вопросы 
въ высшей степени важны, и потому изучеше ихъ. должно 
составлять главную цель воспитатя. Сделать человека 
способными жить полною жизнью — вотъ обязанность ка- 
ждаго воспитателя. Единственный ращональный способъ 
для проверки — хороши или дуренъ воспитательный ме- 
тодъ, состоитъ въ оценке, до какой степени онъ выпол- 
няетъ вышесказанное назначеше.

Мерило, какъ жить, никогда не предлагалось на прак
тике въ целости и редко прилагалось по частями, да и 
тутъ всегда какъ-то неопределенно, почти безсознательно,- 
нами же следуетъ применять его разумно, методически ко 
всеми возможными случаями. Мы должныпостоянно иметь 
это въ виду—определивъ совершенно ясно конечную цель, 
т.-е. полную жизнь, таки, чтобы при воспитанш нашихъ 
детей мы умели выбрать предметы обучетя и методы, 
вполне согласные съ этой целью. Мы не только не должны 
гнаться за усвоетемъ общепринятой системы воспиташя, 
столь же ‘ непрочной и скоропреходящей, какъ и всякая 
мода, но должны стать выше грубыхъ эмпирическихъ су
ждений людей, иногда умныхъ, которые более или менее 
стараются следить за образовашемъ своихъ детей. Недоста
точно предполагать, что таюя-то или татя-то сведения мо- 
гутъ принести пользу въ жизни, или что такого-то рода 
знаше окажется на практике ценнее, чемъ другое: надо 
придумать способъ, какъ определить ихъ относительную 
ценность, чтобы какъ можно точнее и положительнее 
узнать, которое изъ нихъ заслуживаетъ наибольшаго на
шего внимашя.



оО.

Подготовка къ родительски^ обязан-
НОСТЯДГЬ.

Мы дошли теперь до важнаго отдела человеческой дея
тельности,—отдела, къ которому никто никогда не подгото
вляется. Если бы, по какому-нибудь странному случаю, бу
дущему отдаленному потомству не осталось въ наследство 
отъ насъ ничего, кроме груды учебниковъ и бумагъ педа- 
гогическаго совета,—воображаемъ, какъ бы быль пораженъ 
антикварШ той эпохи, не найдя въ нихъ ни малейшаго 
указашя на то, что учапцеся могли бы сделаться когда- 
нибудь родителями. «Этотъ курсъ обучешя, вероятно, пред
назначался для безбрачныхъ, решилъ бы онъ, конечно. Я 
замечаю здесь тщательную подготовку къ изученш различ- 
ныхъ предметовъ, преимущественно къ чтенш книгъ вы- 
мершихъ и современныхъ нащй, кроме своей собственной

•  W

(изъ чего я заключаю, что у этого народа было весьма мало 
хорошихъ литературныхъ произведешй на отечественномъ 
языке); но я. не нахожу нигде даже намека на то, какъ 
воспитывать детей. Неужели они были такъ глупы, что 
исключали изъ программы учебнаго курса все то, что ка
сается подготовки къ этой важнейшей изъ всехъ челове-

*

ческихъ обязанностей? Очевидно, это былъ элементарный 
курсъ для какого-нибудь монащескагб ордена».

Въ самомъ деле, не поразителенъ ли тотъ фактъ, что 
хотя отъ ухода за детьми зависятъ ихъ жизнь и смерть, 
ихъ нравственное благосостояше и гибель,—ни одного слова 
настав летя, какъ обращаться съ. детьми, не прочтутъ и не 
услышать те, кто рано или поздно будетъ иметь ихъ? Не 
уродство ли это, что - судьба молодого поколешя отдается 
въ жертву глупымъ обычаямъ, привычкамъ, фашпМямъ, а 
также внушешямъ необразованныхъ нянекъ и, полныхъ 
предразсудковъ, советамъ бабушекъ? Если бы купецъ на- 
чалъ вести серьезное коммерческое дело, не имея ни ма
лейшаго понятая объ ариеметике и бухгалтерш, мы бы
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ахнули на его безразсудство и стали бы ждать роковыхъ 
посл'Ъдствш такого легкомышпя. Или, если бы челов'Ькъ/ 
не зная анатомш, вздумалъ заявить себя хирургомъ,—мы 
бы удивились его смелости и пожалели бы его пащентовъ. 
Но когда родители приступаютъ къ трудному делу воспи- 
таюя детей, ни разу не подумавъ о физическихъ, нрав- 
ственныхъ и умственныхъ началахъ, которыми имъ следо
вало бы руководиться, мы не удивляемся и не жалеемъ 
будущихъ жертвъ.

Присоедините къ десяткамъ тысячъ уморенныхъ детей 
сотни тысячъ пережившихъ младенчестй возрастъ, но сла- 
бенькихъ, тгцедушныхъ и затемъ -миллюны доживающихъ 
До зрелыхъ летъ, но далеко не съ темъ крепкимъ тело- 
сложешемъ, какое имъ следовало бы иметь,—и вы полу
чите некоторое поняйе о томъ вреде, который наносятъ 
своему потомству родители, не знаюнце законовъ жизни. 
Подумайте только, что д1этетика, которой подвергаютъ де
тей, ежечасно вл1яетъ на ихъ организмъ и нравственность 
ко вреду или ко благу всей ихъ последующей жизни, что 
изъ 20 способовъ, применяемыхъ къ делу, едва ли най
дется одинъ правильный—и вы убедитесь въ громадномъ 
вреде отъ повсеместно принятой, безсмысленной, рискован
ной системы воспиташя.

Мода решила, что мальчиковъ надо одевать въ легшя, 
коротюя платьица и пускать ихъ бегать съ посиневшими 
отъ холода членами; последств1я такого решешя моды отзо
вутся на всемъ будущемъ существованш ребенка или въ 
безпрестанныхъ болезняхъ, или въ остановке роста, или 
въ недостатке энергш, или въ слабомъ развитш организма,— 
словомъ, во всевозможныхъ преградахъ къ успеху въ жизни 
и къ счастью. Ежели детей осуждаютъ на слишкомъ одно
образную д1эту или кормятъ ихъ недостаточно питательной 
пищей, то физичесгая силы ихъ значительно слабеютъ и 
перюдъ возмуясалости, какъ для мальчиковъ, такъ и для 
девочекъ, наступаетъ весьма поздно. Если имъ запрещаютъ 
шумныя игры, или, изъ опасешя простуды (что весьма по
нятно, когда они плохо одеты), не выпускаютъ ихъ на 
воздухъ въ холодную погоду, дети, конечно, никогда не

Демковъ, М. Педагогика. 14



достигнуть той степени силы, которой бы они достигли 
при другихъ услов1яхъ. Когда сыновья и дочери выраста- 
ють болезненными, слабыми, родители, обыкновенно, ви- 
дятъ въ этомъ несчастье, испытате Божге. Имея обо всемъ 
самыя путанный понятая, они говорить, что такое зло по
стигло ихъ детей безъ причины или отъ сверхъестествен- 
ныхъ причини. Ничуть не бывало: въ некоторыхъ случаяхъ, 
несомненно,, есть причины наследственный; въ другихъ же, 
и притоми гораздо более многочислеиныхъ,—начало зла 
кроется въ безтолковомъ воспитании Всего чаще ответ
ственность. за недуги детей, за ихъ тщедуппе, слабость, за 
ихъ страдатя—всецело падаетъ на родителей; на нихъ 
лежитъ прямая обязанность ежеминутно наблюдать за жи
знью своего потомства; но они, съ непростительной безпеч- 
ностью, пренебрегай изучетемъ техъ жизненныхъ процес- 
совъ* на которые сами оказываютъ постоянное вл1яше 
своими приказатями и запрещетями. Полнейппе невежды 
относительно самыхъ проегыхъ физ1ологическихъ законовъ, 
они, изъ году въ годъ, подтачивали организмъ своихъ де
тей.-и, такими образомъ, сделались причиной болезней и 
преждевременной смерти не только этихъ детей, но и цЬ- 
лаго поколенш.

4.

$а?кное знаЧеше.теорш воспитанГя.
*

. Нами следовало бы начать съ техъ фактовъ, которые 
теперь вполне выяснились, а именно, что физическое, 
нравственное и умственное воспиташе нашихъ детей въ
высшей степени неудовлетворительно. Въ большинстве

•

случаевъ причиной тому сами родители, не обладающее 
теми знатями, при помощи которыхъ только и можно 
руководить детьми. Чего ожидать, когда одну изъ самыхъ 
сложныхъ проблемы берутся решать люди, не имеюнце 
никакого понятая о правилахъ, отъ которыхъ зависите это 
решете? Чтобы уметь хорошо тачать башмаки, строить 
дома, управлять кораблемъ или локомотивомъ, надо долго 
учиться. Неужели же процессы умственнаго и фцзическаго

210 —
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развитая человека такая простая вещь, что слЬдить за 
нимъ и направлять его можно безъ всякой подготовки? 
А если нельзя, если этотъ • процессъ сложнее всЬхъ про- 
чихъ процессовъ въ природЬ—за исключешемъ одного—и. 
если задача управлять имъ невыразимо трудна, то не безу- 
Mie ли браться за такую задачу, не подготовя себя предва
рительно къ ней? Лучше пожертвовать внешними, укра
шающими знатями, чЬмъ пренебречь такимъ существен- 
нымъ знашемъ. Когда отецъ, действуя на основанш лож- 
ныхъ принциповъ, принятыхъ имъ безъ всякаго разсужде- 
шя, возстановляетъ противъ себя сыновей, озлобляетъ ихъ 
жестокимъ обращешемъ, разоряетъ ихъ и самъ делается 
чёрезъ то несчастнымъ, ему слЬдуетъ напомнить, что из
учение этологш, или науки о нравахъ и поведенш, приго
дилось бы , ему гораздо болЬе, ч’Ьмъ знате исторш Эсхила. 
Когда мать оплакиваетъ своего первенца, умершаго отъ 
скарлатины, и врачъ подтвердить ея подозрЬте, что маль
чики, можетъ -быть, и выздоров'Ьлъ бы, если бы его орга- 
низмъ не былъ истощенъ чрезмЬрными школьными ■ заня- 
таями, вслЬдств1е чего несчастная изнемогаетъ отъ горя и 
угрызенШ совЬсти,— для нея едва ли послужить утЬше- 
нхемъ то, что она можетъ читать Данта въ оригиналЬ.

Итакъ, мы видимъ, что для управлешя третьимъ, боль- 
шимъ отдЬломъ человЬческой дЬятельности, нужно одно- 
знате закойовъ жизни. НЬкОторое знакомство съ главными 
принципами физюлогш и элементарными истинами психо- 
логш необходимо для правильнаго воспитатя дЬтей. НЬтъ 
сомнЬшя, что мнопе прочтутъ это заявлете наше съ улыб
кой; имъ покажется нел'Ьпостью, чтобы родители изучали 
тате ‘ мудреные предметы; дЬйствительно, была бы явная 
нелЬпость, если бы мы потребовали, чтобы всЬ вообще 
отцы и матери обладали обширными свЬдЬтями по этой 
части. Но мы совоЬмъ не то говоримъ; дЬло идетъ объ 
общихъ принципахъ, съ ирисоединетемъ къ нимъ такихъ 
объясненШ, который дали бы родителямъ точныя понятая 
о предметЬ,—вотъ и все; а этому они могли бы научиться 
если не ращональнымъ, то догматическимъ путемъ. Какъ 
бы то ни было, но слЬдуюхще факты неоспоримы: умствен-

14*
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ное и физическое развитие детей подчиняется известными 
законамъ; коль скоро родители хотя нисколько отступятъ 
отъ этихъ законовъ, смерть ребенка неизбежна; если они 
хотятъ избавить своихъ детей отъ серьезныхъ физическихъ 
и умственныхъ недостатковъ, они должны строго подчи
няться всЪмъ правиламъ этихъ законовъ; достижеше со
вершенной зрелости возможно для ребенка только при 
полномъ соблюдении всего того, что предписывается этими 
законами. Судите теперь, не должны ли те, кто надеется 
со вреМенемъ сделаться отцомъ или матерью, стремиться 
узнать, въ чемъ именно состоятъ эти законы?

Польза салюобуЧен1я.
Родители всеми мерами должны содействовать процессу 

саморазвит1я въ своихъ’ дгЬтяхъ, должны постоянно заста
влять ихъ делать свои собственный изследовашя и выво
дить свои собственный, заключешя. Детямъ надо разсказы-

.  ‘ * /  .  •

вать какъ можно меньше и какъ можно больше понуждать 
ихъ самихъ делать открыли. Человечество шло впередъ 
единственно при помощи самообучешя; что для достйжешя 
наибольшихъ успеховъ въ жизни умъ каждаго человека 
долженъ развиваться, отчасти, тЬмъ же порядкомъ,—по
стоянно подтверждается замечательными успехами людей— 
еамоучекъ. Тотъ, кто воспитывался по рутинной системе 
старинныхъ школъ и вынесъ убеждеше, что воспиташе 
возможно только въ этомъ. духе, никогда не добьется, 
чтобы изъ детей его вышли самоучки. Если же, напротивъ, 
люди хорошенько обдумаютъ, что самонужнейшее знаше— 
поняле объ окружающихъ предметахъ—прюбретается ре- 
бенкоМъ въ самые ранте годы, безъ посторонней помощи; 
если они вспомнятъ, что дитя самоучкой привыкаетъ пони
мать родной языкъ; если они оценятъ Какъ следуетъ то 
количество житейской опытности—этой внешкольной му
дрости—которое каждый мальчики прюбретаетъ самъ со
бой; если они захотятъ обратить внимаше на необычайную 
сметливость заброшенныхъ всеми уличныхъ мальчишекъ
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Лондона,—сметливость, обнаруживающуюся при каждомъ. 
удобномъ случай; если они дадутъ себй трудъ подумать, 
сколько умовъ вышло безъ чужой помощи съ победой и 
славой изъ борьбы не только съ тайнами нашей неразумно 
сложившейся жизни, но и съ тьмою другихъ препятствШ,— 
они вполне убедятся въ разумности слйдующаго заключе- 
н1я: какъ бы мало ни былъ, способенъ ученики, но если 
ему объяснять предметъ правильно и ясно съ самаго на
чала, онъ победить вей послйдуюнця затруднешя, почти 
не требуя чужой помощи. Есть ли возможность следить за 
бёзпрерывными наблюдешями, изелйдовашями, выводами, 
происходящими въ уме ребенка, слышать его остроумныя 
замйчашя о тйхъ предметахъ, которые доступны его пони- 
машю, и не убедиться, что если бы эту понятливость си
стематически направить на научные предметы, также до
ступные его пониманш, то онъ быстро постигъ бы ихъ 
безъ посторонняго содййстая. Необходимость объяснять по 
нискольку разъ одно и то яге происходить отъ нашей соб
ственной безтолковости, а не отъ тупости ребенка. Мы отры- 
ваемъ его отъ интересныхъ для него фактовъ, которые онъ 
самъ собой деятельно набираетъ, и предлагаемъ ему вза- 
мйнъ ихъ друпе, слишкомъ сложные для его разумйшя и 

- потому возбуждающ1е въ немъ отвращеше. Видя, что ребе- 
нокъ неохотно воспринимаетъ предложенныя ему свйдйтя, 
мы стараемся вбить ихъ ему въ голову посредствомъ 
угрозъ и наказашй, лишаемъ его пр1ятныхъ для него зна
ний, пичкаемъ такими, которыхъ его мозгъ не въ состоянии 
переварить, вслйдсМе чего обнаруживается болезненное 
ослаблеше способностей, сопровождаемое отвращетемъ къ 
знанш вообще. Ребенокъ, по нашей милости, делается 
апатиченъ и ленивъ; подавленный непосильными заняпями, 
онъ полояштельно ничего не можетъ понять безъ объясне- 
н1й и становится пассивнымъ преемникомъ нашего обуче- 
н1я; видя все это, мы продолжаемъ утверждать, что воспи- 
таше непременно должно держаться метода толкований. 
Этимъ методомъ мы сделали ребенка безпомощнымъ и 
уверяемъ, что мы прибегли къ нему именно вследств1е 
этой безпомощности. Очевидно, что ни одинъ опытный пе-



дагогъ не станетъ опровергать защищаемой нами системы. 
Для каждаго изъ нихъ ясно теперь, что мы безъ опасешя 
можемъ следовать во всЬхъ случаяхъ дисциплин!, при
роды, что мы можемъ, ловко направляя умъ детей, заста
влять его саморазвиваться въ позднгМшемъ возрасте такъ же, 
какъ и въ раннемъ, и, наконецъ, что только при такомъ 
способ!, мы можемъ вызвать въ д'Ьтяхъ высшее проявлеше 
силы и деятельности ума.



ОТДЪЛЪ II.

XVII.

Поучеше Владимира Мономаха.
Поучеше Владимира Мономаха вставлено въ Лаврентьевскш 

снисокъ летописи подъ 1096 годомъ (хотя учеными признается,, 
что оно составлено позднее). Мономахъ (1053—1125 г.), сынъ 
Всеволода Ярославича, княжившш въ Чернигове, а последшя 
12 л'Ьтъ жизни въ Шеве, пользовался репутащей храбраго, спра- 
ведливаго и миролюбиваго князя; летописи зовутъ его „добрымъ 
страдальдемъ за русскую землю“. Онъ постоянно заботился о: 
мире и справедливости менаду князьями, оберегалъ Русь отъ 
половцевъ, которымъ нанесъ нисколько сильныхъ поражешй.

Для изучающихъ исторда русской педагогики особенно важно 
уяснить, какими идеалами руководились въ древней Руси, и въ 
этомъ отношеши надо обратить особенное внимаше на драгоцен
ный памятникъ древне-русской письменности „Поучеше князя

%

Владим1ра Мономаха детямъ“.
- Сочиняя свое „Поучеше4*, Владим1ръ Мономахъ имелъ въ 
виду не только детей своихъ, а также и „иныхъ“ людей, кто 
прочтетъ и „приметь въ сердце своеи его „грамотицю“. Такъ 
какъ Владим1ръ Мономахъ былъ человекъ образованный и начи
танный, то неудивительно, что на его „Поученш“ заметно влш- 
Hie другихъ известныхъ тогда произведешь: такъ, весьма веро
ятно, что онъ зналъ „Поучеше детямъ“ Ксенофонта и веодоры,
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находящееся въ Изборнике Святослава 1076 года, кроме того, 
онъ пользовался Библ(ею и Поучешемъ Васвл[я Великаго юно
шеству. Отъ этихъ заимствованш въ ценности ,,IIoy4enie££ ничего 
не теряетъ. Оно замечательно т'Ьмъ, что въ немъ рисуется иде- 
алъ человека, какъ его тогда понимали. Главный свойства чело
века по этому идеалу—человеколюб1е и трудолюбие, основанный 
на религюзности и благочестш. Благочестге и деятельность по
ставляются въ основаше всего., На такой идеалъ темъ более 
нужно обратить внимаше, что онъ съ течешемъ вековъ, распро
страняясь мало-по-малу, со временемъ составилъ идеалъ почти 
у всего русскаго народа. Успехъ, значитъ, состоялъ въ томъ, 
что идеалъ этотъ значительно выяснился, и изъ великокняже- 
скихъ хоромъ перешелъ въ простые дома крестьянъ и сделался 
идеаломъ всего народа. Несомненно, что въ этомъ идеале надо 
отметить сильное вл1яше христианства. Въ „Поученш" Владинира 
Мономаха, какъ бы въ зародыше, находятся те педагогичесшя 
начала, который впоследствии предстояло развить, расширить и 
углубить русской педагогике: етрахъ Божш и любовь къ чело
вечеству поставляются въ основаше добродетели. 'Владим]ръ 
Мономахъ твердо поставилъ на видь, что не постъ, не уединете,

I

не монашество спасетъ людей, но добрыя дела. Въ этомъ же 
„Поученш", кроме важности религюзно-этическаго элемента въ 
жизни человеческой, впервые указывается на ценность знашя:
„все хорошее узнавъ, вы должны помнить: чего не знаете, тому

*  *

учитесь". Трудъ поставляется въ обязанность всякому: „чело- 
векъ долженъ всегда заниматься, где бы онъ ни находился, въ 
пути, на коне". По возможности, всяюй человекъ долженъ все 
еамъ делать для . себя и не затруднять другихъ излишними забо
тами о себе.

Изъ Идадидира ДОонодеаха" х).
- Вы,, дети мои, или кто бы то ни было, кому придется 

слушать это писаше мое, не смейтесь надъ нимъ; а кому 
изъ детей моихъ придется оно по душе, пусть восприметъ 
его въ сердце свое и начнетъ вести нелепостную, деятель-

!) См. А. Алферовъ и Л. Грузинский. „Допетровская литература и на
родная поэз1я“. Изд. 2-е. Москва, 1907 г.



ную жизнь, а больше всего, ради Бога и для души своей, 
имейте въ сердцЬ страхъ БожШ и творите щедрую милостыню, 
это—начало всякаго добра. Если же кому не понравится 
мое писаше, пусть не сердятся, а просто скажутъ: «вотъ, 
Ьдучи въ дальнШ путь, наговорилъ пустяковъ...

Господь намъ сказалъ, какъ победить врага нашего 
д!авола; тремя добрыми дЬлами можно отъ него избавиться 
и одолеть его: покаяваемъ, слезами и милостыней. ВЬдь не 
тяжела эта заповЬдь Божая, дЬти. мои; этими тремя делами 
можно избавиться отъ грЬховъ и не лишиться царства не- 
беснаго. И я умоляю васъ: ради Бога не лЬнитесь, не за
бывайте этихъ трехъ дЬлъ; вЬдь они не тяжелы; это не 
отшельничество, не монашество, не строгое постничество, 
которыя несутъ некоторые доблестные люди; малымъ дЬ- 
ломъ можно снискать милость у Бога...

Вотъ вамъ наставлеше отъ моего худого разума: послу
шайте меня и примите, если не все, то хоть половину. 
Когда Господа смягчитъ ваше сердце, плачьте о грЬхахъ 
своихъ, говоря:, «какъ блудницу и разбойника, и мытаря 
помиловалъ Ты, Господи, такъ и насъ грЬшныхъ поми
луй». ДЬлайте такъ и въ церкви и дома, ложась спать. 
Не пропускайте безъ .того ни одной ночи и по возможно
сти кладите земные поклоны: если уже разнеможетесь, то 
хотя три раза поклонитесь, но не забывайте этого и не 
л'Ьнитесь дЬлать. Такими ночными поклонами и пЬшемъ 
молитвъ человЬкъ побЬждаетъ д1авола и избавляется отъ 
грЬховъ, которые сдЬлалъ днемъ. Даже и сидя на конЬ, 
когда не будете ничЬмъ заняты, то, коли другихъ молитвъ 
не знаете, повторяйте постоянно про себя: «Господи, поми
луй», вмЬсто того, чтобы думать о пустякахъ; это очень 
хорошая молитва.

Въ особенности же не забывайте бЬдныхъ, но насколько 
можете, питайте ихъ; и о сиротЬ заботьтесь и вдовЬ ока
жите справедливость сами, не давайте сильнымъ погубить 
человЬка. Никого, даже виноватаго, не убивайте и не при
казывайте убивать, хотя бы и былъ достоинъ смерти: не 
губите никакой христианской души. Когда говорите хоро
шее или дурное, не клянитесь Богомъ и не креститесь, въ



этомъ нГтъ никакой нужды. Съ любовью принимайте благо- 
словеше отъ епиокоповъ, священниковъ и нгумновъ, и не 
сторонитесь отъ нихъ, а по возможности любите ихъ и 
снабжайте всЬмъ, чтобы получить ихъ молитву за васъ 
передъ Богомъ. -Главное дГло, не имейте гордости въ 
дупгЬ; мы должны говорить такъ: «мы смертны, нынче 
живы, а завтра въ гробу, и все, что Ты намъ далъ, 
Господи, не наше, а Твое, и Ты лишь поручилъ намъ это 
на короткое время». Не прячьте имущества въ землю—это 
большой гр'Ьхъ. Старыхъ почитайте, какъ отца, а молодыхъ, 
какъ братьевъ.

Въ дом^ своемъ будьте деятельны и сами смотрите за 
всЬмъ; не надейтесь ни на тауна ни на слугу, чтобы не 
посмеялись приходянце къ вамъ ни надъ домомъ вашимъ, 
ни надъ обедомъ вашимъ. Берегитесь лжи и пьянства- 
это губитъ и тело и душу. Больныхъ навещайте, мертваго 
пойдите проводить: ведь все мы смертны; не пройдите 
мимо человека, не приветствуя его, а скажите всякому 
при встрече доброе слово. Жену свою любите, но не да
вайте ей надъ собой власть. А самое главное—выше всего 
ставьте страхъ БожШ. Если Что забудете изъ моихъ словъ, 
то перечитывайте ихъ почаще: и мне не будетъ за васъ 
стыдно, и вамъ будетъ хорошо; что знаете добраго, того 
не забывайте, а чего не знаете, тому учитесь; вотъ, напри- 
меръ, мой отецъ: онъ не выезжая- изъ своей земли из- 
училъ пять языковъ; за это въ чужихъ земляхъ уважаютъ. 
А ’леность—мать пороковъ: ленивый, что умеетъ, забы- 
ваетъ, а чего не умеетъ, тому не учится; вы же, если хо
тите поступать хорошо, отнюдь не ленитесь на все доброе».

/

XVIII.

„Устава Дуцкой Шкоды".
1. Даскалъ, или учитель сей школы, долженъ быть бла- 

гочестивъ, разсудителенъ, смиренномудръ, кротокъ, воздерж- 
ливъ, не пьяница, не блудникъ, не лихоимецъ, не гневливъ, 
не завистливъ, не смехотворецъ, не сквернословь, не ча-



родМ, не басносказатель, не пособникъ ересей, но спосп’Ьш- 
никъ благочестия, во всемъ представляя собою образецъ 
благихъ д'Ьлъ. Въ такихъ добро дЬтеляхъ да пребываютъ и 
ученики, какъ ихъ учитель. Къ такому учителю кто-либо, 
приводя и отдавая на науку сына и другихъ, долженъ 
взять съ собою одного или двухъ соседей и сделать съ 
учителемъ постановлеше о науке и о всемъ порядке, со
образно реестру сему, ниже написанному.

2. А учитель, взявъ порученное ему дитя, долженъ за
ботливо учить его полезнымъ наукамъ; за непослушаше 
наказывать, но не тирански, а наставнически; не сверхъ 
меры, а по силамъ; не съ буйствомъ, а кротко и тихо; не 
только М1рски, но и выше MipcKoro.

3. Садиться каждый долженъ на своемъ опред'Ьленномъ 
месте, назначаемомъ по успехами. Кто больше будетъ 
знать, долженъ сидеть выше, хотя бы и весьма былъ бгЬ- 
денъ; а, кто меньше будетъ знать, долженъ сидеть на низ- 
шемъ месте.

4. Богатые предъ убогими (бедными) въ. школе нич’Ьмъ
не могутъ быть выше, какъ только наукою; а по внешно
сти равны все. Ибо всгЬ мы браНя о Христе; все мы члены 
одной главы Христа; и ни одинъ членъ, напримеръ, глазъ 
руке и рука ноге не можетъ сказать: «ты мне не
нужна».

5. Учитель долженъ и учить и любить детей всехъ 
одинаково, какъ сыновей богатыхъ, такъ и сиротъ убогихъ, 
и техъ, которые ходятъ по улицамъ, прося пропитания. 
Учить ихъ, сколько кто по силамъ научиться можетъ, 
только не, старательнее объ однихъ, нежели о другихъ. Ибо 
сказано: «просящему у тебе дай, и хотящему у тебе взяти 
не отврати>. И еще: «Богъ хощетъ всемъ спастися и въ 
разумъ истины пргйти».

6. Сходиться въ школу мальчики должны въ опреде
ленное время, т.-е. въ больппе дни, чтобы все были къ 
9 часу; точно также и въ меныше дни, какъ установить 
учитель. И отпускать ихъ после учешя домой, также въ 
определенный часъ. Ибо сказано: «все да действуется во 
славу Божш и въ подобное время».
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7. Каждое утро учитель долженъ тщательно наблюдать, 
чтобы, если какого мальчика не будетъ, тотчасъ же по
слать за нимъ и узнать причину, по которой не пришелъ: 
не занялся ли гд'Ь игрою; не заленился ли дома; не спалъ 
ли сверхъ мгЬры, и потому не пришелъ въ школу. Обо 
всемъ томъ должны разведать и привести въ школу. Ибо 
написано: «ов’Ьхъ страхомъ (и принуждешемъ) спасайте».

8. По утру всгЬ, сошедшись въ назначенный часъ, не 
должны начинать учешя, пока не прочтутъ молитвъ и 
обычнаго предисловия. Ибо сказано: «Въ начала дгйла твоего 
Бога поминай».

9. Д£ти въ школЪ должны быть разделены натрое: 
одни, которыя будутъ учиться распознавать буквы и скла
дывать; друия, которыя будутъ учиться читать и выучи
вать наизусть разные уроки; третьи будутъ npiyчаться
объяснять читанное, разсуждать и понимать. Ибо сказали

✓

св. Павелъ: «Егда бйхъ младенецъ, яко младенецъ глаго- 
лахъ, яко младенецъ мудрствовахъ, яко младенецъ смыш- 
ляхъ, егда же бйхъ мужъ, отвергохъ младенческая».

10. По утру, послй молитвъ, прежде всего каждый дол
женъ говорить вчерашнШ уроки свой и показать свое пи- 
саше, какое писали дома, и изложеше своего урока; а по
томи должны учиться по частями псалтыри или грамма- 
тикЬ съ разборами, й иными многими полезными наукамъ, 
какъ усмотритъ на то время учитель, сообразно съ потреб
ностью.

11. Посл’Ь обйда мальчики, каждый для себя, должны 
списывать на таблиц^ свои 'уроки, заданные ими отъ учи
теля, исключая малол'Ьтнихъ, которыми учитель сами 
обязанъ писать. А выучивъ въ школ"Ь трудныя слова, 
должны другъ друга спрашивать, отходя домой, или соби
раясь въ школу. А вечеромъ, пришедши изъ школы до
мой, дйти передъ родственниками, а посторонше всякаго 
сослов1я ученики, живунце на квартирахъ, передъ своимъ 
хозяиномъ, должны прочитать тотъ уроки, который въ 
школгЬ учили, съ объяснешемъ его, какъ-то бываетъ въ 
школй. А что учили въ тотъ день, должны писать вече
ромъ на дому и принесть въ школу по утру, и показать
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своему учителю, дабы всяшй плодъ учешя былъ извАстенъ. 
«Отъ плода бо древо познано будетъ».

12. Учитель обязанъ будетъ учить и на письмА имъ 
предлагать: отъ Святаго Евангел1я, отъ книгъ Апостоль- 
скихъ, отъ всАхъ пророковъ, отъ учешя святыхъ отцевъ, 
отъ философовъ, поэтовъ, историковъ и прочая. «Елика бо 
преднаписана быша, въ наше иаказаше преднаписашася».

13. Въ субботу должны повторять все, чему учились въ 
продолжеше недАли. И должны учиться пасхалш, и лун
ному теченш, и счету, и вычисленпо, и правилами цер- 
ковнаго пАшя. «Всяко писаше богодухновенно и полезно 
есть ко ученш».

14. ПоолА о б Ад а, въ субботу, учитель обязанъ не малое 
время и гораздо больше, чАмъ въ nponie дни, бесАдовать 
съ дАтьми, поучая ихъ страху Божйо и чистыми юноше
скими нравами: какъ они должны быть въ церкви предъ 
Богомъ, въ домА передъ родными своими, и какъ имъ 
вездА сохранить добродАтель и цАломудр1е, т.-е. передъ 
Богомъ и святыми Его почиташе и страхъ, передъ родными 
и учителемъ послушаше, передъ всАми вообще покорность 
и уважеше, а сами въ себА чистоту и добродАтель. И сш 
наставлешя должны быть заново внушаемы дАтямъ; для 
чего не будетъ имъ мАшать и памятнаго по школьной чашА 
испивать. Ибо написано: «Любяй сына прилежнАе нака- 
зуетъ, а не любяй щадитъ жезла». И еще: «Безум1е виситъ 
на сердцА юнаго, жезлъ же и наказаше далече отгонитъ отъ 
него». «Вливаютъ вино ново въ мАхъ новый, и обое соблю- 
дется».

15. Въ воскресенье и праздники Господств, пока пойдутъ 
къ литургш, учитель обязанъ со всАми бесАдовать и на
ставлять ихъ о томи праздникА или святомъ • днА и учить 
ихъ волА Бож1ей. А послА обАда долженъ всАмъ изъяснить 
праздничное Евангел1е и Апостолъ. Ибо сказано: «Бла- 
гкенъ—иже въ законА Господни поучается день и нощь».

16. ДвухА или четырехъ мальчиковъ, въ каждую не- 
дАлю иныхъ, по порядку назначать должно для наблюде- 
шя: отъ чего ни одинъ не можетъ отказываться, когда до 
него дойдетъ очередь. ДАло ихъ будетъ: пораньше придти
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въ школу, подмести школу, затопить въ печке и сидеть у 
дверей; и знать обо всЬхъ, кто выходитъ и входить, они 
должны записывать и доносить о тгЬхъ, которые бы не учи
лись, шалили или въ церкви безчинно стояли, или домой 
идучи. не вели бы себя пристойно. Ибо сказано: «Блюдите 
убо, како опасно ходите, не якоже не мудри, но якоже 
премудри; иекупующе время, яко дте  лукави суть».

17. Если бы какой мальчики одинъ день ходили въ 
школу, а другой пропускали, и такими образомъ только 
тратили бы время, числясь въ. училище, такового больше 
не принимать; потому что и знахарь, если бы больного 
одинъ день лечили, а въ другой пропускали, то вместо 
изл^четя, повергъ бы его въ большую болезнь. Ибо ска
зано: «отлучатися вами отъ всякаго брата безчинно ходяща».

18. Учитель и браия, строители школьные, должны напо
минать родителями объ ихъ сыновьяхъ, а хозяевами о по- 
рученныхъ ими и стороннихъ дЬтяхИ, чтобы дети дома по
ступали сообразно си порядкомъ учетя школьнаго, пока
зывая тгЬмъ образованность и приличную лотами своими 
людскость передъ всякими сослов1емъ. И если бы что про
тивное образованш оказалось въ дЬтяхъ, им’Ьетъ быть 
изследовано; а если бы учитель своими нерадЬшемъ, или 
родственники хозяина .безпорядкомъ своими препятствовали 
науке и благими нравами, то виновный им'Ьетъ подлежать 
ответственности.

. 19. Если бы также кто захотели взять своего сына отъ 
учителя, для какой иной надобности, то долженъ взять его 
не заочно и не черезъ другихъ, а сами лично, и при тЪхъ 
же одномъ или двухъ лицахъ, при которыхъ отдали его 
въ учете, дабы своими безпорядочнымъ поступкомъ не 
сделать оскорблешя ни ученику й себе самому, ни учи
телю, что отобрали у .него ученика безъ объяснения при
чины, когда такой порядокъ соблюдаютъ и все друпе ре
месленники. Ибо не только сына, но и слугу поручаютъ 
ремесленнику, при людяхъ и порядкомъ; и потоми, когда 
чему научится, теми более не хотйтъ пренебрегать тако
выми порядкомъ; но собравши многихъ, одобряютъ по
стоянство и терпеливость родныхъ и его самого. Тогда и
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мастеру бываетъ великое удовольств1е, что видитъ ученика 
своего не последними. И cie гораздо болгЬе должно наблю
дать въ училищахъ и у людей христнскихъ. Ибо писано: 
«Всякъ дЬлаяй злая не приходить къ свету; творяй же 
истину грядетъ къ свету, да явятся дела его, яко о Бозе 
суть сделана».

20. Если бы сами учитель, или кто изъ ученике въ его, 
быль виновникомъ такихъ поступковъ, которыхъ законъ 
не только не предписываетъ, но еще запрещаетъ: былъ бы, 
напримеръ, блудникъ, пьяница, воръ, кощунъ, нерадивецъ, 
сребролюбецъ, клеветники, гордецъ; такой отнюдь не дол- 
женъ быть здесь не только, учителемъ, но даже и жите- 
лемъ. «Да не соблазните,—сказали Спаситель,—ни единаго 
отъ малыхъ сихъ в'Ьрующихъ во имя мое». Ибо будучи 
сами противнике) мъ заповедей Господнихъ, какъ можетъ 
другихъ сохранить въ целомудрен и наставить на пользу? 
Сами Господь сказали: «не можете добре глаголати зли 
суще». И еще: «всяко древо, еже не творить плода добра, 
пос&каютъ и въ огонь вметаютъ».

Изъ Луцкаго сборника ]).

Симеонъ Полоцкш.
•  *  ♦  •

Симеонъ Петровсшй-Сштановичъ, прозванный во время жизни
'  1 > > *  :  • •

своей въ Москве Полоцкимъ, родился въ декабре 1629 года, по 
всей вероятности, въ Полоцке. Учился въ шево-могилянской код- 
легш. По окончанш. курса возвратился на родину, принялъ мона
шество съ именемъ Симеона и сделался дидаскаломъ въ брат- 
скомъ училище Полоцкаго Богоявленскаго монастыря и въ досу
жее время любилъ писать стихи. Въ 1656 г., во время пр1езда 
въ Полоцкъ царя Алексея Михайловича, Симеонъ говорилъ при
ветственную речь въ стихахъ и этимъ, вероятно,. обратилъ на

9 См. Памятники, изданные временною KOMjiccieio для разбора древ- 
нихъ актовъ Высочайше утвержденною при Шевскомъ, Подольскомъ и Во- 
лынскомъ генералъ-губорнатор'й, т, I, изд. вг., 1848 г.
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себя внимаше. Въ 1664 г. онъ переселился въ Москву, а въ 1667 
году ему было поручено воспиташе царевича Алексея Алексее
вича. Когда же въ 1669 г. царевичъ этотъ умеръ, Симеонъ пере- 
шелъ въ качестве наставника къ брату его веодору. Подъ его 
же вл1яшемъ воспитывалась и царевна София.

Предметы, которымъ Симеонъ Полоцки обучалъ царскихъ де
тей, были: латинскШ языкъ, питика съ реторикой и богослов1е; 
царевичъ Алексей въ особенности успевалъ по-латыни, а царе
вичъ беодоръ обнаружилъ успехи въ русскомъ стихотворстве. 
Симеонъ написалъ „Вертоградъ многоцветный" (1678 г.), сбор- 
никъ стихотворныхъ произведени— „ Псалтырь Риемотворная“, Бук
варь (1679 г.) и два объемистыхъ сборника проповедей: „Обедъ 
душевный" (1681 г.) и „Вечеря душевная" (1683 г.). Воспиташе, 
учеше и обличеше народныхъ суеверн были обычными темами 
его проповедей. Ему же некоторые ученые приписываютъ откры
тие въ Москве Спасской школы для грамматическаго и латинскаго 
учешя.

Педагогичесгае взгляды такого лица, какъ Симеонъ Полоцки, 
сами по себе интересны, но интересъ къ нимъ усугубляется въ 
виду одного обстоятельства. Известный знатокъ древней русской 
литературы, Н. А. Лавровсшй, напечаталъ въ Чтёшяхъ Имп. 
Общества Истори и Древностей Россшскихъ, при Моековск. унив. 
1861 г. (голь — сентябрь, отд. III матер, славян.) „ 
с т а р и н н а г о  р у с с к а г о  в о с п и т а т я “ ,  где целикомъ привелъ сохранив
шееся предислоте къ рукописному педагогическому сборнику 
конца XVII в. (рукопись эта хранится ныне въ Спб. Имп. Публ. 
Библ. подъ № 327). По мненго Н. А. Лавровскаго: „Это драго
ценный педагогически сборникъ конца XVII в., служивши, безъ 
сомнешя, руководствомъ не только для старинныхъ русскйхъ вос
питателей, но и для детей. Это — работа книжнаго человека 
конца XVII в., какимъ былъ почтенный воспитатель П. М. Черкас-
скаго, работа самостоятельная, по крайней мере, по размещенго

(

большею частью уже готоваго педагогическаго матер1ала и по при- 
менешю последняго къ данному частному случаю". Н. А. Лав- 
ровскн не указываетъ, кто былъ авторомъ указаннаго педагоги
ческаго сборника, и только предполагаете что такимъ авторомъ 
могъ быть кто-нибудь изъ гаевскихъ ученыхъ, жившихъ въ конце 
XVII в. въ Москве. Внимательное изучеше „Обеда душевнаго" и
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„Вечери душевной" Симеона Полоцкаго привело насъ къ тому
убежденно, что предислов1е къ сборнику XVII в. есть не что
иное, какъ сводъ педагогическихъ взглядовъ и мыслей Симеона
Полоцкаго, разбросанныхъ въ разныхъ мйстахъ его „Обйда ду-
шевнаго" и „Вечери душевной" а).

«  •

ПедагогиЧесюе ВЗГЛЯДЫ Симеона Полоцкаго.
Во юности не хотяй труждатися, во старости злЪ по- 

страждетъ, слушател!е православнш: ибо яко кто не оретъ 
и не сЬетъ во юности лгЬта, яже есть весна, той во старо
сти его, яже есть зима, и хладъ и гладь страдатя должен- 
ствуетъ: тако во . юности жизни своея, не показавый трудо- 
люб!я въ дЪл'Ьхъ, не пршметъ во старости плодовъ упо- 
коещя: трудъ бо юности, покой старости приносить. И про
тивными обычаемъ, л'Ёность юности, трудъ старости безпо- 
койство плод отворить.

Чесо ради родител!е чадолюбивш должни суть юность 
рожденныхъ собою ко трудомъ душеполезнымъ прикла- 
няти, и отъ младыхъ ногтей добрымъ дЬломъ npiynaTH я: 
ему же бо преобыкнетъ младость, то безтрудно носить ста
рость. О орлгЬ, пишетъ святый АмвросШ въ шестодневницЬ, 
яко малыя птенцы си вземлетъ пазногты острыми, и обраща- 
етъ очесы ко солнцу, да отъ юности сынш лучесъ его npi- 
обыкнутъ. Тако добрш родител!е должны суть творити, еще 
во младости л'Ьтъ, и въ малости возраста чада си ко истин
ному солнцу, ко Христу Богу, очесы ума ихъ обращати; да 
отъ детства си приложатся во свгЬгЬ заповедей его хо- 
дити: да первое познаютъ свАгь небесный, еже есть в'Ь- 
рити во Единаго истиннаго во ТроицЬ святЬй славимаго 
Бога и Его божественный заповеди хранити: нежели пре
лестный суеты Mipa сего видЬти и разум'Ьти возмогутъ. 
Единъ отъ учителей искусныхъ, подаетъ намъ образъ пре- 
полезный дЬтсшя юности наставлетя сицевъ:

^ Подробности объ этомъ, см. Демковъ, М. «HcTopia русской педагогш», 
ч. I, изд. 1899 г.? гл. ХХЩ, стр. 245, «Симеонъ Полоцкш и его педагогичесше 
взгляды».

Демковъ, М. Педагогика. 15
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Въ первомъ глаголетъ седмилЬтш, да учатъ ро дител ie 
чада си, благая и чистая словеса, а не худая и скверная 
глаголати: праведная, а не ложная вЬщати. Ибо, имже ту- 
комъ новъ сосудъ исполненъ будетъ, того вони изъ себе, 
никогда избудетъ.

Въ словЬ въ день преподобнаго отца нашего Ксенофонта 
и дружины его Марш на текстъ «суть ли тебЬ чада, на
кажи я» (изъ I. Сирахова) Симеонъ говорить: Bejiie зЬло 
есть блаженство въ Mipb семъ, плоды трудовъ своихъ ясти, 
слушател1е православии!, вящше же того, еже при нихъ 
имЬти не неплодну супругу, и видЬти отъ нея словесный 
плодъ супружества своего.

Блаженно убо супружество плода нелишаемое своего, но 
плода благаго, плода честнаго. Плодъ бо золъ и нечестный, 
окаянно паче, нежели блаженно супружество дЬетъ. И яко 
лучшее есть неплодное дерево, нежели злыя и вредныя при
носящее плоды: тако блаженнЬйшш суть родител1е, чадъ 
неродившш, нежели родившш злая. ТЬмже убо тщаше ро
дители должно есть присное им'Ьти, да плодъ ихъ благъ 
будетъ: ибо не яко во древесЬхъ, по естеству плодъ, или 
сладокъ, или горекъ рождается, но по наказанью рождшихъ, 
и по обыкновенно и воли рожденныхъ, или добронрав1е, 
или зло обыкновеше въ сердца ихъ вкореняется. Прему
дрый Платонъ, воску сердца кШошеская уподобля,етъ, зане 
якоже воскъ всяюя печати на себЬ воображете пр1емлетъ, 
за удобство мягкости своея: тако юныхъ сердца, всяшй 
нравъ удобопр1емлютъ мягкосерд1я ради. На томъ восцЬ 
напечатаетъ ли кто цЬлаго и незлобиваго голубя, выну пре- 
будетъ человЬкъ той цЬлъ и незлобивъ яко голубь. Напе
чатаетъ ли кто орла высокопарна и свЬтолюбива, присно 
той человЬкъ вышняя имать мудрствовати и свЬтлая. На
печатаетъ, ли кто землеточиву кроторно, или блаторачителя 
вепря, по истинЬ той человЬкъ до смерти пребудетъ зем- 
ныхъ любитель, и блата грЬховна искатель. Напечатаетъ ли 
кто лютаго льва, или волка хищнаго, выну будетъ чело
вЬкъ той жестокъ яко левъ, и хищлйвъ яко волкъ. Напе
чатаетъ ли кто трудолюбива вола, выну имать той чело
вЬкъ во трудЬхъ пребывали. Напечатаетъ ли кто лЬниваго



осла, всегда въ лености той человгЬкъ имать жити. Миро 
благовонное ученья душеполезнаго, въ тыя новыя сосуды 
скуделныя вливайте. Или по слове'Си Господню: вино новое 
въ мГхи новыя вливайте, еже есть любовь Божию въ сердца 
ихъ отъ юности вселяйте. Къ небееи юная Ыя древеса обра
щайте и клоните: да не земная, но небесная и зрятъ, и лю- 
бятъ, и мудрствуютъ1).

XX.

И. И. Б е ц к о й.
Иванъ Ивановичъ Бецкой родился въ Стокгольм^ 3 февраля 

1704 г. Императрица Екатерина II, тотчасъ по вступленш на 
престолъ, приблизила къ себ'Ь Бецкого, относилась къ нему съ 
болыпимъ уважешемъ и окружила его почетомъ. Онъ отмеже- 
•валъ для себя особую область — воспитательную й не выходилъ 
изъ нея. Указомъ 3 марта 1763 г. на него было возложено управле- 
Hie Академ1ей Художествъ, а 1 сентября того же года обнародо- 
ванъ манифестъ объ учреждены московскаго ВоспитателЬнаго 
дома, котораго главнымъ попечителемъ назначался Бецкой. ЗатЪмъ 
въ Петербург^ было открыто воспитательное общество благород- 
йыхъ д'Ьвицъ (Смольный монастырь), также устроенное по мысли 
Бецкого и вверенное его главному попеченйо и руководству. 
Въ 1765 г. И. И. былъ сд'йланъ шефомъ сухопутнаго шляхет- 
наго кадетскаго корпуса. Вв'Ьривъ ему вс± эти заведешя, Ека
терина II произвела его въ тайные советники и наградила огром
ными богатствами, значительную часть которыхъ Бецкой употре- 
блялъ на д'Ьло воспиташя и благотворительности. Въ 1778 году 
за свою широкую благотворительность Бецкой былъ торжественно 
награжденъ отъ Сената большою золотою медалью за „любовь 
къ отечеству Бецкой BM'fecrfe съ императрицей Екатериною II 
задавался несбыточною мыслью—при помощи воспиташя создать 
„новую породу людей

„Одно учете безсильно производить истинно-полезныхъ гра
ждане кром'й просв'Ьщешя ума наукою, необходимо облагорожеше

—
.1) „Вечеря душевная4', стр. 238—240.

15*
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сердца". Эта идея была положена въ основу „Генеральнаго плана 
воспитатя". Все разнообразные педагогические планы Бецкого, 
вместе съ различными постановлешями объ училшцахъ, собраны 
въ отд’Ьльномъ изданш: ,,Co6paHie учреждений и предписанш каса
тельно воспиташя въ Россш обоего пола благороднаго и м'Ьщан- 
скаго юношества съ прочими въ пользу общества установлениями". 
Спб., т. I, 1789, т. II, 179.1, in  8°. (Впервые оно было издано въ 
Амстердаме на французскомъ языке въ 1775 г. въ 2 т. и по- 
томъ въ 1777 г. въ Невшателе.) Интересъ Бецкого сосредото
чился, главнымъ образомъ, на вопросахъ воспитан)я, которые сде
лались модными въ 3. Европе, благодаря страстной проповеди 
Ж .-Ж . Руссо. Вследств1е стечешя благопр1ятныхъ обстоятельствъ, 
Бецкой получилъ возможность дать своимъ педагогическимъ взгля-

I »  •

дамъ практическое осуществлеше.
Взгляды его не отличались большою оригинальностью, они во 

многомъ заимствованы у Руссо и Локка или навеяны сочинешями 
энциклопедистовъ.

Бецкой главною ц'Ьлью ставилъ нравственное воспитате. Въ
ш •

этомъ онъ не столько следовалъ энциклопедистамъ, сколько об
щему направленно русской мысли и темъ древне-русскимъ педа- 
гогамъ, которые задавались тою же целью. Но что было новаго 
у Бецкого—это внимаше къ воспитанш физическому, о которомъ 
древне-pyccaie педагоги иначе думали. Онъ былъ решителышмъ 
врагомъ телесныхъ наказанш, которыя вполне отменюсь во всехъ 
учебныхъ заведешяхъ, ему подведомственныхъ. Но онъ придавалъ 
слишкомъ небольшое значеше воспитанш ума, и въ этомъ его ко
ренная ошибка. Для образовашя „новой породы" людей, по его 
мысли, надо было создать совершенно закрытия учебныя заве- 
дешя, где бы можно было вполне изолировать воспитываемыхъ 
отъ вл1яшя семьи и общества. „Новой породы" людей создать
Бецкому не удалось, но у него есть немало здравыхъ мыслей, и

#

потому сочинешя его заслуживаютъ внимашя.
'  '  ,  Г*

Изъ „Генеральнаго уцре?кдешя“.
О воспитанш обоего пола юношества.

«Искусство доказало, что одинъ только украшенный или 
просвещенный науками разумъ не дФлаетъ еще добраго и 
прямого гражданина: но во многихъ случаяхъ паче во вредъ
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бываеть, если кто отъ самыхъ нЬяшыхъ юности своей 
, Л'Ьтъ воспитанъ не въ добродгЬтеляхъ, и твердо оныя въ 
сердце его не вкоренены: а небрежешемъ того, и ежеднев
ными дурными примерами привыкаетъ онъ къ мотовству, 
своевольству, безчестному лакомству и непослушанш. При 
такомъ недостатке смело утвердить можно, что прямого въ 
наукахъ и художествахъ успеха и чина людей
въ Государстве ожидать, всуе себя и ласкать.

«По сему ясно, что корень всему злу и добру воспита- 
Hie; достигнуть же послгЬдняго съ успГхомъ и съ твердымъ 
исполнешемъ не инако можно, какъ избрать средства къ 
тому прямыя и основательныя.

«Держась сего неоспоримаго правила, единое токмо сред
ство остается, т.-е. произвести сперва способомъ воспиташя, 
такъ сказать, новую породу или новыхъ отцовъ и матерей, 
которые бы дЬтямъ своимъ те же прямыя и основательныя 
воспиташя правила въ сердце вселить могли, кашя полу
чили они сами, и отъ нихъ дети передали бы паки своимъ 
д'Ьтямъ, и такъ следуя изъ родовъ въ роды въ будушде 
веки.

«Великое cie нам^рете исполнить нИтъ совсЬмъ иного 
способа, какъ завести воспитательный училища для обоего 
пола детей, которыхъ принимать отнюдь не старее, какъ 
по пятому и по шестому году. Излишне было бы доказы
вать, что въ гЬ самые годы наЧинаетъ дитя приходить въ 
познаше изъ невИдЬтя, а еще неразсудительнгЬе верить, 
яко бы по прошествш сихъ л'Ьтъ еще можно поправить въ 
человеке худой нравъ, чгЬмъ онъ уясе заразился, и попра
вляя его, те правила добродетелей твердо въ сердце его 
вкоренять, кои ему иметь было потребно.

«Итакъ, о воспитанш юношества пещися должно неусып
ными трудами, начиная, какъ выше показано, отъ пятаго и
шестого до осьмнадцати и двадцати лгЬтъ безвыходнаго въ

\

училищахъ пребыванья. Во все же то время не иметь имъ 
ни малгЬйшаго съ другими сообщешя, такъ что и самые 
блшкше сродники хотя и могутъ ихъ видеть въ назначен
ные дни, но не инако, какъ въ самомъ училище, и то въ 
присутствш ихъ начальниковъ. Ибо неоспоримо, что частое
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съ людьми безъ ..разбору обхождеше вне и внутрь онаго 
весьма вредительно, а наипаче во время воспитатя такого 
юношества, которое додженствуетъ ■ непрестанно взирать на 
подаваемые ему примеры и образцы добродетелей.

«При сихъ воспитательныхъ учреждешяхъ первое при
лагать должно старан1е, чтобъ вселять въ юношестве страхъ 
Божщ, утверждать сердце въ похвальныхъ склонностяхъ, 
и npiynaTb ихъ къ основательнымъ и приличествующимъ 
состояшю ихъ правиламъ,- возбуждать въ нихъ охоту къ 
трудолюбие, и чтобъ страшились праздности, какъ источ
ника всякаго зла и заблуждешя; научить пристойному въ 
делахъ ихъ и разговорахъ поведенш, учтивости, благопри
стойности, соболезнованш о бедныхъ, несчастливыхъ, и 
отвращешю отъ всякихъ про дерзостей; обучать ихъ. домо
строительству во всехъ онаго подробностяхъ, и сколько въ 
ономъ есть полезпаго, особливо же вкоренять въ нихъ соб
ственную склонность къ опрятности и чистоте какъ на са- 
михъ себе, такъ и на цринадлежащихъ къ нимъ, однимъ 
словомъ, всемъ темъ добродетелямъ и качествами, кои 
принадлежать къ доброму воспиташю, и которыми въ свое 
время могутъ они быть прямыми гражданами, полезными 
общества членами и служить оному украшетемъ.

«Прнтомъ весьма еще важное примечате иметь должно 
въ сихъ воспитательныхъ ; училищахъ, т.-е. дабы для юно
шества-все то наблюдаемо было, что къ жизни, целости 
здрав1я и крепости сложешя ихъ служить можетъ, какъ-то, 
въ построенныхъ жилищахъ - приводомъ чистаго воздуха, 
иеупотреблешемъ всякаго звашя медной посуды, также и 
всякими невинными забавами и играми оное юношество 
увеселять, и чрезъ то мысли его приводить всегда въ обо
прете, а напротивъ того искоренять все то, что токмо ску- 

. кою, .задумчивостью и прискорб1емъ назваться можетъ; и 
сего правила изъ памяти не выпускать».
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Краткое наставдеше,
выбранное изъ лучшихъ авторовъ съ некоторыми физическими примеча

ниями о воспитанш детей отъ рождешя ихъ до юношества 1).

I, '
О воепитан1и детей отъ рожден1я ихъ до отнят1я отъ

груди.
О кормилицахъ.

1) Кто оскорбляетн беременную женщину, тотъ рода че- 
ловеческаго злодей.

2) Для новорожденнаго младенца полезнее молоко жен
щины недавно родившей.

3) Кормилицн выбирать, сколько возможно, здоровыхн, 
добронравныхъ, безъ притворства веселыхъ, имФ.ющихъ 
десны алыя, зубы белые, чистоилотныхъ, опрятныхъ и про- 
ворныхъ; а рыжеволосыя исключаются.

4) Давать младенцами сосать грудь понемногу черезъ
ft •

два часа, больше и меньше по обстоятельствами; но ихи, 
когда спяти, для сего не будить.

5) Полезнее давать младенцами хорошее молоко козье, 
коровье и прочее, нежели женское худое.

6) Кормилица должна младенцу грудь давать сосать 
вставн сн постели, а не лежа.

7) Что кн пользе служити, ничего презирать не должно; 
того для упомянуть можно, что кормилицами не всегда 
носить детей на левой руке, но на той и на другой.

О одеоюдгь дгьтской.
8) Обыкновенное свиваше дЬтямп не полезно, которое 

вовсе отвергнуть должно. Оное потребно только для повре- 
жденныхи членови, ежели у младенца случатся.

9) Новорожденнаго младенца обвертывать, не стягивая 
крепко, ви мягкое и сухое полотно и ви шерстяное оде
яльце, которое обогнуть теми же полотноми, чтоби шерсть

1) Издано въ 17Об1 г.

|
/
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до лица не касалась. Класть его на бокъ на гладкомъ тю
фячке въ колыбель, у которой бы края четыре или пять 
вершковъ вышиною были набиты мягкою шерстью.

•  в
•  •

Еакъ содержать дтпеШ
10) Первые годы младенцевъ въ разсуждеши нгЬжнаго 

ихъ естественнаго сложешя опасны. Въ cie время они ско
рой подвержены смерти, почему и жизнь ихъ можно по
читать еще колеблющеюся. Того для надлежитъ иметь надъ 
ними присмотръ съ немалою осторожностью.

11) Съ великимъ попечешемъ охранять младенцевъ отъ 
стужи при начале ихъ жизни.

. 12) Когда будетъ у младенца жилка подъ языкомъ не 
препятствовать должно лекарю, а не кормилице, оную 
отделять. Отъ сего происходятъ важныя слгЬдств1я.

13) Содержать ихъ, какъ возможно, чисто, cie весьма 
нужно. Стараться всеми -способами, чтобъ дЬти были на 
вольномъ и св'Ьжемъ воздухе, который бы всегда свободно 
въ покояхъ переменяться могъ, дабы не подвергнуть себя 
трудностямъ, которыя сносилъ господинъ Шамузетъ,- Рекет- 
мейстеръ въ Париже. Онъ желалъ воспитать найденныхъ 
имъ детей, но отъ неведешя не наблюдалъ сего правила.

14) Велишй светъ въ покояхъ, где младенцы въ колы- 
беляхъ, не надобенъ; а ежели и случится, то долженъ быть 
сзади, а не противъ глазъ; также и вдругъ на яргай светъ 
детей не выносить,

- i 5) Младенецъ во время сна долженъ быть такимъ обра- 
зомъ закрыта, чтобъ свободно воздухъ переменяться могъ.

16) Весьма вредно качать ихъ для того, чтобъ засыпить, 
сей обычай вовсе отрешить должно.

- 17) Сморкать ихъ бережно, чтобъ не повредить носа.
18) Не допускать, чтобъ всящй человекъ целовалъ мла

денца.
1

О тгьлодвижетяхъ, и что при томъ надобно примгьчать?
10) По отнятш отъ груди, разумеется, около девяти ме- 

сяцевъ или после, приваживать ихъ ходить. Для свобод- 
наго выправливашя ногъ надобно имъ чаще, быть развязан



233

ными, и, сколько возможно, держать ихъ съ утра до ве
чера на вольномъ воздухе.

20) Лучше младенцу учиться ходить самому собою, а 
не на помочахъ, отъ которыхъ, кажется, нетъ пользы.

21) Младенцу иметь на голове обручикъ, который на
бить такъ, чтобъ толстота его простиралась далее носа.

22) Не вверять детей малымъ ребятамъ и не давать имъ 
въ руки ничего, что вредить можетъ.

23) Умеренный слезы младенцу служатъ л'Ькарствомъ 
и способствуютъ къ умножешю въ немъ бодрости и силы 
по разсужденйо господина Саншеса.

24) Отъ груди отымать, когда зубы начнутъ показы
ваться, или десяти, двенадцати и пятнадцати месяце въ.

25) Въ cie время великую осторожность иметь надле- 
Житъ, и не питать ихъ тяжелою и грубою пищею, которая 
вредить здоровью и жизнь у нихъ отнимаетъ.

II.
О детяхъ по отнятш отъ груди до пяти или шести летъ.

О одеждгь.
% •

26) Сколько пеленаше вредно и опасно младенцу ново
рожденному, столько же и снуроваше тесное для детей 
мучительно. Cie обыкновеше можно почесть за безразсудное 
и къ поспешествовашю натуре неспособное. Хотя здравый 
разумъ сему и противоречить, но затверделый обычай жен- 
скаго пола одерживаетъ въ томъ победу.

27) Тупя завязки и узкая одежда весьма вредятъ здо
ровью и останавливаютъ течете крови.

О пищ

28) Поелику cie разумеется о детяхъ отъ одного до 
пяти и шести, летъ, то■ по количеству оныхъ надлежитъ 
переменять и умножать имъ пищу.

29) .Кашка изъ муки для нихъ очень груба, клейка и 
тяжела: надлежитъ воспретить употреблете оной.

30) Порошокъ толченый изъ белаго и хорошо выпечен- 
наго хлеба, который надобно напередъ высушить ломти-



ками или гренками, всего • полезнее до двухъ л'Ьтъ ихъ 
возраста.

31) Кормить ихъ чрезъ три часа помаленьку лучше, 
нежели много вдругъ, и притомъ небольшою ложкою.

I

К а т  о т в р а щ а т ь  б о л п з н и  в ъ  з у Ь а х ъ ?

32) Когда зубы начнутъ вырезываться, то вместо всехъ 
лекарствъ, которыя обыкновенно больше имъ тогда вредятъ, 
нежели пользуютъ, употреблять ребячью игрушку съ сло
новыми на конце зубомъ или обделанными хрусталемъ, 
для прохлаждешя рта, который у нихъ въ то время очень 
разгорячается; воздухомъ же чистымъ и свежимъ въ та- 
комъ случае пользоваться для нихъ еще лучше.

33) Какъ коренные зубы выходить станугь, то можно 
имъ давать весьма мелко искрошеннаго мяса съ хлебомъ; 
однакожъ похлебке или супу должно быть главною ихъ 
пищею, но очень горячаго никогда не давать. Cie приме- 
чаше нужно для всякаго возраста.

34) Лучшая ихъ пища должна быть хлебъ, разная по
хлебка, молошное и мало мяса; напротивъ того, твердаго, 
кислаго, также салату, плодовъ и прочаго сему подобнаго 
детямъ въ малыхъ летахъ не употреблять.

35) Не давать имъ сахару, конфектовъ сахарныхъ и ни
чего, что сластями называется.

36) Безъ надзирателей не должны дети ни пить, ни 
есть, и особливо:

37) горячаго питья, вина, водки и прочаго детямъ 
отнюдь не давать.

' О  ч у в с т в  а х  ъ .

38) З р г ь т ю  вредно все чрезмерно блестящее. С л у х у  рав
номерно вредителенъ великШ шумъ или стуки. 
столько же не полезны острые запахи. В к у с у  вредятъ креп
кая и соленая пища, сласти, пряные коренья, водки, цель
ный вина и тому подобное; а для остерегаться
надлежитъ ожога и крепкихъ спиртовъ.
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О с н г ь .
0

39) ДЬтямъ въ первые годы своей жизни должно спать 
тогда, какъ хотятъ, и йсть чаще.

40) Никогда не спать имъ съ старыми людьми; cie для 
нихъ вредно.

Какъ содержать дптей?

41) Охранять дйтей отъ стужи въ первые годы, упо
требляя пристойный средства; а по умножешю возраста 
пр1учать ихъ нечувствительно къ снесешю перемены воз
духа.

42) Содержать ихъ всегда въ такой вольности, чтобъ 
могли имйть желаемую веселость, которая имъ нужна для 
здоровья и возраста.

. 48) Для очшцешя у дйтей носа лучше употреблять 
платки полотняные, нежели бумажные; н е . худо очищать 
оный чаще.

44) Употреблеше лйкарствъ безъ необходимой нужды 
вредно; а ежели случится запоръ или голова болитъ,' въ 
такомъ случай воздерживать отъ пищи, давать пить чистой 
воды Понемногу, И гулять имъ на вольномъ воздухй, что 
для нихъ всего здоровйе.

45) Все чрезвычайное дйтямъ вредно: какъ лишняя су
ровость отъ власти, такъ неумеренное попечете и заботы 
отъ любви, равно для нихъ опасны.

46) Приучать ихъ ко всему, что сами безъ помощи дру- 
гихъ дйлать могутъ.

47) Ни въ чемъ не отказывать, когда требоваше ихъ 
справедливо: не давать же отнюдь того, что уже, имъ отка
зано. А если неотступною просьбою хотя однажды истре- 
буютъ непозволенныхъ прежде вещей, то впредь отъ непо- 
лучетя оныхъ происходить будутъ слезы, упрямство, свое- 
нрав1е и худой обычай, что не токмо вредить здоровью, но 
отымаетъ и веселость полезную.

48) Не должно внушать дйтямъ пустыхъ страховъ, отъ 
которыхъ оцаснця слгЬдств)я неминуемо бываютъ,
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49) Отвращать отъ нихъ ревность и зависть другъ про- 
тивъ друга, что весьма опасно; если же сш пороки слу
чатся, то для отвращешя оныхъ не будетъ иного средства, 
какъ удалить съ великою осторожностью тотъ самый пред- 
метъ, отъ котораго сш пороки происходить могутъ; но при
томи поступать такъ, чтобъ дети сего не приметили.

50) Удалять ихъ отъ обхождешя съ невежами и зло
нравными- людьми, и не допускать видеть неблагоразумные 
ихъ поступки.

51) Обучать йхъ всему играючи, и, сколько возможно, 
безъ принуждешя.

52) Понеже забава, веселость и игра суть главныя сред
ства къ укрепленно здоровья; того для неподлежитъ посту
пать съ детьми сурово, но всему обучать ихъ, какъ ска
зано, безъ прину ладен in. Ежели жъ когда и случится де
лать имъ выговоры, то и въ семъ случае поступать безъ

А  щ

свирепства и злобы, дабы большими страхомъ не повре
дить ихъ остроты природной.

/ .

Ирттчате.

■ -53) Двухъ лети или около того,, чувствительная въ дЬ-
•  < « .

тяхъ происходитъ перемена. Они начинаютъ понимать, 
разсуждать, помнить и прочее. Сщ душевныя свойства до
стойны примечашя такого философа, который устремляетъ 
свои мысли въ дейотвш разума человеческаго и въ успехи 
природныхъ даровашй.

О учение.

54) Приводить детей къ учешю подобно, какъ въ пр1ят- 
ное и украшенное цветами поле. Тершя въ ономъ находя- 
шдяся раздражают!) природу, особливо сначала, a cie про
исходить единственно отъ неразумия воспитателей.

55) Чтобъ дети съ весел!емъ исполняли свою должность, 
надлежитъ стараться всемерно вперить въ нихъ любовь 
къ ученно такъ, чтобъ оное награяедешемъ себе почитали. 
Gie единое способствуетъ къ большему просвещенш ихъ 
разума.



56) Неумеренное учете вредно здоровью. Не должно тре
вожиться, видя умы не скоро зреюшде, а желать надобно, 
чтобъ дгЬти имели только здравый разумъ и доброе сердце, 
о чемъ паче всего прилагать должно стараше съ самаго 
ихъ младенчества, также и о томъ, чтобъ они были и кр!ш- 
каго сложешя.
• 57) Вкусъ къ учешю могутъ дети получить скорее отъ 

добраго примера и отъ обхождешя съ благоразумными 
людьми, нежели отъ руководства учителей развратно живу- 
щихъ. Часто случается, что дети сверхъ чаяшя сами собою 
прюбретаютъ знашя только отъ того, что видятъ и слы
шать, и что сами то делаютъ, о чемъ размышляютъ и у 
другихъ спрашиваютъ.

О чистоты.

58) Воспитателямъ должно великую иметь осторожность 
въ столь важномъ деле, каково есть чистоты наблюдете. 
Всемъ известно, сколь необходимо нужно пр1учать детей 
къ оной во всемъ, что около ихъ, и что предъ очами у 
нихъ бываетъ. Наблюдать cie должно отъ самыхъ пеленъ, 
и не забывать сего правила, въ какихъ бы ни были дети 
летахъ, случаяхъ или обстоятельствах^, ибо и здоровье 
ихъ отъ того зависитъ. Благопристойность, учтивство и 
честь столь неразрывно сопряжены съ сею добродетелью, 
(если можно такъ ее назвать), что отъ недостатка чистоты 
воспиташе не можетъ быть, въ совершенстве. Попечители, 
правители, надзиратели или надзирательницы домовъ, где 
воспитываются дети, должны употреблять великую стро
гость и прилежате въ смотренш за чистотою везде и во 
всемъ, какъ въ домахъ имъ поверенныхъ и за детьми, 
такъ и между собою другъ за другомъ потому, что имъ 
первымъ надлежитъ примеры благопристойности показы
вать собою.
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XXL

Императрица Екатерина II.
(1729-1796 г.)

Жизнь и деяшя императрицы Екатерины II всеми хорошо из
вестны. Среди разнообразныхъ царственныхъ заботъ Екатерина II 
находила время заниматься науками и писать сочинешя—педа- 
гогичесшя и литературный, имевипя преимущественно харак- 
теръ нравоучительный. По выходе замужъ за императора 
Петра III Екатерина И отдалась чтешю книгъ и скоро отъ ро- 
мановъ перешла къ книгамъ историческимъ и философскими 
Одаренная литературнымъ талантомъ, воспршмчивая и чуткая

i

къ явлешямъ окружающей жизни, Екатерина II принимала дея
тельное у11 aerie и въ литературе своего времени:' Возбужденное 
ею литературное движете было посвящено разработке просве- 
тительныхъ идей XVIII в. Мысли о воспитанш, вкратце изложен
ный въ одной, изъ главъ (XIV) Наказа, впоследствш были по
дробно развиты ею въ аллегорическихъ сказкахъ: „О царевиче 
Хлоре" (1781) и „О царевиче Февее" (1782 г.), а главнымъ 
образомъ въ „Инструкщи кн. Н. Салтыкову, данной при назна-I
чещи его воспитателемъ великихъ князей Александра и Констан
тина Павловичей" (1784 г.). На развште ея идей о воспитанш

I
и обучен!и имели громадное вл1яше Ив. Ив. Бецкой, который 
часто беседовали съ нею и наводили ее на те или друпя 
мысли своими выборомъ книги для чтешя, таки какъ были ея 
чтецомъ почти Си самаго начала царствовашя до 1770 г. Впо- 
следствш, впрочемъ, она значительно дальше пошла своего учителя.

Педагогичестя идеи, выраженный въ евоихъ сочинешяхъ, Ека
терина II преимущественно заимствовала у Монтеня и Локка,—у 
перваго она взяла общШ взглядъ на цели воспитан!я, вторыми 
она пользовалась при разработке частностей. Руководясь Монте-

I

немъ, Екатерина II выдвинула на первое место въ воспитанш — 
нравственный элементъ—вкоренеше въ душе гуманности, справед-

i

ливости, уважетя къ законами, снисходительности къ людями. 
Въ то же время она требовала, чтобы умственная и физическая 
стороны воспиташя получали надлежащее развште. Лично ведя



воспитате своихъ внуковъ до семшгЬтняго возраста, она соста
вила для нихъ ц'Ьлую учебную. библютеку и написала рядъ учеб- 
ныхъ книжекъ: 1) Российскую азбуку съ гражданскимъ началь- 
нымъ учешемъ; 2) Китайсшя мысли о совести; 3) Сказку о царе- 
вич'Ь Хлор'Ь; 4) Разговоры и разсказы; 5) Записки; 6) Выбранный 
роосШсшя пословицы; 7) Продолжеше начальнаго учетя; 8) Сказку 
о царевич^ Феве'Ь.

Н. А. Лавровскш, занимавшшся изсл'Ьдовашемъ этихъ пе" 
дагогическихъ книжекъ, находитъ ихъ составленными целесо
образно.

Во главгЬ педагогическихъ сочиненш Екатерины И, несомненно, 
следуетъ поставить ея „Инструкцш“. Основными положешями 
инструкщи служатъ: нравственное воспитате, при неуклонномъ . 
стремленш къ добру, попечете о телесномъ развили, свобода 
развиыя безъ всякихъ принудительныхъ меръ и самостоятель
ность образовашя, посредствомъ упражненш, ведущихъ къ вы
работке самодеятельности.

Воспитатель долженъ быть только помощникомъ и руководи- 
телемъ воспитанниковъ, облегчающихъ для него эту самодеятель-
НОСТЬ. '

Деятельность императрицы Екатерины II въ педагогическомъ 
отношенш громадна: она не только писала указы и повел'Ьшя, 
педагогичестя сочинетя, но и просматривала еще мноие учеб
ники, и руководства, предназначенные для народныхъ училищъ. 
Ея письма къ Гриму—целый курсъ педагогики.

*

Нзъ Инструкции князю Николаю Ивановичу 
Салтыкову при назначены его къ воспитанно

великихъ князей.
Кто отъ природы къ доброму и лучшему стремится, тотъ 

родился счастливь. Доброе сердце, правь тихШ, въ обхо- 
жденш учтивость, приветливость и снисхождеше всЬмъ 
людямъ нравятся; гордость, нахальство, надменность и при
творство равно всгЬмъ людямъ несносны.

Хвалы, даваемыя хорошему поведений, хулы и пренебре- 
жеюя хулы достойному суть rfe способы, коими поощряется 
хорошее и отвращается дурное поведете. Въ награждение
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добрыхъ д'Ьлъ .представить дЬтямъ .надлежитъ честь,
доброе имя и славу; а за дурныя д'Ьла стыдъ и но-

*

uonienie.
Никакое наказаше обыкновенно полезно дЬтямъ быть не 

можетъ,; буде не соединено со стыд о мъ, что учинили дурно; 
кольми паче такимъ д'Ьтямъ, въ душахъ коихъ стыдъ къ 
дурному вселенъ отъ младенчества, и для . того предписы
вается: твердить воспитанникамъ и давать имъ чувствовать 
при всяко мъ удобномъ случай, что тЬ,. кои прилежатемъ 
и радЬтемъ исполняютъ отъ нихъ требуемое, у всЬхъ лю
дей выигрываютъ любовь и хвалу; а за неприлежаше и не- 
радЬте воспослЬдуетъ црезрЬше, нелюбовь и никто ихъ не 
похвалить.

При всЬхъ случаяхъ вселять и напоминать ихъ высоче- 
ствамъ правила человЬколюб1я и благоволешя ко всякой 
твари и поощрять ихъ къ тому похвалою за тЬ качества, 
въ людяхъ прюбрЬтаемою.

Когда въ чемъ который провинится и осужденъ будетъ, 
тогда никто да не дерзнетъ хвалить, дондеже провинив
шейся не будетъ просить прощетя и не. увидятъ, что ста
рается поправить свое поведете; къ прощенно же не надле
житъ приступать вдругъ.

Заставлять воспитанниковъ д'Ьлать съ точностью и ла
скою, то во всякомъ случаЬ, что дЬлать имъ надлежитъ.

Приставникамъ не дЬлать при воспитанникахъ того, чего 
не желаютъ, чтобъ дЬти переняли, и вовсе отдалить отъ 
зрЬшя и слуха ихъ высочествъ дурные и порочные при- 
мЬры; да не повадятся они въ игрЬ и при оной быть не
справедливы и да не употребятъ въ оной несправедливости 
или обмана и неправды. Буде таковое примЬтится, да 
уймутъ ихъ, сказавъ имъ, что обманъ и неправда есть без- 
чеетное и стыдное дгЬло.

Буде окажутъ несправедливость или обманъ, тогда ли
шить ихъ имъ принадлежащаго, дабы почувствовали, ка
кова несправедливость.
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Наставлеше касательно добродетели и того, что отъ детей
требуется.

Приготовляя здрав!е тЪла, аки временное жилище души, 
надлежитъ приступить и къ основан1ю добродетелей, полез- 
ныхъ дуигЬ отъ самаго младенчества; слгЬдств1я того про
стираться будутъ на времена настоящая и будущая/
. О хотгънш. Телесная сила оказывается въ преодолгЬнш 
какого ни есть труда и затруднен1я,- душевная же крепость 
оказывается въ преодолели собственныхъ хогЬшй и подчи
нении хотгЬтй здравому разсудку, и для того отъ младенче
ства надлежитъ хотЬше детей подчинить здравому разсудку 
и справедливости, дабы отъ младости поважены были по
виноваться совету здраваго- разсудка и справедливости, 
прежде нежели еще умъ созреетъ.

Вуде ихъ высочества чего пожелаютъ, что имъ самимъ, 
или другимъ вредно быть можетъ, или чего дать не должно, 
или не можно; въ томъ имъ отказывать й отнюдь не да
вать и не дозволять.

Вуде чего будутъ просить со слезами или съ упрям- 
ствомъ или упорно, то запрещается имъ давать, а при 
томъ сказывать надлежитъ, что не дается для того, что 
упорно или со слезами или съ упрямствомъ просятъ.

О послушанги.Поваживать воспитанниковъ къ непреко-
словному послушанш Намъ и Императррской Нашей вла
сти. Да будетъ то, что Бабушка приказала, непрекословно 
исполнено; что запретила, того отнюдь не делать, и чтобъ 
имъ казалось столько же трудно то нарушить, какъ пере
менить погоду по ихъ хотЪшю; въ чемъ приставники да 
дадутъ имъ прим'Ьръ держаться съ точностью въ семъ на- 
каз'Ь преддисаннаго.

Кто съ младенчества не поваженъ повиноваться прика- 
зашю и совету родителей и приставниковъ, тотъ, созр'Ьвъ, 
не въ состоят и будетъ слушать совета здраваго разсудка 
и справедливости.

Чего дЪти повелигельнымъ голосомъ требовать будутъ, 
того не давать; но поваживать воспитанниковъ просить 
того, чего желаютъ, и благодарить за то, что получили.

16оаь, М. Педагогика. \
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Въ чем о главный достоинства наставлены состоятъ. Глав
ное достоинство наставления детей состоять должно въ 
любви къ ближнему (не делай другому того, чего не хо
чешь, чтобъ тебе сделано было), въ общемъ благоволенш 
къ роду человеческому, въ доброжелательстве ко всемъ 
людямъ, въ ласковомъ и снисходительномъ обхожденш’ ко 
всякому, въ добронравш непрерывномъ, въ чистосердечш 
и благородномъ сердце, въ истребления: горячности сердца, 
пустого опасещя, боязливости, подозрешя невместнаго везде 
тутъ, где усмотрится.

Требуется, чтобы съ возрастомъ питомцы утвердились 
въ добродетели, чтобы вкоренялась въ душахъ справедли
вость, которая состоитъ въ томъ, чтобъ не делать законами 
запрещеннаго; въ любви къ истине, въ щедрости, воздер- 
жанш, уме, основанномъ на размышленш, здравомъ о ве- 
щахъ понятш и разсужденш, совокупленномъ съ трудо- 
люб1емъ.

Когда дети наполнены повиноветемъ къ верховной вла-
сти, почтешемъ къ родителямъ,- доверенностью къ пристав-

»

никамъ, совокупленными съ любовью и съ опасетемъ про
гневить ихъ и къ тому соединяютъ благоволете ко всемъ 
людямъ, тогда уже много сделано. Чемъ более дети укре
пятся въ добродетели, темъ более готовятся къ дознание

X

того, что отродш ихъ прилично.
Объ ученги.Привлекать любопытство детей къ ученш ла

скою, а не принуждешемъ; учете ихъ первое: читать, пи
сать, рисовать, ариометике; продолжать не худо учиться и 
писать подъ титлами или abreviation. За симъ: геогра<|пя, 
начавъ съ Россш, астроном1я, хронолоия, математика.

Искусство учителей будетъ состоять въ томъ, чтобъ вся
кую науку и научеше облегчить ученикамъ колико воз
можно.

Виршамъ и музыке учить не для чеготем ъ и другимъ 
много времени теряется, дабы достигнуть искусства.

Запрещается принуждать детей твердить много наизусть. 
Cie памяти не подкрепляетъ; ибо добрая память отъ доб- 
раго сложешя, а не отъ иного чего происходитъ.



Наизусть вытвердить разв4 выбранный кратюя правила 
изъ писателей, кои служить могутъ д-Ьтямъ для украшетя 
ума й основатемъ въ поведенш.

Потомъ следовать можетъ истор1я, нравоучеше, правила 
закона гражданскаго. Къ сему служить можетъ Наказъ 
KoMHccin Уложешя и Учреждетя для управлешя губертй 
Российской Имперш, законы РоссШсте, ибо, не знавъ оныхъ, 
и порядка, коимъ правится Poccin, знать не могутъ.

На каждомъ языкЬ для чтетя избрать книги, писанныя 
лучнпя, и изъ нихъ выбрать то, что дЬтямъ читать, или 
передъ ними читать, то-есть, все то, что можетъ умножить 
въ нихъ знате и просвищете, то, которое имъ нужно; на- 
примйръ: естественная • исто pin, математика, художества, 
какъ снять чертежи, или дблать разные опыты.

Всеобщая истор!я, древность, миеолопя, географ1я, ге- 
неалопя, о Россга и ея производствахъ, торговля и прочее, 
также физика и истор!я художествъ,- которая воспитанни- 
ковъ водила бы отъ легкаго до искуснМшаго, доказавъ 
опытами.

Русское письмо и языкъ надлежитъ стараться, чтобъ 
знали какъ возможно лучше. .

Въ то же время могутъ прилежать къ ученш правилъ 
верховой 43ды, фехтовашя, волтижировашя, плавать, бо
роться, ружьемъ метать, изъ лука стрелять и всему тому, 
что тгЬлу придаетъ силу и поворотливость.

XXII.
0. И. Янковичъ-де-Мир1ево.

Известно, что императрица Екатерина II послЗз свидатя съ 
императоромъ асстршскимъ 1осифомъ II въ Могилев!?, решилась 
принять для Россш австршскую систему народнаго образовании 
Эта система основывалась на приготовленш учителей для народ- 
ныхъ училищъ въ особой нормальной школ!?.

Въ основу преподавашя ея было положено правило: не обре
менять память учащихся заучиваньемъ наизусть, но • развивать

16*
1
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ихъ ум ъ , объясняя непонятное имъ и пр!учать выражать точно е 
полно то, что выучили.

Учителя должны были заниматься одновременно со всеми уче
никами класса, а не поодиночке, какъ делалось раньше. Вве
дена была буквенная и табличная методы, принята была также 
таке называемая катихизащя.

При преподаваши воспрещались все опозориваюпця и опасный 
для здоровья наказашя.

Принявъ австргйскую систему, императрица естественно искала
• ki

въ Австрш опытнаго педагога, который былъ бы въ состояши 
ввести ее въ Россш, устроить все необходимый учебныя учре- 
ждешя,—словомъ, руководить деломъ начальнаго народнаго обра- 
зоваш'я. На такого человека указалъ ей еще въ Могилеве 1осифъ II; 
онъ рекомендовалъ ей серба 0. И. Янковича-де-Мир1ево, дока- 
завшаго практическую свою опытность по учебному делу въ 
Темесварскомъ банате. Въ сентябре 1782 г. Янковичъ-де-Мир1ево 
пргЬхалъ въ С.-Петербургъ.

0. И. Янковичъ родился въ 1741 г. въ м. Каменице-Срем- 
ской, близъ Петервардейна, и происходилъ изъ старинной серб
ской дворянской фамилш (владевшей с. Мщпево, близъ Бел
града). Образоваше онъ получилъ въ Венскомъ университете. 
Но окончанш курса поступилъ на службу къ темесварскому 
епископу, при чемъ оказалъ больная услуги австр!некому прави
тельству, поддерживая соглаае между разновернымъ населешемъ. 
Въ 1773 г. былъ сделанъ директоромъ народныхъ училищъ въ 
Темесварскомъ банате, где также проявилъ себя съ самой луч
шей стороны, за что и . былъ рекомендовать Тосифомъ II Екате
рине Великой.

По npiesfle въ 1782 г. въ Pocciio, 0. И. Янковичъ посвятилъ 
себя новому отечеству, и въ течете слишкомъ двадцати летъ съ 
самоотвержешемъ работалъ на пользу русскаго народнаго обра- 
зовашя. Съ 1 января 1783 г. по 27 августа 1784 г. былъ ди
ректоромъ народныхъ училищъ, затЬмъ по 27 мая 1785 г,—ди- 

. ректоромъ главнаго народнаго училища, ученымъ чйновникомъ 
при комиссш народныхъ училищъ по 11 января 1798 г., членомъ 
комиссш по 8 сентября 1802 г. и, наконецъ, членомъ главнаго 
правлешя училищъ. Въ последи!е годы съ 1803 года до самой 
смерти, последовавшей 22 мая 1814 г.,, онъ страдалъ совершен-



нымъ истохцешемъ умственныхъ и ' физическихъ сйлъ, естествен- 
нымъ следств1емъ чрездгЬрныхъ его трудовъ.

Деятельность Янковича действительно была громадна. Надо 
было сочинять учебные планы, наказы, уставы какъ для казен- 
ныхъ заведенш, такъ и для частныхъ школъ и пансюновъ, при
готовлять учителей, составлять учебный книги и nocoGia—и все 
это приходилось делать самому Янковичу.

Большая часть учебниковъ, составленныхъ Янковичемъ или 
подъ его руководствомъ, была разсматриваёма и одобряема самой 
императрицей Екатериной II. Друпе учебники и руководства на
писаны подъ ближайшимъ присмотромъ Янковича.

Такъ это касается „Начерташя естественной исторш“ и „Ру
ководства для учителей^. Громадное большинство этихъ руко- 
водствъ представляете, переделку или переводъ учебныхъ руко- 
водствъ, изданныхъ Фельбигеромъ въ Австрш, на немецкомъ 
языке; То же относится и къ книге „Руководство для учителей 
1-го и 2-го класса народиыхъ училищъ“, переведеннаго чинов- 
никомъ комяссш народныхъ училищъ Ковалевыми Къ боль
шинству изъ руководствъ Янковичъ присоедииялъ иредислошя,
заключавнпя въ себе наставлешя, какъ излагать науку уче-

0

ыикамъ.
ч

Изъ „Руководства уЧитедядоъ перваго и 
второго класса народныхъ уЧиди(цъ Россий

ской Идоперш".
%

О способе учебномъ.

1. Подъ способоьгь учебными разумеется тотъ образъ 
учешя, по которому учитель учениковъ своихъ обучать 
до лженъ.

2. Способъ сей состоитъ въ нгЬкоторыхъ выгодахъ при 
самомъ наставлении, которыя здесь. означены и предпи
саны; дабы юношество способнее, порядочнее и основатель
нее было наставляемо: именно же заключается оный въ 
совокупномъ наставлении, совокупномъ чтении, изображении 
черезъ начальный буквы, въ таблицахъ и вопрошении.
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О совокупномъ наетавлеши.

I . . Что подъ совокупнымъ наставлетемь разумеется?
I. Подъ совокупнымъ наставлешемъ разумеется то, чтобы 

учителя. нижнихъ школъ . не учили учениковъ одного за 
другимъ порознь, но показывали бы всеми теми вместе, 
кои одно учатъ; чрезъ что будутъ они все внимательны къ 
тому, что учитель говоритъ, спрашиваетъ или пишетъ. На- 
примеръ: если въ школе показываютъ склады или чита- 
ютъ, то все, складамъ или чтенда о.бучаюшдеся ученики, 
должны то же самое складывать и читать вместе либо 
вслухъ, либо про себя; и если учитель одного кого или 
многихъ вдругъ спроситъ, то чтобъ были въ состоянии про
должать тамъ, где остановились друпе.

II. Какими образомъ . при совокупномъ наставленш по
ступать?

1. Для соблюдетя.порядка при совокупномъ наетавлеши 
разделяются ученики на отделенья, по которыми ихъ попе
ременно и учить . должно. Напримеръ: все те принадле
жать къ одному отделетю, которые одному чему ни есть 
обучаются, какъ-то: буквами, складамъ, чтенш и прочему. 
Нужно, однако, еще разделять и техъ, кои одному чему 
обучаются, но съ различными успехомъ, и сажать особливо 
хорошихъ, особливо посредственныхъ и особливо слабыхъ.

2. Учитель можетъ спрашивать учениковъ или по отдЬ- 
лешямъ, или и порознь, вызывая по имени или подавая 
какой ни есть знаки къ ответствовашю; однако, не всегда 
въ одномъ порядке или очереди. ■

3. Если ученики хочетъ что-нибудь сказать, или встать 
со своего места, то долженъ они напереди дать знать оное 
подняйемъ руки и ожидать позволетя отъ учителя. Безъ 
позволетя же никто говорить не долженъ.

4. Когда одинъ ученики спрашивается, или они ответ- 
ствуетъ или читаетъ, тогда все nponie должны читать за 
ними про себя и быть готовы къ ответу, какъ скоро ихъ 
спросятъ; почему учитель долженъ многихъ учениковъ вы
зывать, и то одному, то другому приказывать продолжать

✓
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тамъ, где остановился его товарищъ. Иногда надобно также, 
спросивъ о чемъ-нйбудь одного, спросить о томъ же дру- 
гаго и третьяго.

5. Учитель долженъ все слова выговаривать громко, 
плавно и ясно, глаза обращать всюду, и ходить около всЬхъ 
учениковъ дабы видеть, все ли прилежно его слушаютъ 
и дело свое исполняютъ.

6. Особливо же пособлять долженъ учитель слабыми 
учениками и заставлять ихъ чаще отвечать и ’повторять 
ответы другихъ. Но дабы сш его долго не задерживали, то 
можетъ они продолжать далее, если по малой мере две 
трети учениковъ предыдущее совсемъ поняли. Те же не- 
мноие, которые во всю школьную пору за прочими следо
вать не успевали, должны или ходить еще одинъ рази

9

въ тотъ классъ, въ которомъ они отставали, или. учитель 
долженъ ими сверхъ обыкновенныхъ часовъ показывать 
особливо.

III. Польза совокупнаго наставлешя.
1. Все время учешя употребляется въ пользу каждаго 

ученика, а иначе былъ бы учитель о вниманш ученика 
уверенъ только въ те немнопя минуты, когда бы доходила 
до ученика очередь читать.

2. Исправлеше погрешностей обращается въ пользу 
всехъ.

3. Внимаше учениковъ сохраняется, а резвости отвра
щаются.

4. Дети научатся симъ образомъ скорее и легче; а учи
тель не имеетъ больше нужды на неделающихъ ничего 
толь часто кричать.

О изображеши чрезъ начальный буквы.
I. Что разумеется подъ изображешемъ чрезъ начальный 

буквы?
I. Изображеше чрезъ начальныя буквы состоитъ въ на- 

писыванш на черной доске словъ и речей • учешя наизусть 
требующихъ, первыми только буквами каждаго слова.

II. Какъ поступать при изображеши чрезъ начальныя 
буквы?
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Когда съ детьми какая ни есть часть ученiя начинается, 
•наприм'Ьръ: катихизисъ, письмо или ариеметика, то напе- 
редъ надобно имъ объяснить, къ чему учете предмета сего 
можетъ быть нужно, а потомъ поступить такъ:

1. Сказать имъ изъ того, что написать на доскгЬ на 
добно, словъ 5 или 6, наприм'Ьръ: В'Ьрую во Единаго Бога 
Отца.

2. Сказанное должно еще повторить, и потомъ написать 
на доску первыя буквы каждаго слова, наприм'Ьръ: В. в. 
Е. Б. О. Но при томъ надобно всегда въ то же самое время 
то слово выговорить, котораго начальную букву учитель 
написалъ, и пр1учить себя къ проворному и ясному письму; 
дабы какъ скоро выговорено будетъ слово, тотъ же часъ 
стояла ясно и начальная его буква, при чемъ учитель на- 
блюдаетъ также и правило правописашя.

3. Когда буквы написаны, тогда произносить учитель 
слова еще однажды громко.

4. Учитель заставляетъ выговаривать слова сш то вс'Ьхъ 
учениковъ вм'ЬстЬ, то поклассно, то порознь, пока боль
шая часть дЬтей не переймутъ оныхъ.

5. Когда ученики написанное выговариваютъ, тогда дол- 
женъ учитель на буквы т'Ьхъ словъ указывать, хотя, на-

’ примЬръ, палочкой.
I

6. Если первыя имъ сказанный слова выучены, то про
износить онъ опять друпя пять или шесть и пишетъ на 
доске начальный ихъ буквы такимъ же образомъ; при чемъ 
примечать только должно, что когда дЬти вновь написан- 
ныя слова знаюгь, то надобно повторить прежшя.

7. При написыванш надобно ставить прописныя буквы 
и знаки препинашя, гдгЬ слЬдуетъ.

8. Если все, что надлежало д'Ьтямъ выучить, такимъ 
образомъ пройдено и столько повторено, что надеяться

I

можно, что д'Ьти знаютъ оное довольно хорошо; тогда молено 
некоторый буквы стереть и заставлять детей опять сказы
вать Написанное.

9. Наконецъ стереть всЬ буквы, и отведывать, не мо- 
гутъ ли дети безъ помощи начальныхъ буквъ сказать ре
чей наизусть.
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10. Буде MHorie еще ошибаются, то надобно толщ самое 
еще написать или учителю, или одному изъ искусныхъ 
учениковъ.
• III. Польза изображешя чрезъ начальный буквы.

1. Симъ выгодными средствомъ у чешя можно д'Ьтямъ 
вперить въ одну четверть часа бол'Ье, нежели инако въ це
лый день, и при томъ самыми легкими образомъ.

2. Д£ти становятся отъ того внимательны.
3. Чувства изощряются въ нихъ купно съ силами ду

шевными отъ самыхъ младыхъ лгЬтъ.
4. Можно симъ образомъ преподать юношеству, на не- 

болыномъ пространстве и немногими буквами, многое.
5. Чрезъ cie средство избавляются дети отъ жалостнаго 

мучешя, когда имъ подъ угрозами различныхъ наказаюй 
задаются для учешя наизусть определенные на известное 
время уроки безъ всякаго облегчения.
г 6.. Дети научаются всему, такъ сказать, играючи.

О вопрошенш.

I. Описаше вопрошешя.
. 1. Воцрошеше есть, когда учитель учениковъ о какой
ни есть вещи спрашиваетъ, для того, дабы узнать, поняли 
ли они ее. Изъ сего следуетъ, что учениковъ спрашивать 
должно о такой вещи, которую они слышали, читали или 
иначе какъ спознали; итакъ, вопрошете употребляется при 
всемъ томъ, чему ученики обучается, однако нынешшя 
учебныя книги сочинены безъ вопросбвъ для того, чтобы 
не заставляли , учениковъ учить вопросовъ наизусть, кото
рые везде находятся токмо для учителей.

11. Какъ поступать при вопрошенш?
1. Учитель долженъ знать дело самъ ясно и обстоя

тельно и быть въ состояние следовать верно предписан- 
нымъ ниже сего правиламъ вопрошения.
- 2.. Онъ не долженъ думать, чтобы . довольно было, если 
онъ, прочитавъ по книге вопросы (буде въ которой оные 
есть), выслушаетъ отъ ученика показанные въ оной ответы 
отъ слова до слова.

Р  4.

%
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3. Онъ долженъ стараться и быть въ состояши делать 
самъ отъ себя пристойные вопросы, соображаясь особливо 
со свойствомъ отв'Ьтовъ.

\

4. Оно долженъ быть уверенъ, что то, о чемъ онъ уче- 
никовъ своихъ спрашивать хочетъ, они уже слышали или 
читали; если же ш&ть, то, сказавъ имъ оное напередъ 
вкратце, или заставивъ нисколько разъ прочесть изъ книги, 
спрашиваетъ тотъ же часъ, пока у нихъ оное содержится 
въ свежей еще памяти, исправляя потомъ какъ худо ими 
разучиваемое, такъ и худо изъясняемое.

III. О качествахъ вопросовъ.
1. Вопросы должны быть кратки, определенны, безъ воз- 

ношен!й, полны, составлены изъ словъ известныхъ и изъ 
словъ, взятыхъ въ смысле обыкновенномъ, а не иносказа- 
тельномъ. Обыкновеннейш1е же вопросы, кои ученикамъ, 
особливо маленькимъ делать должно, суть: кто? о людяхъ 
и . что? о вещахъ; чей? кого? или что? для-чего? когда? Но 
нельзя делать все сш вопросы вместе, также и несносно 
чинить оные все при каждой речи.

О наказашяхъ.
а)- Запрещаются же вообще все телесный наказания, ка

кого бы рода они ни были, напримеръ:
1. - Ремни, палки, плети, линейки и розги.
2. Пощечины, толчки и кулаки.
3. Дранне за волосы, ставлеше на колени и драше за уши.
4. Все посрамлешя и честь трогаюиця устыжен1я, какъ- 

то: уши ослиныя и назваше скотины, осла и т. п.

ххш .
Г. С. Сковорода.

г

ГригорШ Саввичъ Сковорода родился въ с. Чернухахъ, Лох- 
вицкаго уезда, Полтавской губерши, отъ. родителей простого зва- 
т я ,  въ 1722 г. Учился, въ Шевекой академ!и. Окончивъ курсъ,
Сковорода отправился, по приглашешю одного богатого вельможи

.  • '



(Вишневскаго), за границу, въ качестве учителя его детей. По- 
бывалъ въ Вене, Офене, Пресбурге, а оттуда пешкомъ обо- 
шелъ всю Германш,’ Италпо и Польшу. Посетшгь лучине уни
верситеты и съ жадностью слушалъ знаменитыхъ тогдашнихъ 
профессоровъ, и въ особенности Канта. Возвратившись на ро
дину, полный учености, онъ получилъ весьма скромное место 
учителя пштики въ Переяславской ееминарш.

Но здесь оставался недолго. Въ 1759 г. получилъ место учи
теля поэзш въ Харьковскомъ коллепуме. Къ этому же времени 
относится и дружба Сковороды съ молодымъ М. И. Ковалин- 
скимъ, позднМшимъ его бюграфомъ. На некоторое время Ско
ворода оставлялъ свое место, но въ 1766 г., когда, по повел'Ь- 
нш императрицы Екатерины И, въ Харьковскомъ коллепуме 
прибавлены были некоторый науки и благородному юношеству 
назначено было преподавать правила благонрав1я, Сковорода снова 
получаетъ приглашеше и ему поручается именно этотъ предметъ. 
Въ руководство коллепумистамъ онъ скоро написалъ „Началь
ную дверь къ хрисНанскому добронравно для молодого шля
хетства Харьковской губернш“, представлявшую какъ бы кон- 
спектъ читанныхъ имъ лекщй. Въ ней найдено было много сомни- 
тельнаго, и, хотя Сковорода защищался умно и съ достоинствомъ, 
ему навсегда ‘ пришлось оставить коллепумъ.

Съ этого времени началась скитальческая жизнь Сковороды 
на Украйне, продолжавшаяся до самой смерти. Переходя изъ го-

I —

рода въ городъ, изъ села въ село, онъ, где останавливался, жи-
валъ уединенно, где-нибудь на хутора или на пасеке. Въ юношахъ

\  .

украинскаго дворянства онъ возбуждалъ любовь къ просвеще
нно,, равно, какъ являясь среди, простого народа, пробуждалъ въ 
немъ любовь къ добру. Въ своихъ сочинешяхъ онъ всего более, 
заботился о лучшей, более совершенной, жизни человека, ста
раясь въ каждомъ пробудить самосознаше. Нравственное .учете 
Сковороды, возвышенное съ философской точки зретя, согласно 
съ хрштанствомъ, но теоретически образъ мыслей его во мно
го мъ сходенъ съ мистической философ!ей Бема 1).

Являясь- наставникомъ всехъ классовъ местнаго общества, 
Сковорода особенно любилъ наставлять простой народъ. Вместе

9 сОбзоръ русск. дух. лит.», кн. II, с-тр. 118—119.



съ гЬмъ, постоянно вращаясь среди народа, онъ старался из
учить его природу, его волю, его языкъ и обычаи: ибо, по его 
мысли, „учитель—не учитель, а только служитель природы1'.

Въ Сковород^, говорить Г. П. Данилевскш, олицетворялось 
умственное пробуждеше украинскаго общества конца XVIII в. 
Сковорода былъ сыномъ того времени на Украйне, которое быстро 
создало рядъ школт, гимназш, университетъ. За отсутств!емъ въ 
то время въ Слободской Украйне науки и литературы къ Ско
вороде стремились вс1з тогдашн!е умы и сердца. О немъ писали

0

въ письмахъ другъ другу, толковали, спорили, разбирали его, 
любили или ненавидели, хвалили или порицали, а главное, все 
имъ интересовались, и двери всехъ были для него раскрыты на
стежь. Можно сказать, что по степени уважешя, которымъ онъ 
пользовался,-его можно было назвать „странствующимъ универ- 
ситетомъ и академ!ей тогдашнихъ украинскихъ помещиковъ".

По ученпо Сковороды, какъ и Сократа, основнымъ началомъ 
и уокшемъ познашя является самопознаше. Сковорода скончался 
29 окт. 1794 г. на 73 году отъ рождешя. При жизни Сковорода 
ничего не печаталъ, только после его смерти начинаютъ изда
ваться его сочинешя. Въ 1894 г. Харьков. Истор. Филол. Обще- 
ствомъ, подъ редакщей проф. Багалея, изданы сочииен!я Г. С. 
Сковороды (хотя и не все), откуда мы и сделаемъ выдержки.

ч  '  ,

1.

О знаЧен!и воспиташя.
Рожденнаго на добро не трудно научить на добро, хоть 

научить, хоть навычить, хоть извычить. Хоть ученый, хоть 
звычайный, хоть привычный есть тоже. Отъ природы, яко 
матери, легесенько спеетъ наука собою, СИя есть всеродная 
и истинная учительница и единая. Сокола вскоре научишь 
летать, но не черепаху. Орла во мгновете научишь взирать 
на солнце и забавляться, но не сову. Еленя легко испра
вить на Кавказсюя горы, привлечешь пить безъ труда изъ 
чистгМ ш ихъ нагорнихъ водотечей, но не верблюда и не 
вепра.

Аще всяческая строить премудрая и блаженная натура, 
тогда како не едина она и исц'Ьляегь и научаетъ. Всякое
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. д'Ьло сггЬетъ, аще она путеводствуетъ. Не мЪшай только 
ей, а если можешь, отвращай препятствия и будто дорогу 
ей очищай; воистину сама она чисто и удачно совершить. 
Клубокъ самъ собою поточится изъ горы: отними только 
ему препятствующШ претыкашя камень. Не учи его ка
титься, а только помогай. Яблони не учи родить яблока: 
уж е  сама натура ее научила. Огради только ее отъ свиней, 

отрежь волчцы, очисти гусень, отврати устремляющуюся 
на корень ея урыну и протчая.

Учитель и врачъ—шЬсть врачъ и учитель, а только слу
житель природы, единственныя и истинныя и врачебницы 
и учительницы. Буде кто чего хощетъ научитися, къ сему 
подобаетъ ему родитися. Ничтоже отъ челов’Ькъ, отъ Бога 
же вся возможна суть. Аще же кто дерзаетъ безъ Бога 
научить или научитися, да памятуетъ пословицу: волка въ 
плугъ, а онъ въ лугъ. Воспиташе истекаетъ отъ природы,

. вливаюпця въ сердце сЬмя блапя воли, да по малу-малу, 
безъ препятствШ возрасши, самовольно и доброхотно дгЬ- 
лаемъ все тое, еже свято и угодно есть предъ Богомъ и 
челов'Ьки ]):

2 .

О народнодеъ воспитанш.
Учителю надлежитъ быть везд'Ьсущимъ въ народ'Ь: ибо 

«изводъ» образоватя долженъ быть изъ народа, для народа, 
народный; долгъ же учителя познать необходимость, м^ру, 
прим'Ьръ, и свойство «исты» образоватя, и сочетать себя 
съ народомъ, т.-е. изводъ съ истою или форму съ идеей. 
Какое идолопоклонство восписывать выписаннымъ мудре- 
цамъ и наемнымъ учителямъ изъ нЪмцевъ и французовъ 
силу восприносить и воспричитать чуждому воспитанью! 
Самое воспиташе скрывается въ природА каждаго народа, 
какъ огонь и св'Ьтъ невидимо скрываются въ кремешкгЬ. 
Приставь же губку, либо трутъ, не пожалМ  руки и ударь 
кресаломъ и выкресишь огонь у себя дома, и не будешь * 1

■

1) Изъ притчи нареченной ЕродШ.
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ходить по сосЬднимъ хатамъ съ «трепетицею» кланяться и 
просить: займи мнгЬ огня! Учителю подобаетъ быть изъ 
среды народа русскаго, а не нгЬмцу и не французу. Не 
чуждому воспитанно должно быть привиту къ русскому 
человеку, а своему родному. Нужно его умгЬть силой 
найти, выработать его изъ нашей же жизни, чтобы снова 
осмысленнымъ образомъ его обратить въ нашу же жизнь» ’).

3.
Г лава

Источникъ р'Ькамъ и морямъ есть главою. Бездна же 
сердечная есть глава и источникъ всЬ-мъ дЬламъ и всему 
Mipy. Ничто же бо есть м1ръ, точно связь или составь дгЬлъ 
или тварей. И ничто же есть вАка сего Богъ, развА MipcKoe 
сердце, источникъ и глава Mipa.

Ты же, сыне мой, читая книгу видимаго и злаго сего 
Mipa, возводь сердечное твое око во всякомъ Д'ЬлгЬ на са
мую главу дгЬла, на самое сердце его, на самый источникъ 
его, тогда, узнавъ начало и сЬмя его, будеши правь суд!я 
всякому дЪлу, видя главу Дйла и самую истину, истина же 
избавить тя отъ всяшя напасти. Аще бо два рода тварей 
и дгЬлъ суть, тогда и два сердца. Аще же два сердца, тогда 
и два духи-блапй и злый, истинный и лестчй!... По сихъ 
двоихъ источникахъ суди всякое дЬло. «Аще сЬмя и ко
рень благъ, тогда и в'Ьтви и плоды» * 2).

\

XXIV.

А. А. Прокоповичъ-Антонсшй.
■ к  '

Антонъ Антоновичъ Прокоповичъ-Антонсшй родился въ При- 
лукскомъ у'Ьзд'Ь, Полтавской, губерши. Годъ его рождешя съ 
точностью неизв'Ьстенъ. Въ 1773 г. онъ поступилъ въ Юевскую

*) См. Труды KieB. дух. ак., 7 и 8, 1894 г. Н. СтеллецкШ. „Стран
ствующей украинских философъ Г. С. Сковорода!

2) Изъ притчи «Убоий жайворонокъ», стр. 243. Сбора. Хар. ист. фия. 
общ., т. 7-11
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академно, а въ 1782 г. перешелъ въ Московскш университету 
где воспитывался на счетъ Дружескаго ученаго общества. Въ 
1784 г. получилъ зваше баккалавра Учительскаго института, въ 
1787- г. определенъ секретаремъ при кураторе Мелиссино. Въ 
этомъ же году поступилъ въ университетсшй Благородный пан- 
сюнъ для преподавашя естественной истор!и, которую и препода- 
валъ тамъ въ течеше 15 л'Ьтъ. Въ 1788 г. сделанъ адъюнктомъ 
университета по каеедре Энциклопедш и Натуральной исторш 
Издавалъ (1788—1792 г.) „Магазинъ Натуральной Исторш, Фи
зики и Химш“. Въ 1790 г. получилъ зваше экстраординарнаго 
профессора. Въ 1791 г. былъ назначенъ инспекторомъ Универ- 
ситетскаго благороднаго пансюна, а въ 1794 г. произведешь въ 
ординарные профессоры. Съ 1818 г. по 1826 г. былъ ректоромъ 
Московскаго университета ;и директоромъ Благороднаго пансюна.

Но самая главная деятельность Прокоповича-Антонскаго при
надлежим Благородному пансюну. Онъ не щадилъ трудовъ и
средству чтобы поставить пансюнъ на высокую ступень раз-

\

ВИ1ТЯ.

„Въ Антонскомъ,—говорим его бюграфъ *),—какъ педагоге, 
былъ одинъ талантъ редкш, который не всякому дается: это 
даръ проницашя, даръ отгадывать способности. Можно соеди
нить въ себе и ученость глубокую и разнообразную, и возвышен
ный силы ума, и обширныя познашя въ педагогике, но безъ 
этого дара Бож1я не успеешь,на томъ трудномъ поприще, кото
рое проходилъ АнтонскМ“.

*

Время оправдало и даръ проницашя и заботы Антонскаго. 
Время управлешя имъ пансюномъ есть одна изъ лучшихъ стра- 
ничекъ исторш русской педагогики XVIII в. Литературно-педаго
гическая деятельность Антонскаго была направлена на составле- 
ше учебныхъ пособш, которыя въ числе 20 были изданы въ 
пользу воспитаннйковъ благороднаго пансюна, на составлеше 
„Чтешя для сердца и разума".

Въ 1798 г. въ шле месяце на университетскомъ акте онъ 
произнесъ замечательную речь „О воспитант“, откуда и сде- 
лаемъ выдержки. 1

1) См.. Бюграф. словарь профес. и преподав. Император. Московскаго 
университета, ч, I. Москва, 1855 г.
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О воспитан!».
Сколь спасительны плоды прямо добраго воспитаюя, 

столь пагубны сл-Ьдств1я небрежешя о немъ!.. Не отсюда ли 
пороки и злодгЬяте?.. Возврати всю силу и важность вос
питанно, сделай его какъ бы священными некшмъ сосу- 
домъ и тогда не н у ясно будетъ ни столько врачей, ни 
столько блюстителей законовъ; нравственныя гарпш исчез
нуть, и добродетель воцарится.

Судьба цгЬлыхъ народовъ наиболее зависитъ отъ воспи- 
ташя молодыхъ людей. Дети должны некогда составлять 
общество и быть его членами. Они утверждаютъ благосо- 
стояте его, если съ юности напоены добродетелью и лю
бовью къ отечеству, .разрушаютъ порядокъ его и тишину,
если отравлены развратомъ. Какъ бы славно и могуще-

#

ственно ни казалось государство, но если утвержден] ёмъ 
ему не служить доброе воспиташе, то падетъ оно, и блескъ 
славы его исчезнетъ. Для блага общества столько же
нужно воспиташе, сколько попечете о юныхъ растешяхъ

•  \

нужно для поддержашя, распространешя и украшешя сада. 
И если всегда доброе воспиташе необходимо, то особливо 
въ нынештя времена, когда роскошь повсюду влечетъ за 
собою распутство и болезни, суемудр1е разстраиваетъ всехъ 
умы и сердца, а жадность къ корысти потушаетъ гласъ 
совести и веры.

Воспиташе есть физическое и моральное. Предметъ его— 
образовате телесныхъ и душевныхъ способностей человека. 
Тело делаетъ оно крепкимъ и стройными, умъ просвещен
ными и основательными, а сердце вооружаетъ противу язвы 
пороковъ. Оно даетъ человеку новую жизнь, давая ему 
возмояшое совершенство.

Умъ есть главнейшее преимущество человека, есть 
драгоценнейшее его сокровище.... Какъ тело наше, таки 
равно и умъ требуютъ своей пищи. Сила, бодрость—и— 
если позволено такъ сказать—масса ихъ обоихъ зависитъ 
отъ качества и количества сей пищи. Нетъ сомнения, что 
развипе душевныхъ способностей человека должно начи
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нать на самой заре юности его; но надобно, чтобы оно въ 
начале своемъ сколько можно было легче, почти непри
метно и возвышалось постепенно.

Первымъ правиломъ воспитатель долженъ поставить 
себе то, чтобы заблаговременно изслгЬдовать способности 
воспитанника, смотр'Ьнш его вв-Ьреннаго, и, сообразно си- 
ламъ и даровашямъ молодого человека, размерять труды 
объ немъ и старашя. Никто не родится въ свгЬтъ, не полу- 
чивъ къ чему-нибудь способности. Если верховное существо 
удаляется отъ надлежащей мгЬры своихъ благодйянш, то 
больше въ излишестве, нежели въ недостатка. Истор1я 
знаменитыхъ людей свидетельствуете, что мнопе изъ нихъ, 
долго почитавшись ни къ чему неспособными, вдругъ отъ 
одного счастливаго случая, возблистали даровашями своими, 
и имя ихъ сделалось безсмертнымъ. Сталь не прежде даетъ 
искры, какъ по прикосновенш къ ней кремня. Внутренняя 
наклонность всегда готова разкрыться въ насъ: надобно 
токмо удачно тронуть ее.

Узнавши способности ума, надлежитъ употреблять сред
ства, спосп'Ьшествующгя развертыванно ихъ и направленш 
къ доброй и спасительной цели. Достигнуть сего можно 
постепенно.

Несмотря на мнимую важность предписашй Руссовыхъ, 
ученья языковъ не должно откладывать до зргЬлыхъ, лете. 
Органы детей гибки; они скорей и удобнее взрос лыхъ мо- 
гутъ прюбыкнуть къ правильному произношенно. Эпоха 
ума ихъ не та еще, чтобы мыслить, а больше, чтобы 
учиться, изощрять и обогащать память...

Преимущественно должно заниматься отечественнымъ 
языкомъ и употреблять все старашя и средства для дости- 
жешя въ немъ правильнаго, твердаго, основательнаго знашя. 
Оставлять въ небреженш такой языкъ, которыми писаны 
вс^ отечественные законы, все гражданская постановлешя, 
къ общественному благосостоянш относящаяся, который 
должно употреблять при вс'Ьхъ дйлахъ, при всЬхъ встре
чающихся нуждахъ—оставлять въ небреженш такой языкъ 
есть крайне грубое непростительное заблуждеше. Ошиба
ются также и те, кои думаютъ, что изучен1е природнаго

Демкоиъ, М. Педагогика. 17



языка не великаго труда стоитъ. Знать его основательно, 
знать со всеми тонкостями, чувствовать всю силу его, 
красоту, важность; уметь говорить, писать на немъ 
красно, сильно и выразительно по приличш матерш, 
времени и места: все это составляетъ трудъ, едва преодо
лимый...

Разсудокъ есть важнейшая способность ума. Что здоровье 
для тела, то разсудокъ для души... Все погрешности въ 
делахъ, все заблуждешя и предразсудки происходить боль
шею - частно отъ лояшаго суждеюя, коего причиною или 
страсти, или недостатокъ правильныхъ понятШ, или не
уменье соединять ихъ.

Умъ- молодыхъ людей преимущественно должно обога
щать теми знатями, кои больше имеютъ отношенья къ 
будущему ихъ положенно, къ будущему ихъ состояшю.

«Не знать того, что до насъ делалось въ свете,—говорить 
Цицеронъ,—значить всегда быть младенцемъ...» Воспитатель 
оставить ли его въ грубомъ незнанш предшествовавшихъ 
ему великихъ приключенш, неоднократно преобщавшихъ 
видъ вселенной и пременявшихъ жребШ человечества? 
Нетъ, онъ смелою рукою откроетъ надъ нимъ завесу исто- 
pin и представить глазамъ его величественное, поразитель
ное зрелище. Съ удивлешемъ увидитъ тутъ юный житель 
земли, какъ Mip'b сей огромный, великолепный возсталь 
изъ ничтожества; какъ явился первосозданный человекъ, 
венецъ и краса поднебеснаго творешя; какъ возрасталъ и 
распространялся родъ человечесюй; .какъ составлялись се
ленья, грады, области; какъ возникали, процветали и упа
дали царства; какъ науки рождались, достигали совершен
ства и разливали животворный светъсвой... Чего не сдЪлаетъ 
тутъ, искусный лекторъ? Какими чувствами напитаетъ онъ 
жаждущее сердце своего питомца? Какими мыслями обога
тить раскрывающийся умъ его? А. примеры оныхъ вели
кихъ, безсмертныхъ мужей, которые прославили древность, 
и ныне еще приводить светъ въ изумлеше — примеры 
Леонидовъ, Эпаминондовъ, Аристидовъ, примеры Сцишо- 
новъ, Катоновъ и Регуловъ—если только уметь ихъ пред
ставить—какимъ ыламенемъ воспалять они благородную



259

душу юнаго питомца и къ какимъ подвигамъ его пригото- 
вятъ? Неизъяснима польза отъ исторш!

Воспит'аше... оно далеко отъ высокой, предназначенной 
ему цели. Наставники и попечители забываютъ, что пи
томцы ихъ не '-только разумъ име'ютъ, но и сердце; что 
одною рукою делая ученыя изчислешя, другою должны 
они отирать слезы несчастныхъ. Ахъ! время, время почув
ствовать, что просв'Ьщеше безъ чистой нравственности и 
утончеше ума безъ образовашя сердца есть злейшая язва, 
истребляющая благоденств1е не единыхъ семействъ, но и 
цЬлыхъ народовъ!

МногГе отцы приставляютъ къ д'Ьтямъ своимъ толпу 
учителей для обучешя ихъ разнымъ языкамъ и для изощ-
решя разсудка, а не ищупь ни одного такого, который 
бы изъяснилъ имъ первую и важнейшую науку—быть до
брыми, честнымъ, сострадательными,—быть челов/Ькоми.

...Въ воспиташи сердца, въ удалеши его отъ пороковъ 
и прилепленш къ добродетели, примири—лучшей и дМ- 
ствительн'Мппй наставники. Дети любопытны и переимчивы. 
На все смотрятъ они съ примечашями и всему стараются 
подражать. При такомъ счастливомъ природномъ располо- 
жеши, чего не могутъ сделать родители, которыхъ они 
чрезмерно любятъ и почитаютъ, на которыхъ смотрятъ, 
какъ на единственный образецъ, достойный ихъ подража- 
шя, которыхъ всякое движете, всяшй шаги, всякое слово, 
и можно сказать, всякое мановеше родить въ нихъ новыя 
понятая, новыя чувства, новыя впечатлешя? Счастливы, 
счастливы дети, коимъ Провиден1е даровало благомыоля- 
Ющаго отца, добродетельную мать!

Не довольно того, чтобы дети были признательны за 
оказываемыя имъ одолжешя; надобно, чтобы они сами лю
били одолжать, любили делать добро. Но чемъ можно 
внушить имъ спо священную добродетель, ciio любовь къ 
благотворенно? Чемъ можно настроить юныя сердца ихъ 
къ сладкимъ впечатлен1ямъ чувствительности и сострада- 
шя?—Самыя красноречивыя, самыя убедительный наста- 
влешя детямъ останутся тщетны и недействительны, если 
мы сами при нихъ не докажемъ того на деле. Тверди,



260 -

сколько хочешь, воспитаннику своему: помогай б’Ьдн-ымъ, 
облегчай участь несчастныхъ; но если онъ увидитъ, что 
нипцй, просившей у дверей твоихъ куска хл'Ьба, или горест
ная вдова, прибегавшая подъ . отеческш покровъ твой, 
отойдутъ отъ тебя съ неосушенными слезами, то къ чему 
послужатъ слова твои? ПртгЬръ во всякомъ случае про- 
извоДитъ на детей весьма сильное дМштае, но здесь влш- 
nie. его гораздо ощутительнее. Мудрый воспитатель есть въ 
одно время и прямой другъ несчастныхъ; онъ не словами 
только, но деломъ будетъ поучать питомца своего благо
творительности. Онъ не удовольствуется темъ, чтобы опи
сывать ему, какъ бедствуетъ человечество; онъ поведегь 
его въ хижину нищаго, поведетъ въ самыя те места, где 
плачъ и Скорбь водворяются, где приседятъ темныя пе
чали, где болезни изнуряютъ несчастныхъ. Тутъ растро
гается сердце юноши, и слезы сострадашя оросятъ лице его.

Ч .

Н. И. Новиковъ.
Известному деятелю Н. И. Новикову некоторые приписы- 

ванотъ педагоги честя статьи, напечатанный въ „Прибавлешяхъ 
къ Московскимъ Ведомостямъ“ 1783 и 1784 гг. (безъ подписи), 
среди нихъ первое место принадлежитъ превосходному сочине- 
шю „О воспитании и наставлении детей. для распространения 
общеполезныхъ знаний и - всеобщаго благополуч1я“ ’) напечат. 
въ 1783 г. ПедагогичеекГя статьи Прибавлений къ Московск. 
Ведом, и Пок. Трудолюбца касаются всехъ существенныхъ во- 
просбвъ педагогики. Прежде всего они устанавливаютъ истинный 

- взглядъ на взаимныя отношения образован] я и воспитан1я; воспи- 
таше сердца и воли, говорятъ они, должно основываться на разви
тии мышлешя и обоганценш ума знашями; затемъ касаются отно- 
шенш детей къ родителямъ и воспитателямъ и обратно, этихъ
последнихъ къ детямъ, разсматриваютъ положение учителя въ

*  1

1) Друйе из следователи авторомъ ихъ счцтаютъ лроф. Шварца,
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обществ^, домашнее и общественное образоваше, содержаше обра
зования и методы преподавания,— словомъ, представляютъ гг&что 
въ родгЬ курса педагогики.

1

О воспитании и наставлении дЪтей для 
распространешя обцеподезныхъ знанш и

всеобцаго бдагополу*пя х).
1.

Съ самыми лучшими законами, съ самою релииею, при 
самомъ цв'Ьтущемъ состоянш наукъ и художествъ, госу
дарство имело бы весьма худыхъ членовъ, если бъ прави
тельство пренебрегло сей единой предметъ (воспиташе), на 
которомь утверждается все въ каждомъ государстве... 
Изящнейшее законы благочишя мало могутъ действовать, 
есть ли честность, и искренность, любовь къ порядку,' уме
ренность и подлинная любовь къ отечеству суть чуждыя 
гражданами добродетели. Все зависитъ отъ того, чтобъ 
всякой образовать былъ къ добродетелямъ состоятя своего 
и звашя... Итакъ, процветате государства, благополуч1е 
народа, зависитъ неотменно отъ доброты нравовъ, а доброта 
нравовъ—неотменно отъвоспиташя... Единое воспиташе есть 
подлинный творецъ добрыхъ нравовъ; чрезъ Него вкусъ 
добродетели, привычка къ порядку, чувствоваше изряд- 
иаго, чрезъ него отечественный духъ, благородная (на 
истине и знати основанная) народная гордость, призреше 
слабости и всего прикрашеннаго и маловажнаго, любовь къ 
простоте и къ натурё, со всеми другими человекодруже
ственными, общественными и гражданскими добродетелями 
должны овладеть сердцами гражданъ; чрезъ него мужчины 
й женщины должны образованы быть сходственно съ ихъ 
поломъ, а всякой особенной классъ государства темъ, 
чемъ быть ему надложитъ (ст. 5).

Детей нередко заботятся снабдить знатями, а первое,
' великое, толь много въ себе заключающее дело воспиташя,

р Ирибавлешя къ Московскимъ В’Ьдомостлмъ 1783 г. (отрывки).



то-есть образовате сердца, пренебрегастся; когда вместо 
того, чтобъ npiyqaTb разумъ ихъ къ правильному размы
шление и вести къ по знание истины и добра, наполняютъ 
головы ихъ в'Ьтромъ, и вместо того, чтобъ очистить волю 
ихъ и направить склонность къ добру, благородству и ве
личеству, Д'Ьлаютъ сердце ихъ чувствительнымъ только къ 
малостямъ или совсЬмъ къ глупости и пороку (ст. 7).

Воспитате есть весьма запутанное, трудное дело. Оно 
есть особенная тонкая наука, предполагающая се64 мнопя 
знатя и въ исполнеши требующая много наблюдательнаго 
духа, вниматя и просвещеннаго практическаго разсудка
(ст. 7).

Не сл'Ьдуетъ задаваться посторонними и спещальными 
целями при воспитати (напр., сделать ученаго), ибо «глав
ной предметъ воспитатя, какъ мы уже сказали, есть тотъ, 
чтобъ образовать детей счастливыми людьми и полезными 
гражданами» (ст. 21).

При семи опытъ и. человеческая натура напомииаютъ 
нами, что здоровье и крепкое сложете тела весьма спо- 
спешествуютъ нашему удовольств1ю, и что въ молодости 
лежитъ основате какъ здрав1я и крепости, такъ и слабости 
и болезней тела. Итакъ, оказывается теперь первая главная 
часть воспитатя, то-есть попечете о теле, или должность
родителей стараться о томъ, чтобъ дети ихъ имели здоро
вое и крепкое сложете тела. Сно часть воспитатя иазы- 
ваютъ ученые физическими воспитатемъ; а первая есть 
она потому, что образовате тела и тогда уже нужно, когда 
иное образовате не имеетъ еще места (ст. 7).

Никакой человеки не можетъ быть ни довольными и 
счастливыми ни добрыми гражданиномъ, есть ли сердце 
его волнуется безпорядочными пожелатями, доводящими

# Ч

его либо до пороковъ, либо до дурачествъ, есть ли благо- 
получ1е блияшяго возбуждаете въ пемъ зависть, или ко- 
рыстолюб1е заставляетъ его домогаться чужаго иметя, или 
сладостраспе обезсиливаетъ его тело, или честолюбие и не
нависть лишаютъ его душевнаго покоя, безъ котораго не 
можно никакого иметь удовольсгт я ,  или, наконецъ, если 
сердце его столь скудно чувствоващями религии, что по-



мышление- о смерти ввергаетъ его въ . уныше безъ всякой 
надежды; а все cie зависитъ отъ образования сердца въ 
юношестве. Изъ сего слгЬдуетъ вторая главная часть вос- 
питашя, имеющая предметомъ образование сердца и назы
ваемая учеными нравственнымъ воспиташемъ (ст. 22).

Наконецъ третья главная часть воспиташя, имеющая 
предметомъ просвгЬщеше или образовате, разума. Каждая 

. изъ сихъ трехъ частей имйетъ особенныя свои правила, 
положетя и дМствья, безъ которыхъ не можетъ она хо
рошо быть исполнена (ст. 23).

2 .

Не нужно, чтобъ родители всегда упражнялись въ тру- 
дахъ, или большую часть дня посвящали своимъ д'бтямъ... 
Но непременно нужно, чтобъ все родители подавали дгЬ- 
тямъ своимъ примфръ полезнаго упражнешя, ■ и никогда не 
были "бы образцомъ проепашя своея жизни или проведешя 
ее • въ безд'Ьлкахъ, и чтобъ они хотя одинъ часъ Въ день 
содействовали воспиташю своихъ детей приличнымъ сему 
предмету съ ними разговоромъ. Итакъ, есть ли сынъ знаетъ, 
что отецъ его по нисколько часовъ въ день занимается въ 
кабинете своемъ важнымъ чтешемъ или письмомъ, либо 
ч'Ьмъ-нибудь иными; а дочь равными образомъ видитъ 
мать свою упражняющуюся въ домостроительстве, пристой- 
номъ рукоделш или тому подобномъ: то сего уже довольно 
для отвращенГя худого примера у такихъ родителей, кото
рые содержать для детей гофмейстеровъ и гофмейстеринъ 
(ст. 34). -

Во-вторыхъ: внутреннее учреждеше домостроительства 
тогда бываетъ препятств1емъ воспиташю, когда оно не по- 
даетъ примера изв'Ьстныхъ гражданскихъ или обществен-
ныхъ добродетелей, къ которыми собственно детей воспи-

\ /

тывать надлежитъ. Мы разум'Ьемъ здесь наипаче порядокъ 
и чистоту. Порядокъ есть душа всйхъ дйлъ, облегчитель 
вс'Ьхъ трудностей, спосп'Ьшествователь разными удобностями 
и пр1ятному жизшю наслаждешю и охранитель наши отъ 
многоразличиыхъ досади. А чистота (во всей своей окруж
ности) утончаетъ вообще чувствоваше, возвышаетъ красоту

I
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тЬла, споспЬшествуетъ здоровью й дЬлаетъ человека пршт- 
нымъ въ обществахъ (ст. 35),

Итакъ, порядокъ и чистота суть два свойства, къ кОто- 
рымъ собственно дЬтей воспитывать надлежитъ. CiH свой
ства принадлежать также къ обыкновеннЬйшимъ ежеднев- 
иьшъ- дЬламъ, и потому всякое домостроительство еже
дневно показываеть. либо образецъ ихъ, либо противность 
(от. 35)."

3.

Образовать разумъ, или духъ, д'Ьтей называется вперять 
въ нихъ справедливыя пред став летя  о вещахъ и пр1учать 
ихъ къ такому образу мыслей и разсуждешя, которой со- 
размЬренъ истинЬ, и посредствомъ котораго могли бы онЬ 
быть мудрыми (ст. 322)... Сколь важно то, чтобъ онъ (че- 
ловЬкъ) въ то время, когда начинаетъ оказывать и употреб
лять сш силы, въ употреблены ихъ такъ былъ управляемъ, 
чтобъ научился дЬлать оное справедливЬйшимъ и само- 
лучшимъ способомъ! А въ семь и состоитъ образоваше раз
ума дЬтей. На пути, по которому достигаютъ они до по- 
знатя истины, нуженъ имъ благоразумной и опытной 
вождь, которой бы не только остерегалъ ихъ отъ всЬхъ 
разпутШ и въ случаЬ совращешя возвращалъ, но и научалъ 
бы ихъ избЬгать всЬхъ окольныхъ дорогъ и лабиринтовъ 
и стремиться прямо къ своей цЬли. Разумъ ихъ долженъ 
быть не только упражняемдь й  обогащаемы разными позна- 
hlamh, но и такъ упражняемы, чтобы они мало-по-малу 
прюбрЬтали способность изслЬдовать и разбирать то, что 
Они знать желаютъ, удобно отличать истинное отъ лож- 
наго, и при сихъ изслЬдоватяхъ и разсуждетяхъ слЬдо- 
вать всегда надежнЬйшимъ правиламъ и по кратчайшему 
итти пути. Но cie дЬлается не столько посредствомъ науче- 
тпя ихъ симъ правиламъ размышлешя и впечатлЬтя оныхъ 
въ память ихъ, какъ наипаче посредствомъ того, когда 
при всЬхъ случаяхъ учатъ ихъ примЬчать, справедливо 
или несправедливо они мыслили и разсуждали, и для чего 
То • дЬлали; также когда обще съ ними и еоразмЬрно ихъ 
возрасту думаютъ, разсуждаютъ, изслЬдуютъ, сомиЬваются
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или ргЬшаютъ (ст. 323). Эго всеобщее предписаше сделается 
более понятнымъ, когда станутъ наблюдать следующая 
правила.

Первое правило есть cie: не погашайте любопытство д'Ь- 
тей вашихъ или питомцевъ. Второе правило есть cie: 
упражняйте детей вашихъ или воспитанниковъ въ употре- 
бленш чуествъ, научайте ихъ чувствовать справедливо. 
Впечатления, дгЬлаемыя въ насъ внешними вещами посред- 
ствомъ нашихъ чувствъ, и представления, происходящая о.тъ 
■того въ душе нашей, суть якобы матерьялы, которые духъ 
иащъ обработываетъ, и на которыхъ основываются, нако- 
нецъ, все познашя и науки челов'Ьчесшя. Ч’Ьмъ многораз
личнее, справедливее и полнее сш представленья, гЬмъ 
более можетъ духъ упражняться въ размышлеши, и гЬмъ 
удобнее и безопаснее можетъ онъ подниматься къ высо- 
чайшимъ и всеобщимъ позпашямъ. Но какъ мы: чувствен
ный вещи гораздо лучше научаемся знать по впечатл'Ь- 
шямъ,' д'Ьлаемымъ въ насъ ихъ присутствгемъ, нежели по 
описашямъ, катя дЬлаютъ намъ о нихъ словами; то не 
заставляйте детей вашихъ изъ книгъ или по изустному 
наставление учиться тому, что они сами могутъ видеть, 
слышать и чувствовать; но показывайте имъ • то. действи
тельно, какъ скоро и какъ часто будете находить къ сему 
случай. Такъ давайте имъ видеть и примечать красоты 
природы', чудеса царства растений и животныхъ, многораз- 
личныя воздушный явлешя, велико л ете  усеяннаго звез
дами неба и помогайте имъ мало-по-малу различать и при
водить въ порядокъ множество темныхъ представлении 
теснящихся со всехъ сторонъ в ъ ' ихъ души. Но да
вайте имъ видеть все cie собственными глазами и чувство
вать свойственнымъ имъ образомъ, и не ослабляйте полу- 
чаемыхъ ими отъ того впечатлешй неблаговременными и 
издалека занятыми изъяенешями (ст. 324).

При этомъ упражняйте ихъ всегда во внимательности. 
Внимательность есть мать всякаго основательнаго познашя. 
Приучайте ихъ не переходить слишкомъ скоро отъ одной 
вещи къ другой, всякую вещь разсматривать со многихъ,
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на цЬлое, но и на особенныя части его (ст. 324).

Трепе: остерегайтесь подавать дЬтямъ ложныя или не 
довольно точно определенный понятая о какой-либо вещи, 
сколько бы ни была она маловажна. Гораздо лучше не 
знать имъ совсЬмъ многихъ вещей, нежели несправедливо 
оныя себЬ представлять (ст. 325).

Четвертое правило: не учите дЬтей ничему такому, чего 
они по возрасту своему, или по недостатку другихъ пред- 
полагаемыхъ познатй при томъ разуметь не могутъ (ст. 326).

Съ симъ предписаюемъ соединяется пятое, не менЬе 
важное: старайтесь не только умножить и распространить 
ихъ познате, но и сдЬлать его основательнымъ и вЬрнымъ 
(ст. 327).

Научайте ихъ смотреть на все съ практической стороны 
и при вс'Ьхъ способныхъ случаяхъ производить то въ Д'ЬЙ-

4

CTBie.. Преимущественно же и безпрестанно старайтесь на
учать ихъ судить право о ц й  вещей. Gin есть истинная 
мудрость, которая гораздо дороже вс'Ьхъ наукъ вообще, и 
которую никогда не можно вперить въ человйк'Ь слишкомъ 
рано, есть ли надлежитъ ей быть путеводительницею въ его 
жизни. Итакъ, научайте дЬтей вашихъ примечать великое 
разлшпе между внешними, преходящими, бренными бла
гами и преимуществами и между тЬми, которыя собственно 
иамъ принадлежать и которыя мы навсегда сохраняемъ.

Научайте ихъ здрав1е и крепость тЬла цЬнить выше богат
ства и красоты, похвалу совести выше почтетя и похвалы 
людской, а добродЬтель и праводЬятельность выше богат
ства, чести, здравгя и.жизни (ст. 328).

Остерегайте дЬтей отъ скоропостижности въ заключении, 
и пользуйтесь всЬми случаями посредствомъ наблюденШ 
доводить ихъ до осторояшости и точности въ ихъ заклю- 
четяхъ и разсуждетяхъ (ст. 329).
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XXVI.

Арюепископъ ЕвсевШ.
*

Высокопреосвященный Евсевш (въ Mi ре ЕвеимШ Поликарпо- 
вичъ Орлинсши) родился 24 декабря 1805 г. въ с. Черномъ 
Верхе, Тульской губ. Окончивъ курсъ Тульской семинар!и, въ 
числе лучшихъ учениковъ, Орлинскш поступили въ Московскую 
духовную академш, где кончилъ курсъ въ 1832 г. со степенью 
магистра богослшяя. Вь томъ же году постригся въ монашество, 
принявъ имя Евсев1я. Былъ инспекторомъ Виеанской семинарш, 
а въ 1834 г. былъ .переведенъ инспекторомъ и профессоромъ 
философ!я въ Московскую духовную семинарш. Его труды были 
скоро замечены; онъ получилъ одобреше и признательность отъ 
комиссш духовныхъ училищъ, а въ 1838 г. опред'Ьленъ испекто- 
ромъ. и баккалавромъ богословскихъ наукъ въ Московскую ака- 
дем!ю и въ томъ же году возведенъ въ санъ архимандрита. 
Въ 1841 г. ЕвсевШ былъ сдфланъ экстраординарнымъ профессо
ромъ богословскихъ наукъ и 25 ноября того же года утвержденъ

*

ректоромъ Московской духовной академш, где и пробылъ 
до 1847 года. Въ течеше этого времени его нисколько разъ по
сылали обозревать духовныя семинарш. Въ 1847 г. ЕвсевШ былъ 
переведенъ ректоромъ С.-Петербургской духовной академш и
вместе съ темъ назначенъ епископомъ Винницкими, викар!емъ

* *

Подольской enapxia. Кром'Ь того, былъ назначенъ наблюдателемъ 
за преподавашемъ Закона Бож1я въ учебныхъ и воспитательныхъ 
заведрьпяхъ вс'Ьхъ в^домствъ въ С.-Петербург^ и его окрестяо- 
стяхъ, предс'Ьдателемъ комитета учрежденнаго для разсмотрФшя 
конспектовъ йре'подаратя учебныхъ предметовъ въ духовныхъ 
семинар1яхъ, а также въ это время не разъ осматривалъ ду
ховный семинарш. Въ 1850 г. пр. Евсевш былъ назначенъ епи-

*  »

скопомъ самарскимъ, а въ 1856 г. переведенъ епископомъ иркут-
. % N f *

скимъ и нерчинскимъ, гд'Ь вскоре получилъ санъ apxienncKona. 
Въ 1860 г. ЕвсевШ былъ назначенъ епископомъ могилевскимъ и 
мстиславскимъ, гд'Ь и оставался до смерти. Онъ скончался 21 
февраля 1883 г. посл'Ь продолжительной и тяжкой болезни. 
Какъ челов'Ькъ. покойный владыка отличался необыкновенною
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кротостью и добротою, неутомимою деятельностью и глубокою 
религюзностыо. Изъ печатныхъ трудовъ его для насъ важно 
его педагогическое сочинеше „О воспиташи детей въ духе хри- 
аланскаго благочесыя “. Первоначально оно помещено было въ 
виде прибавления къ „Творен. Св. Отцовъ" въ русск. переводе 
(въ 1844 г.), а потомъ вышло отдельною книгою, изданною за- 
темъ вновь въ 1857, 1877 гг. и 1894 г. (мы пользовались изда- 
н1емъ 1877 г.). Эта книга едва ли не первый опытъ на русскомъ 
языке полнаго, хотя и краткаго обозрен1я воспиташя и обучешя 
съ религюзной богословско-хрисианской точки зрен1я. Вся книга

г Ч

проникнута любовью къ воспитываемымъ.
„Главная наша обязанность,—говорить преосв. Евсев1й,—въ 

продолжеше всей настоящей жизни, въ какихъ бы кто обстоятель- 
ствахъ ни находился, состоитъ въ томъ, чтобы, последуя Евангель
скому учешю, верою и любовью стремиться къ Богу, питать сы- 
новшй страхъ къ Нему, более и более утверждаться въ союзе съ 
Нимъ, дабы, наконецъ, навсегда соединиться съ Нимъ блажен- 
нымъ единешемъ въ жизни нескончаемой". Въ этомъ духе хри- 
ет1анс.каго благочеепя и написано' „О воспиташи детей" * 1).

1 . -

Понят!? о воспиташи.
' ё

Воспитате есть руководство человека къ тому, чемъ 
онъ долженъ быть согласно съ своимъ назначен1емъ. Чело- 
векъ сотворенъ по образу Божш, и его назначете с о с т о и т ъ  

въ томъ, чтобы въ продолжеше настоящей жизни искалъ 
онъ всегда болынаго уподоблешя Богу, чрезъ подражай ie 
Его Божественнымъ совершенствамъ, а въ будущей навеки 
соединился съ Нимъ, какъ. Ксточникомъ жизни и блажен
ства; Эта цель всегда должна быть въ виду при воспита-
н!и. Сообразно съ нею детсшя способности должны быть

*  » * "  , *

возбуждаемы и направляемы, а ростки зла, какъ печальный 
следств1я нашего отпадеш Я отъ Бога, всеми мерами по
давляемы и постепенно уничтожаемы.

•  •  •

1) Подроб. у Каргопольцева. « Арх. Евсевш». «Могил. Еиарх. ВЬдом. >. часть 
неоф., 9 и 10 за 1883 г.
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Поэтому въ обширномъ смысле къ воспитанию относится 
все то, посредствомъ чего или пробуждаются еще дремлю- 
пдя способности, или уже возбужденный силы направля
ются согласно съ целью; а прежде принявший ошибочное 
направление исправляются. Сюда относятся различный по
ложения и обстоятельства.жизни, скорби и неблагопр!ятныя 
пршслночешя и вся жизнь человека, со всеми ея обстоя
тельствами. Но въ т'Ьсномъ смысла подъ воспиташемъ раз
умеемой намеренное вл1яше на образовате и облагорожеше 
воспитанника, посредствомъ котораго надобно доводить его 
до такого нравственнаго состояшя, въ которомъ онъ могъ 
бы, безъ посторонняго руководства, располагать собою со
гласно съ своимъ временемъ и вечными назначешемъ.

2.
Какъ должно воспитывать.

Воспитывать должно въ духе христпанскаго благочеспя.
1. Воспитывать не значитъ только пробуждать въ дитяти 

дремлюнця способности и произвольно давать имъ то или 
другое направление; но значитъ выводить воспитанника изъ 
состояшя повреждешя и доводить его до того, чтобы онъ 
оамъ собою могъ достигать своего истиннаго назначешя, 
временнаго и вечнаго. Какъ членъ гражданскаго общества, 
онъ долженъ возрастать для круга, общественной деятель
ности, къ которой Богъ призываетъ его; а какъ предназна
ченный. къ небесной жизни, онъ долженъ созреть ко дню 
жатвы и принести неувядаемые плоды.

Кто думаетъ, что невозможно воспитывать детей вместе 
для отечества земного и небеснаго, тотъ показываетъ въ 
себе совершенное незнание дела. Самъ Богъ далъ намъ эту 
землю, какъ приготовительное училище, какъ место испы- 
ташя, и Ему угодно, чтобы каждый въ своемъ звании, 
сколько можетъ, содействовалъ ко благу целаго. Для этого 
каждому Онъ далъ известные таланты, и отъ каждаго не
когда потребуетъ отчета въ употреблении сихъ талантовъ 
(Мате. XXV, 5, след.). Потому главнаго и последняго нашего 
назначен!я мы можемъ достигнуть только верными испол-
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нешемъ повседневныхъ нашихъ обязанностей въ настоящей 
жизни, по мере дарованныхъ нами силъ, «еже бо аще сЬетъ 
человекъ, толще и пожнетъ» (Гал. У1, 7). Такъ воспитате 
для земли и воспитате для неба нераздельны меяеду со
бою^ Только тогда встретилось бы противореше, когда подъ 
воспиташемъ для общества стали бы мы разуметь воспи
тате  для однехъ земныхъ целей, какъ будто земное благо- 
состояте составляешь последнюю цель человека, и после 
этой жизни не должно ему ничего ни надеяться ни бо
яться. Къ сожаленш, такой взглядъ не редокъ, и горе 
дитяти, которое, такими образомъ, удаляютъ отъ его истип- 
иаго назначетя.

Итакъ, чтобы воспитате. соответствовало своей цели и 
возрастающихъ детей приводило въ состоите достигать 
главнаго своего назначетя, оно необходимо должно совер
шаться въ духе хрисйанскаго благочесйя; этого мало, 
если воспитате сообщаешь воспитаннику только познаше 
учетя хрисйанскаго; оно должно быть всецело проникнуто 
животворными дыхатемъ божественнаго учетя. Мы вво
дами детей въ гибельныя заблуждетя, если не приводимъ 
ихъ ко Христу, ихъ и нашему Спасителю.

Воспитате безъ духа благочесйя никогда не будетъ въ 
полной мере споспешествовать и земному благосостояние. 
Безъ истиннаго благочесйя нетъ ни истинной любви къ 
себе и ближними, ни постоянной верности къ властями и 
отечеству, ни истиннаго- стрем летя  къ общей пользе. 
Только хриейанское. благочеейе соединяетъ насъ какъ съ 
Богомъ, такъ и съ нашими братьями, и плоды его: любы, 
радость, мири, долготерпеше, благость, милосерд1е, вера, 
кротость, воздержате (Гал. V, 33). Напротивъ, чемъ менее 
оно имеетъ вл1яшя на человека, теми разрушительнее 
становятся дела плоти, въ томи же месте исчисляемым 
агюстоломъ (ст. 12, слич. 1ак. IV, 1 след.). И кто не знаешь, 
что чрезъ это разрушается благоподуше человека не только 
вечное, но и временное?
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3.

Польза и необходимость воспиташя.
. 1. Воспиташе необходимо, чтобы челов'Ькъ могъ удобнее
достигать доступнаго ему совершенства. Въ этомъ убгЬ- 
ждаетъ насъ не только всеобщее наблюдете, какъ надъ 
каждыми человгЬкомъ, такъ и надъ целыми народами, но 
и самое существо дела. Если оставить способности дитяти 
безъ надлежащаго возбуждешя и руководства, о не или 
останутся въ состоянш бездгМств1я, или подвергнутся по- 
вреждешю; а если будутъ воспитывать, руководствуясь 
ложными началами, то дбти получать превратное образо- 
вате, и вредъ. отъ сего часто бываетъ неисцелимый. Что, 
наприм'Ьръ, выйдетъ изъ беднаго воспитанника, если ло- 
средствомъ ложныхъ правили си раннихъ лети станутъ 
удалять его отъ Бога и Искупителя, ввергнуть въ пучину 
суетной жизни по духу м1ра, какъ будто для него ничего 
нгЬтъ выше настоящей жизни? Если отъ этого настоящее 
поколете получитъ превратное направлеше, то что станется 
съ будущими? Юношествб, это разсадникъ, откуда черезъ 
несколько лети выйдутъ отцы, матери, начальники и под
чиненные, и они данное имъ образоваше, ложное или 
истинное, наследственно передадутъ дальнейшему потом
ству, съ тЬмъ только различ!емъ, что худыя впечатлешя 
чемъ более будутъ продолжаться, теми далее распростра
няться, а добрыя, если не будутъ постоянно поддержи
ваемы, скоро опять изгладятся.

2. Поэтому въ деле воспиташя очень важно, если роди
тели и все, имеюнце учасНе въ воспитаны детей, хорошо 
и основательно знаютъ, къ какой главной цели и какими 
образомъ они всегда должны стремиться, воспитывая де
тей, отъ Бога имъ вверенныхъ. Особенно же пастырю 
должны быть хорошо. известны начала истинно-хрисНан- 
скаго воспиташя. Какъ они станетъ возводить къ высшей 
христаанской нравственности вверенную ему паству, если 
не будетъ полагать къ сему основашя въ расцветающемъ 
юношестве? Его высокое зваше непременно, требуетъ, чтобы
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оиъ: а) какъ въ общественныхъ своихъ поучешяхъ, такъ 
и въ частномъ собео'Ьдоваши поучалъ родителей ихъ обя
занностями, обращалъ ихъ внимаше на ихъ ошибки и 
умелы имъ всегда подавать добрые советы; и б) чтобы 
онъ, какъ учитель благочесыя и какъ другъ детей, дМ- 
ствовалъ на нихъ сильно и благотворно.

3. Спрашиваютъ иногда: если д'Ьло воспиташя сопро
вождается такою великою пользою, то почему нередко бы
ваетъ такъ, что при веемы повидимому стараши о воспи
таны детей, святая вера и нравственность, вместо того, 
чтобы цвести, едва' не совсЬмъ погасаютъ въ нихъ? На 
это можно отвечать, что 1) не всегда начинаюсь воспитате 
съ началъ истинно-христнскихъ; или если и положены 
добрыя начала, то очень нередко бываетъ недостатокъ въ 
прим’Ьнеши ихъ къ главной цели. 2) И наилучшее воспи- 
таше не будетъ иметь успеха, если ему не содействуют^» 
родители, домашше и все, имеюнце влшше на дитя. А 
какъ редко это бываетъ, и кому неизвестно, что разрушеше 
гораздо легче, чемъ созидаше? 3) При этомъ, если мы безъ 
всякаго предубеждешя сравнимы одно общество, одинъ 
народы съ другимъ, одинъ вЪкъ съ другимъ, то ясно 
откроется, что посредствомъ воспиташя, несмотря на част
ный препятств1я, сдгЬлано и всегда делается очень много
и добраго.

^  *
%

XXVII.
I , .

Н. И. П и р О Г О Б ъ.
Николай Ивановичъ. Пироговъ, сынъ казначея Московская 

npoBiaHTcnaro депо, родился въ Москва 13 ноября 1810 г. На 
12 году Пирогова отдали въ частный пансюнъ Кряжева. Пан- 
сюнъ этотъ былъ на хорошемъ счету и им^лъ довольно обшир
ную программу. О своемъ пребыванш въ панеюне Пироговъ 
вынесъ самыя лучппя воспоминания, въ особенности о самомъ ди
ректор^ Кряжеве, преподававшемъ новые языки, и о препода
вателе русскаго языка Войцеховиче.



Въ сентябре 1824 г. Пироговъ поступилъ на медицинскш фа- 
культетъ Московскаго университета. Въ это время на Пирогова
обрушился рядъ семейныхъ несчастш (смерть сестры, брата и, на-
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конедъ, отца). Въ университет^ Пироговъ слушалъ проф. ана
томии Лодера, проф. физюлогш Мухина и др., но вообще универ- 
ситетъ не блисталъ своими профессорами. Окончилъ онъ курсъ 
со степенью лекаря (1828 г.) и для усовершенствовашя въ на- 
укахъ былъ отправленъ на казенный счетъ въ Дерптъ. Въ это 
время Дерптсюй университетъ одинъ стоялъ на подобающей на
учной высот'Ь. Зд^сь Пироговъ избралъ спещальностью хирурпю. 
Онъ занимался въ Дерптй много и усердно; представленная имъ 
на латинскомъ язык'Ь работа.была удостоена факультетомъ золо
той медали. Въ 1831 г. онъ сдалъ докторский экзаменъ, а въ 
1832 г. удостоенъ степени доктора медицины и отправленъ за 
границу. Въ Берлин’Ь Пироговъ работалъ у профессора Шлемма, 
у Руста и Греффе по хирурпи, въ Геттинген'Ь—у знаменитаго 
Лангенбека. По возвращенш изъ-за границы, Пироговъ просился 
въ Московски! университетъ, но это ему не удалось, и онъ при- 
нялъ каеедру въ Дерпгй. ЗдгЬсь онъ пробылъ съ 1836 по 1841 г. 
За это время Пироговъ издалъ два тома клиническихъ анналовъ 
и свою „Хирургическую анатомно артер1альныхъ стволовъ и фас- 
цШ“, сразу завоевавшихъ ему имя въ наук'Ь.

Въ начала 1841 г. Пироговъ былъ переведенъ въ С.-Петер
бургскую медико-хирургическую академно профессоромъ госпи
тальной хирурпи и прикладной анатомш и назначенъ зав'Ьдывать 
всЬмъ хирургическимъ отдйлешемъ 2-го вбенно-сухопутнаго го- 
спиталя. Здйсь ему привилось много поработать* пока новая 
хирургическая клиника приняла прекрасный видъ и сделалась

v  _

высшею школою русскаго хирургическаго образовашя. Вскоре__ i
посл'Ь своего переселешя въ С.-Петербургъ, Пироговъ былъ на
значенъ членомъ медицинскаго совета. Однимъ изъ важныхъ 
д'блъ совета, въ бытность, Пирогова и подъ его вл!ятемъ, былъ 
пересмотръ экзаменацюннаго устава медицинскаго факультета 
универеитетовъ.

Во время своего пребыватя въ медико-хирургической академш 
Пироговъ произвелъ до 12 тысячъ вскрытш.

Въ 1847 г. Пироговъ получилъ командировку на .Кавказъ: 
ему поручено было сообщить врачамъ Кавказскаго округа вс^

Цомковъ, М. Педагогика. 18



крупныя уеовершенетвовашя въ практике хирургическихъ опе
раций (напр., применить впервые этеризацно) и осмотреть все го
спитали Кавказа. Здесь впервые пришлось Пирогову работать въ 
качестве полевого хирурга.

-Время профессорской деятельности Пирогова въ медико-хи
рургической академш обнимаетъ четырнадцатилетий перюдъ 
(съ 1841 г. по 1854 г.). Капитальнымъ трудомъ его за это время 
явилась „Топографическая анатом1я“.

Изъ академш e&iy пришлось отправиться на помощь ране- 
нымъ въ Севастополь (1855—1856 гг.); его ревностная и неуто
мимая деятельность въ качестве хирурга обратила на себя все
общее внимаше. '

После Севастопольской кампанш для Россш наступило новое 
время. Пироговъ же посвящаетъ себя преимущественно педагоги
ческой деятельности. Въ „Морскомъ Сборнике'4 1856 г. (т. XXIII, 
№ 9) появляются знаменитые „Вопросы жизни11 Пирогова. Статья 
эта обратила на себя внимаше министра народнаго просвещешя 
Норова, который и предложилъ Пирогову посвятить себя педаго
гической деятельности и занять место попечителя Одесскаго учеб
наго округа. Пироговъ принялъ это предложеше и былъ попечи- 
телемъ въ Одессе съ 1856 г. по 1858 г. Деятельность свою 
Пироговъ понималъ какъ просветительную миссш. „Въ моихъ гла- 
захъ,—говорилъ онъ,—попечитель есть не столько начальникъ, 
сколько миссюнеръ1!. Въ Одессе Пироговъ организовалъ литера
турный беседы въ гимназ!яхъ, хлопоталъ о преобразован!и Ри- 
шельевскаго лицея въ университетъ. Съ 1858 г. по 1861 г. онъ 
былъ попечителемъ Юевскаго учебнаго округа. Еще въ Одессе 
Пироговъ высказался противъ телесныхъ наказан!й,' противъ 
целесообразности розги въ деле воепитан!я. По пр!езде въ Шевъ 
онъ выступилъ решительнымъ поборникомъ гуманности и закон
ности въ деле воспитания. Съ этою целью образовалъ комисаю 
для выработки „правилъ о проступкахъ и наказашяхъ учениковъ 
гимназш KieBCKaro учебнаго округа”.

Пироговъ сумелъ поднять значенге Педагогическихъ сове-
V

товъ, ввелъ литературный беседы, позаботился расширить и уве
личить гимназичестя библютеки и кабинеты, сочувствовалъ лите- 
ратурно-педагогическимъ заняНямъ учителей и далъ возможность 
некоторымъ изъ выдающихся преподавателей отправиться для
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усовершенствования' за границу. Свои отношешя Пироговъ осно^ 
вывалъ, главнымъ образомъ, на нравствениомъ доверш къ себе 
подчиненныхъ и учащихся. Въ университете Пироговъ ввелъ въ 
систему конкурсное зам'Ьщеше каеедръ, организовалъ универси* 
тетскш судъ, расширилъ университетскую библютеку и способ
ствовала . развитию института профессорскихъ стипенд1атовъ. 
Ставя универсиуетъ на должную высоту, Пироговъ считалъ одною 
изъ важныхъ задачъ его—популяризацш науки.

13 марта 1861 г. Пироговъ уволился отъ должности попе
чителя. Онъ поселился въ с. Вишне (близъ г. Винницы), Подоль
ской губ., и былъ выбранъ въ мировые посредники; но съ марта 
1862 г. былъ командированъ за границу для руководства моло
дыми русскими учеными, приготовляющимися къ профессорскому 
звашю. Въ 1866 г. Пироговъ у'Ьхалъ въ свое поместье й уже 
редко вьгЬзжалъ оттуда; для помощи раиенымъ въ франко-прус
скую войну 1870 г., для объезда лазаретовъ въ русско-турец
кую кампашю (1877) и для праздновашя своего полувекового 
юбилея въ Москве (24 мая 1881 г.). Умеръ онъ 23 ноября 1881 г. 
въ своемъ имени*, с. Вишне. *

Его педагогичесшя статьи были изданы подъ заглав!емъ: 
„Собрате литературныхъ статей Пирогова". Одесса. 1858 г. 
,,Co6paHie литературно-педагогическихъ статей Пирогова". Шевъ. 
1861 г.

Въ 1887 г. изданы сочинешя Пирогова, въ которыхъ т. II 
состоите изъ. его литературно-ледагогйческихъ статей. Въ 1910 г. 
вышло новое издаше въ ШевВ.

1.
%

О высокодоъ назначены ?кенЦины.
'  * .

Спокойно, св'Ьтло, какъ кристальная струя, слегка вол
нуемая житейскими вгЬтромъ, течете ваша жизнь, чтобъ 
слиться съ волнами неизм-Ьримаго океана вечности.

Протекло полжизни.
Вы такъ уже сроднились съ мыслью о безсмертш, пред- 

чувств1е объ отдаленной вечности такъ утешительно гос-- 
подствуетъ въ васъ, что вьг невольно переносите ихъ' на 
земное бьте, и оно начинаете волновать васъ тайною то

18*
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скою по родине. Оно напоминаетъ вамъ необходимость 
искать учаспя.

Вы убеждаетесь, что, отыскивая земное учасые, вы про
являете вашу мысль о безсмертш въ делахъ и семьи и 
общества. Итакъ, вамъ предстоитъ решить другой вопросъ 
жизни: какъ устроить вашъ семейный бытъ, какъ найти 
сочувствие въ кругу вамъ близкихъ? Но знаете ли вы, что 
это—для того, кто цЬлыя полжизни провелъ, занимаясь pt- 
шетемъ одного вопроса жизни? Вы знаете ли, что это зна- 
читъ для него, когда онъ ищетъ сочувств1я въ своей семье? 
Что, если не будетъ понятъ тою, въ которой онъ искалъ 
сочувств1я къ убеждешямъ, слившимся въ одно съ его 
существоватемъ, въ которой онъ искалъ сотрудницу въ 
борьбе за идеалъ?

Что, если, спокойная, безпечная въ кругу семьи, она 
будетъ смотреть съ безсмысленной улыбкой идюта на за
ветную борьбу? Или, какъ Мареа, расточая всевозможный 
заботы домашняго быта, будетъ проникнута одной лишь 
мыслью, угодить и улучшить, матер1альное, земное быгпе? 
Что, если, какъ Ксантиппа, она будетъ поставлена судьбою 
для испытатя крепости и постоянства воли? Что, если, 
стараясь нарушить ваши убеждешя, купленный полжизнью 
перевоспитатя, трудовъ, борьбы, она не осуществитъ еще 
и основной мысли при воспитати детей?

А знаете ли, что значитъ этотъ же вопросъ жизни для 
женщины, которая была такъ счастлива, что разрешила 
для себя, въ чемъ состоять ея призваше, которая, оставивъ 
дюжинное направлеше толпы, отчетливо и ясно постигаетъ, 
что въ будущемъ назначена ей жизни цель.

Мужчина, обманутый надеждою на сочувсте въ семей- 
цомъ быту, какъ бы ни былъ грустенъ и тяяселъ этотъ 
обманъ, еще можетъ себя утешить, что выражеще его идеи— 
дела найдутъ участ1е; въ потомстве. А каково женщине, 
въ которой потребность любить, участвовать и жертвовать 
развита несравненно более и которой недоставало еще До
вольно опыта, чтобъ хладнокровнее перенести обманъ на
дежды! Скаяште, каково должно быть ей на поприще 
жизни, идя рука въ руку съ темъ, въ которомъ она такъ
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жалко обманулась, который, -поправь ея утЬшительныя 
убйждешя, смеется надъ ея святыней, шутитъ ея вдохно- 
вешями и влечетъ ее съ пути на грязное распутье?!

ГдгЬ средства убежать всЬхъ этихъ горькихъ следствш 
заблуждешя? ГдгЬ средства съ полною надеяедою успокоить 
вотющую потребность къ сочувствш? Что можетъ служить 
ручательствомъ въ успехе?

Ни возрастъ женщинъ, ни наше воспитате, какъ ви
дите, ни опытъ жизни,— нев’Ьрныя поруки. Молодость вле
четъ ихъ къ суетй. Воспитате д'Ьлаетъ куклу. Опытъ 
жизни родить притворство. Еще счастлива та молодость, 
въ которой суета не совс/Ьмъ искоренила восприимчивость 
души; въ которой свгЬтъ, съ его мелочными прилич1ями, 
не уснЬлъ оцепенить ее и. сд'Ьлать недоступною къ убгЬ- 
ждешямъ въ высокомъ и святомъ. Еще счастлива та моло
дость, когда толпы молодыхъ и старыхъ прислужниковъ, 
последователей шаткихъ взглядовъ, воспользовавшись этой 
воспршмчивостью, не усыпили ее для высшихъ впечатле
ний, не уничтожили возмояшости понять, образовать себя.

Пусть женщина, окруженная ничтожествомъ толпы, па- 
даетъ на колени предъ Провидешемъ, когда, положивъ 
руку на юное сердце, почувствуетъ, что оно еще бьется 
для святого вдохновешя, еще готово убеждаться и жить 
для отвлеченной цели. Правда, вступая въ светъ, ясенщина 
менее, чемъ муясчина, подвергается грустнымъ следств1ямъ 
разлада основныхъ началъ воспитания съ направлешемъ 
общества. Она реяге осуждена бываетъ снискивать себе 
трудами насущный хлебъ и жить совершенно независимо 
отъ мужчины. Торговое направлеше общества менее тяго- 
гЬетъ надъ нею.

Въ кругу семьи ей отданъ на coxpaHenie тотъ возрастъ 
жизни, который не лепечетъ еще о золоте.

Но зато воспиташе ея обыкновенно превращаетъ ее въ 
куклу. Воспитате, наряжая ее, выставляя на показъ для 
зевакъ, обставляетъ кулисами и заставляешь ее действовать 
на пружинахъ такъ, какъ ему хочется. Ржавчина съедаетъ 
эти пружины, а чрезъ щели истертыхъ и изорванныхъ отъ 
времени кулисъ она иачинаетъ высматривать то, что отъ
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нея такъ бережно скрывали. Мудрено ли, что ей тогда при
ходить на мысль попробовать самой, какъ ходятъ люди. 
Эманципащя—вотъ эта мысль. П адете—вотъ первый шагъ.

Пусть многое останется ей неизвестными. Она должна 
гордиться т'Ьмъ, что многаго не узнаетъ. Не всякШ врачъ. 
Не всякШ долженъ безъ нужды смотреть на язвы общества. 
Не всякому обязанность велитъ въ помойныхъ ямахъ 
рыться, пытать и нюхать то, что отвратительно смердитъ. 
Однакоже раннее развипе мышлешя и воли для женщины 
столько ж е нужно, какъ и для мужчины. Чтобъ услаждать 
сочувотем ъ  жизнь человека, чтобъ быть сопутницей въ 
борьба, ей также нужно знать искусство понимать, ей 
нужна самостоятельная воля, чтобы жертвовать, мышлеше— 
чтобъ избирать и. чтобъ иметь ясную и светлую идею о 
цели воспитатя детей. Если женщины-педанты, толкуя 
объ эманципацш, разумгЬютъ одно воспиташе женщинъ, 
оне правы. Если же он'Ь разумгЬютъ эманципацпо обще- 
ственныхъ правь женщины, то он'Ь сами не знаготъ, чего 
хотятъ. Женщина, эманципирована и такъ уже, да еще, 
можетъ-быть, более, нежели м уж чина., Хотя ей и нельзя, 
по нашимъ законами, сделаться солдатами, чиновникомъ, 
министромъ. Но разве можно сделаться мужчине корми
лицею и матерыо-воспитательницею детей до 8-лгЬтняго ихъ 
возраста? Разве онъ можетъ сделаться связью общества, 
цветкомъ и украшешемъ его? Только близорукое тщеславкз 
людей, строя алтари героями, смотритъ на мать, кормилицу 
и няньку, какъ на второстепенный, подвластный классы 
Только торговый маггер1ализмъ и невежественная чувствен
ность видятъ въ женщине существо подвластное и ниже 
себя. Все, что есть высокаго, прекраснаго на свете, искус
ство, вдохновенге, наука, не должно слишкомъ сродниться 
съ вседневной жизнью: оно утратить свою первобытную 
чистоту, выродится и запылится прахомъ.

Итакъ, пусть, женщины пой муть свое высокое иазначеше 
въ вертограде человеческой жизни. Пусть поймутъ, что 
оне, ухаживая за колыбелью человека, учреждая игры его 
детства, научая его уста лепетать и первый слова и пер
вую молитву, — делаются главными зодчими общества,
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Краеугольный камень кладется- ихъ руками. Хрисыанство 
открыло женщине ея назначение. Оно поставило въ обра- 
зецъ человечеству существо, только что отнятое отъ ея 
груди.'И  Мароа и Мар1я сделались причастницами словъ 
и бесЬдъ Искупителя.

2 .

ИЦи быть и будь Чедов1»кодоъ.
Что же, наконецъ, въ моемъ идеала воспиташя выра- 

жаютъ слова отца (сыну): , «ищи быть и будь человекомъ?» 
Конечно, не новое; напротивъ, старое и очень старое, но 
истинное. Конечно, не легкое, но достижимое. Значатъ ли 
эти слова действительно, что я добиваюсь невозможнаго, 
что я  ищу въ человеке земного совершенства, мечтатель- 
наго гражданина Вселенной или тому подобнаго? Нетъ, 
человекомъ,. какъ я  его понимаю, можетъ быть каждый, 
въ своемъ роде, пр1учившись съ раннихъ летъ хорошо 
пользоваться различными свойствами души, которыми ка- 
ждаго изъ насъ наделилъ Богъ въ известной. м ере . Въ деле 
воспиташя главное—намереше и убежден!е; они зависятъ 
отъ воспитателей; успехъ—отъ Бога. Все мы, къ какой бы 
нацш ни принадлежали, можемъ сделаться чрезъ воспита- 
Hie настоящими людьми, каждый различно, по врожденному 
типу и по нащональному идеалу человека, нисколько не 
переставая быть гражданиномъ своего отчества и еще 
рельефнее выражая, чрезъ воспиташе, прекрасный стороны 
своей национальности.

Но все эти идеалы человека, и следовательно, идеалы 
воспиташя, какъ бы различно ни проявлялся въ нихъ на- 
щональный типъ, должны иметь одну исходную точку—: 
Откровенде. Итакъ, словами: «ищи быть и будь человекомъ» 
выражается одна главная мысль воспиташя: научите детей 
съ раннихъ летъ подчинять матер1альную сторону жизни 
нравственной и духовной. Итакъ, если отецъ, сознавая 
вполне значеше этой мысли, скажетъ сыну: «будь челове- 
комъ», то это значитъ, онь решается воспитать сына безъ 
всякой задней мысли, и отдаетъ его въ школу изъ одного
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глубокаго уб'Ьждешя, что образоваше необходимо, какъ 
пища. Это значить, что отецъ, готовый всеми жертвовать 
для нравственно-жизненной необходимости сына, твердо 
увгЬренъ, что все прочее въ жизни должно прШти само 
собою; а если и не придеть, то онъ все-таки ничего не по- 
теряетъ въ сущности.

Сынъ, помня слова отца, съ раннихъ л’Ьтъ пр1учается 
видеть въ образовании нравственную необходимость и це
нить его, какъ самую жизнь. Наставникъ, говоря: «я хочу 
сделать людьми моихъ питомцевъ», решается, значить, 
предпочитать форме духъ, мертвой бумаге—живую мысль; 
значить, въ науке онъ видитъ не просто одинъ сборники 
знаний, а мощное средство действовать на нравственную 
сторону ребенка. Исполняя эти слова, учитель уже не за
ставить ребенка изучать науку одними устами, но напра
вить ее на развитее той или другой душевной способности 
детей, и каждый учитель вместе сделается и воспитате- 
лемъ. Наконецъ если целое общество повторить эти много
значительный слова всеми и каждому изъ своихъ сочле- 
новъ, то оно выразить, что воспиташе для всехъ, безъ 
различ1я сословШ и состояний, такъ же необходимо, какъ 
хлебъ и соль, и, при такомъ убежденна, не пощадить ни- 
какихъ издержекъ для достиж етя цели, соберетъ капи
талы, учредить компаши для распространешя просвещешя, 
обяжетъ всехъ содействовать по м ере силъ, сделаетъ для 
всехъ и каждаго просвещ ете обязательными, говоря всеми 
и каждому: «будь человекомъ». Вотъ смысли моего идеала, 
не новаго, но и не недостижимаго. Для достижения нужны: 
серьезный взглядъ на жизнь, полное сознаше нравственной 
необходимости воспитатя, содейств1е духовное и матер1аль- 
ное, теплая вера въ вечную истину и добро. '

3.
ф

Е»ыть и казаться.
*

Исторгая безпрестанно ребенка изъ его собственнаго ду- 
ховнаго бьгпя, перенося его все чаще въ нашу сферу, за
ставляя его и смотреть и понимать по-нашему, мы, нако-
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нецъ, достигаемъ одного: онъ начинаетъ намъ казаться не 
т'Ьмъ, что онъ есть. И вотъ вгЬнецъ нашей педагогики, вотъ 
non plus ultra вс'Ьхъ нашихъ трудовъ и усшпй! Чего не 
придумано у насъ къ достижению этого результата? И дйт- 
сюе балы, и театры, и живыя картины, и костюмы, и даже 
школьная обстановка. А чтобы лучше убедиться, действи
тельно ли ребенокъ намъ кажется не такимъ, какъ онъ 
есть,—мы изобрели и срочныя испьггатя. Мало этого: на
шлись и тате педагоги, которые придумали йзъ самихъ 
детей сделать оруд1я наблюдения за детьми же, чтобы и 
те и другая какъ можно лучше двоили свой духовный 
бытъ и какъ можно точнее разделяли бы «быть и казаться», 
Известно, до какихъ блестящихъ результатовъ на этой 
почве достигли отцычезуиты. Если мы, при нашей обык
новенной методе воспиташя, много способствуемъ -  -хотя 
безсознательно и действуя по • крайнему разуменью — къ 
развитш въ ребенке лжи и притворства, то 1езуиты, не до
вольствуясь этимъ, уже сознательно доводятъ двойствен
ность до степени клеветы.

Твердо верящему въ стремлете человечества впередъ, 
къ усовершенствованно, кажется уже неприличнымъ утвер
ждать, что и дети, и вообще люди въ старину, то-есть ко
гда-то, были лучше.

Но, темъ не менее, въ этой известной поговорке стари- 
ковъ и недовольныхъ есть доля и правды. Во-первыхъ, для 
всякаго старика это, действительно, относительная истина. 
Онъ, принимая менёе учаспя въ дейотаяхъ переходнаго 
состояшя отъ стараго къ новому, видитъ яснее, худое, все
гда сопровождающее каждый переходъ, чего современное 
ему свежее поколете не примечаетъ, будучи само провод- 
никомъ новаго. Во-вторыхъ, есть, и действительно тате пе- 
рюды для человечества, въ которыхъ старое еще недоста
точно состарелось, а новое, втекая целымъ потокомъ,. еще 
не успело ни созреть, ни амальгамироваться со старыми. 
Эти пер1оды такъ же вредны для нравственности, какъ у 
насъ на севере раншя оттепели для посева: семена уно
сятся тающимъ снегомъ. И это уже не одна только отно
сительная истина для стариковъ.
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Немудрено, если въ старину, при менее искусственной 
обстановка воспиташя, яснее обозначались высоте и вы
держанные характеры. Кто выходилъ невредимъ изъ школы 
жезла, тотъ выносилъ духъ, такъ же хорошо закаленный, 
какъ закалено тгЬло дикихъ и номадовъ, купающихъ ново- 
рожденныхъ ■ дКтей въ студеной в оде. Но наша современ
ная обстановка воспиташя еще слишкомъ нова, чтобы точно 
обсудить ея результаты. Только надъ однимъ 1езуитскимъ 
способомъ ' воспиташя, который также не вовсе потеря лъ 
современность, судъ исторш уже произнесешь. Везде, где 
онъ господствовалъ, и теперь еще господствуетъ двойствен
ность души. Насильственно разделенное 1езуитствомъ, «быть 
и казаться», породило и притворство, и коварство, и клевету 
съ ябедою и доносомъ. Если все, что я  сказалъ, заклю
чаете въ себе хотя тень истины, то скажите мне: не лучше 
ли—предъ Богомъ и человечествомъ—заменить все искус
ственный попытки нашего собственнаго воображешя воспи- 
ташемъ, основаннымъ на законахъ девственно-фантасти- 
ческаго Mipa дитяти? Въ наше время, когда глубоше умы 
посвятили себя изучешю духовной стороны даже умали
ш енны х^ когда начинаетъ обнаруживаться, что и эти от
верженцы нашего общества имеютъ свою собственную ло
гику, свою последовательность въ действ1яхъ,- когда наука, 
проникнувъ въ ихъ особый м1ръ, ищете въ немъ связей съ 
нашимъ, должны ли мы—говорю—именно теперь оставаться 

-хладнокровными къ духовному Mipy нашихъ детей и не 
изучать его во всехъ возможныхъ направлешяхъ?

Скажите, что можете быть поучительнее, что выше, что 
святее духовнаго сближешя съ этимъ Божшмъ, чуднымъ 
детскимъ м1ромъ? Кому не занимательно следить за всеми 
его обнаруживашями, за всеми проявлешями во времени и 
въ пространстве? Кому не весело самому помолодеть, ду
шою? О, если бы . все родители и педагоги по призвашю 
вошли въ этотъ таинственно священный храмъ еще дев
ственной души человека! Сколько новаго и неразгаданнаго 
еще узнали бы они! Какъ обновились бы, какъ поумнели 
бы сами! Одинъ взглядъ, брошенный въ него бёднымъ 
швейцарцемъ, сердечно любившимъ детей, ироизвелъ на
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св'Ьтъ целую систему учешя, котораго плодами мы только 
что теперь начинаемъ пользоваться. Кы вамъ, матери се- 
мействъ, относится преимущественно мой совать! Вместо 
того, чтобы посылать вашихъ детей на театральную и баль
ную сцену, ступайте сами за кулисы датской жизни! На
блюдайте отсюда за ихъ первымъ легхетомъ и первыми дви- 
жешями. души; наблюдайте ихъ здесь и тогда, когда они 
возвратятся къ  вамъ, утомленный играми и всегда готовыя 
снова начать ихъ!

4..

Шкода и дсизнь.
Теперь, слава Богу, люди приходятъ все более и более 

къ тому, убежденно, что Церковь, школа и государство не-. 
разд'Ьльны съ жизнью народовъ. Но, прежде нежели чело
вечество окончательно сольетъ въ своихъ понятгяхъ школу 
съ жизнью и сдТлаетъ одну немыслимою безъ другой, школе 
приходится испытать еще много треволнешй и превра- 
щешй.

Положительной формулы для нея еще не найдено. Со
временное общество бьется, какъ рыба объ ледъ, отыски
вая эту формулу. Въ настоящее время, и. именно въ обще
стве еще не созревшемъ и мало жившемъ прошедшею 
жизнью, всего заманчивее кажется тотъ . взглядъ на школу, 
который ее представляетъ чемъ-то въ роде лепной модели 
для приготовлешя людей именно такими, какихъ нужно 
обществу для его обыденныхъ. целей.

И въ самомъ деле, чего лучше? Общество является 
потребителемъ, а школа — фабрикою, приготовляющею то- 
варъ для потрёблеюя. Запросъ есть; стоить только удовле
творить ему, и обе стороны довольны. Вогнющее современ
ное всегда ближе сердцу и доступнее мысли, чемъ дале
кое будущее. Для чего вдумываться, что будетъ чрезъ 25 
или 30 летъ, когда новое поколете начнетъ заменять ста
рое? Правда, что всяшй изъ насъ, спускаясь подъ гору, 
начинаетъ чувствовать себя какъ-то неловко и сознавать, 
что онъ не воспитывался для будущаго, но, проживъ такъ,
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или сякъ и безъ того, и думая, что въ это время жилось 
даже лучше, меряетъ на свой аршинъ будущее поколете, 
советуя ему поступать такъ же и итти по его стопамъ.

И вотъ школа, сначала разрознившаяся съ жизнью, на- 
чинаетъ сливаться съ нею; и та и другая начииаютъ более 
понимать другъ друга, но какъ?

Общество и государство, применяясь къ настоящему и 
делая воспиташе своею моношшей, употребляетъ школу, 
во-первыхъ, какъ проводники къ распространен® въ будут 
щемъ поколыши однихъ только известныхъ убеждений, 
взглядовъ и понятЩ, во-вторыхъ, какъ разсадникъ спеща- 
листовъ, ему необходимыхъ для достиж етя известныхъ 
обыденныхъ целей.

Отцы, применяясь къ этому же направлен® обществеи- 
наго воспиташя, посылаютъ детей въ школу: во-первыхъ, 
чтобы воспитать ихъ для хлеба, и притомъ, елико воз
можно, не на своемъ, а на чужомъ или общественномъ 
нждивенш, во-вторыхъ, чтобы воспитать ихъ въ духе того 
сослов1я, къ которому принадлежать сами, и, разумеется, 
въ техъ ясе самыхъ убеждешяхъ и предубеждешяхъ. 
Итакъ, школа, и примиренная съ жизнью, на первыхъ но- 
рахъ не преследуетъ еще никакихъ широкихъ и общечело- 
веческихъ целей. Напротивъ, она делается еще более одно
стороннею и прикладною, чем ъ въ начале своего существо
вания, когда она, основанная благочестаемъ и гуманностью 
передовыхъ людей, была более отдалена отъ жизни.

Но все же лучше примириться съ жизнью, какова она 
ни есть, нежели быть, съ нею въ полномъ разладе. Вотъ 
почему настоящее положеше школы все-таки нужно счи
тать шагомъ впередъ. Но остановиться на этомъ—значило 
бы мирить школу съ жизнью только наполовину. Мало 
этого: это значило бы признать безусловно первенство яшзни 
предъ школою и рабскую зависимость отъ настоящаго, тог
да какъ все .будущее жизни находится въ рукахъ школы, 
и, следовательно, ей- принадлежитъ гегемошя...

И отцы, и общество, и государство должны стремиться 
возстановить смыслъ и права школы, проистекаюпце изъ 
самой жизни, Должно возстановить прямое назиачеше
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школы, примиренной оъ жизнью — быть руководителемъ 
жизни на пути къ будущему. И этого достигнемъ только 
тогда, когда все человеку дарованный способности, все 
благородныя и высошя стремлетя найдутъ въ школе сред
ства къ безконечному и всестороннему развитш, безъ вся
кой задней мысли и безъ рановременныхъ работъ о придо- 
женш. Когда учиться, образоваться и просветиться сде
лается такою же инстинктивною потребностью общества, какъ 
питаться и кормиться телу, тогда приложеше придетъ безъ 
хлопоть, само собою.

Надобно достигнуть того, чтобы здравый смыслъ изме
нили самый языки. И когда будемъ говорить и мыслить о 
воспитанш, то нужно, чтобы высппя понятая, присудил 
словами: учете, образъ и свети, заменили материальное 
представлете питатя, приличнаго телу, а не духу...

Если же прикладное образование и считается покуда не
обходимыми въ нашемъ обществе, то предъ истинными 
идеаломъ воспитатя оно оказывается только временными и 
неизбежными недостаткомъ. Оно доказываетъ только сла
бость нашихъ силъ, слабость воли, слабость любви къ че
ловечеству и къ истине.

О цЪли дитературныхъ бесЪдъ въ ги-
дшазтяхъ.

Цель всехъ научныхъ беседъ есть разменъ мыслей, 
взглядовъ и убежденШ беседующихъ. Оне мощно содей- 
ствуютъ къ узнашю и разъясненш истицы, а следовательно, 
и къ усовершенствован!») науки, Принадлежатъ ли—спра
шивается—наши гимназичесшя литературный беседы къ 
числу научныхъ беседъ?

Делая этотъ вопроси, мы, значить, спрашиваемъ себя: 
служить ли разработка и усовершенствовате науки ихъ 
главною целью? Очевидно, шЬти, и именно по той очевид
ной причине, что сама гимназ1Я не можетъ иметь своею 
целью разработывать и подвигать науку впереди. Это дело 
университетовъ и академШ. Гимназ1я есть только преддве-
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pie университета; она должна только приготовить учащихся 
къ воспр1ятш и разработка науки, излагая ее въ известной 
мгЬргЬ, въ извгЬстномъ объемгЬ и въ современномъ видгЬ и 
способствуя общечеловеческими , образовашемъ къ всесто
роннему развитш всгЬхъ благихъ способностей человгЬче- 
скаго духа. Какая же—спрашивается опять—цгЬль гимнази- 
ческихъ. бесЬдъ? ОнгЬ названы—литературными не въ тгЬс- 
номъ, а въ обширномъ смысле этого слова. Не собственно 
такъ называемая литература отечественнаго или иностран- 
ныхъ языковъ, а упражненья въ литературныхъ заш тяхъ 
всйхъ въ гимназш преподаваемыхъ наукъ должно быть 
целью этихъ бесЬдъ. ОнгЬ должны служить мощнымъ по- 
соб1емъ учащимся къ ученическому образован®. ОиЬ должны 
приготовлять къ университету. А вамъ нужно знать, какъ 
важно значеше этого слова: «быть приготовленнымъ къ 
вступление въ университетъ». Вамъ нулшо знать, что изъ 
100 окаичивающихъ гимназическШ курсъ 90 наверное еще 
не приготовлены, хотя бы по экзамену и вступили въ чи
сло студентовъ университета.

А отчего? Оттого, что въ гимназ1яхъ они не пригото
влялись къ самостоятельному научному труду, безъ кото- 
раго у ч ете  въ университете безплодно. Итакъ, вотъ соб
ственная цель нашихъ такъ называемыхъ литературныхъ 
бесЬдъ: онгЬ должны послужить средствомъ къ упражне- 
ьпямъ этого рода. И потому всякое проявленге самостоя- 
тельнаго труда учащихся въ литературной беседе должно 
быть дорого и знаменательно для наставниковъ - руково
дителей въ этихъ бесЬдахъ. Оно возбуждаете надежду-, 
что университетъ получите изъ ихъ рукъ ученика, уже 
хорошо ознакомленнаго съ тгЬмъ рбдомъ научныхъ работе, 
который ему предстоите во время бытности его въ универ
ситете-, хорошо подготовленнаго къ умственными зашшямъ 
и уяснившаго себе цель и значеше учешя. Не следуете 
ли изъ этого, что выборъ предметовъ для унражнешя 
въ научно мъ самостоятельномъ труде въ нашихъ лите
ратурныхъ бесЬдахъ можете быть совершенно своеволенъ 
и безразличенъ, что онъ можете быть предоставленъ 
случаю?



Кто такъ думаетъ изъ участниковъ въ нашихъ бесгЬ- 
дахъ, тотъ сильно ошибается и см'Ьшиваетъ чисто научньтя 
беседы съ нашими литературными, не уяснивъ себе хорошо 
того разлшдя, которое должно существовать между ними, 
и о которомъ я уже намекнулъ, кажется, довольно ясно. 
Допустить совершенную безразличность въ выборе предме- 
товъ труда, значило бы допустить мысль, что учанцйся въ 
гимназии: уже настолько опытенъ въ самостоятельномъ 
труде, настолько созр'Ьлъ умственно и научно, что можетъ 
уже соразмерить свои силы и свгЬдгЬн!я съ предстоящимъ 
ему дгЬломъ. Не значило ли бы это, другими словами, пред
положить, что онъ- вполне знакомъ и со всеми трудностями 
и съ теми, вопросами, которые обыкновенно возникаютъ 
при предстоящей ему разработке предмета, съ теми сред
ствами, которыми ему нужно будетъ воспользоваться и, на- 
конецъ, что онъ уже уяснилъ себе вполне и ту органиче
скую связь, которая обнаруживается во всехъ научныхъ 
вопросахъ, требующую, для разреш етя ихъ, сведЬтй не
редко глубокихъ и многостороннихъ. Предположивъ это, 
значить, мы бы предположили т а т я  услов1я, которыхъ мы 
не можемъ въ настоящее время требовать и отъ учащихся 
въ университете.

Все это и было причиною, почему, при самомъ учре
ж дена литературныхъ беседъ, я предложилъ гг. наставни- 
камъ указать учащимся именно на тате  предметы, кото
рые бы имъ были действительно по силамъ, и которые бы, 
при ихъ разработке, могли действительно щлучить уча
щихся къ самостоятельному труду. Вся будущая участь 
нашихъ беседъ, все осуществлете ихъ цели зависитъ 
именно отъ искусства выбрать такой предметъ, который не 
осилилъ бы избравшаго, а, напротивъ, котораго бы осилилъ 
избравший Это есть особаго рода тактъ. Его имеютъ не 
все, и даже редкде. Мы видимъ, что и более опытные дея
тели науки, при избранш предмета, впадаютъ въ непрости- 
тельныя ошибки отъ недостатка этого такта, отъ самона
деянности, желашя блеснуть и подражать- другимъ, более 
счастливыми, не размеривъ хорошо ни собственныхъ силъ 
ни глубины предстоящаго имъ труда. Че.мъ неопытнее



288

самъ избиратель, ч'Ьмъ менее онъ созрълъ и ч'Ьмъ бол'Ье 
онъ самонад'Ьянъ, т'Ьмъ легче онъ можетъ промахнуться въ 
избранш предмета. Наблюдая постоянно и зорко за ходомъ 
нашихъ литературныхъ бесЬдъ, я  именно это заметили. 
Не скажу, чтобы они оовс'Ьмъ не достигли своей полезной 
цели. Нетъ, Miiorie изъ участвовавшихъ въ нихъ доказали 
явное и научное стремлете и любовь къ заняпямъ и даро- 
в а т е и ,  следовательно, оправдали наши надежды въ томъ, 
что беседы действительно могутъ послужить средствомъ 
къ развитш самостоятельной деятельности и къ приготовле- 
шю въ университета. * -

Но, къ сожаление, вместе съ темъ я  заметилъ, что не- 
мнопе прислушивались къ голосу опыта и воспользовались 
данными советомъ. Некоторые, напримеръ, избирали пред
мета самый обширный, не имевъ твердости ограничить 
свой кругозоръ и желая лучше скользить мыслью по огром
ной поверхности, чем ъ проникнуть ею въ ограниченное 
пространство поглубже. Отъ этого вся ихъ работа оказыва
лась разведенною общими местами и ничего не заключа
ющими въ себе взглядами. Друпе, напротивъ, избирали 
предмета уже самый ограниченный и замкнутый въ преде- 
лахъ, доступныхъ для одного только спещалиста, посвятив- 
шаго ~ целую жизнь разработке одной отрасли человече- 
скихъ- сведенШ. Третьи, наконецъ, грешили не столько 
относительно границъ и объема избраннаго ими предмета, 
сколько въ отношении его свойствъ, а потому и промахъ 
былъ не количественный, а качественный. Ни те, ни дру
пе, ни третьи не взяли въ соображеше, при выборе пред
мета, окружающей ихъ среды; все переоценили свои силы, 
и потому все, вместо ясныхъ и неподдельныхъ усшпй 
еамостоятельнаго труда, обнаружили въ своихъ работахъ 
не свое, а чужое, отъ котораго они не могли отделаться, 
потому что не могли сладить съ избраинымъ ими предме- 
томъ, не имея еще достаточной зрелости и опыта жизни, 
чтобы уметь на него смотреть не съ одной и не съ двухъ, 
а со всехъ сторонъ. Мнопе не уяснили себе даже и того, 
что и чужое передать такъ, чтобы оно ие оказалось непе
реваренною массою, нужно иметь много своего въ запасе.
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Опытъ говорить, что самостоятельный трудъ никому 
сразу не дается. Въ немъ нужно испробовать свои силы съ 
чрезвычайною постепенностью. Самый высокШ таланть легко 
■опозорится, если слишкомъ самоуверенный захочетъ съ 
нёрваго раза измерить свои силы въ такомъ деле, которое 
требуетъ огромныхъ предварительныхъ св'Ьд’Ьшй, зрелости 
ума въ сужденш и опыта въ жизни. Ни «Фауста» Гете ни 
«Анналовъ» Тацита никогда не напишетъ шестнадцатил'Ьт- 
шй юноша уже и потому, что онъ, незнакомый съ жизнью, 
не можетъ еще понять вполне все высокое и всю глубину 
мыслей, содержащихся въ этихъ творешяхъ. Итакъ, по
вторяю, искусный и съ тактомъ предпринятый выборъ
труда, означающей верное знаше самого себя и следующее

%

отсюда искусство совладать съ избранными предметомъ,— 
вотъ необходимое услов1е для начинающихъ пр1учаться къ 
самостоятельному труду. Прошу принять къ сердцу эти 
указашЯ, вытекппя йзъ желашя быть вамъ истинно полез
ными на пути къ научному образовашю, и руководство
ваться нми, приготовляясь выступить на эту многотрудную 
дорогу1).

xxvni.
П. Г. Р t  ДКИНЪ.

Петръ Григорьевичъ РГдкинъ родился 4' октября 1808 г. въ
4

г. Ромнахъ, Полтавской губернш. Родители его были малорос- 
ешете дворяне и довольно зажиточные помещики. Первоначаль
ное воспитание Р'Ьдкинъ получилъ дома, а зат£мъ былъ отданъ 
въ Роменское уездное училище, гд'Ь преподаваше шло довольно 
успешно, благодаря хорошему подбору учителей. Очень рано 
обнаружились недагогичесшя наклонности у РгЬдкина: онъ лю- 
билъ собирать вокругъ себя мальчишекъ, задавать имъ уроки и 
выслушивать ихъ. По окончанш курса у'Ьзднаго училища, Руд
кина отвезли въ г. Н'Ьжинъ, въ гимназию высшихъ наукъ князя 
Кушелева-Безбородко. Гимназ1я того времени отличалась обшир-

!) См. сочинешя Н. И.-Пирогова, т. II. Спб. 1887 г.
Демковъ, М. Педагогика. 19
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ной программой, и Редкинъ обязанъ ей тЬмъ энцяклопедическимъ 
образовашемъ, которое впоследствш принесло ему большую пользу 
при преподаванш энциклопедш законов’Ьд'&шя. Особенную пользу 
принесло ему то литературное направлеше, которое господство
вало среди учащихся нежинской гимназш. редкинъ принималъ 
деятельное учасие въ изданш гимназическаго рукописнаго жур
нала и альманаховъ.

По окончанщ курса нежинской гимназш въ 1826 г., Ред
кинъ отправился въ Московскш универеитетъ, где и поступилъ 
на этико-политическое отделеше. Выдающаяся его способности 
были замечены профессорами, и въ 1828 г. его посылаютъ въ 
Дерптъ для приготовления къ профессорскому званйо. Дерпту онъ 
обязанъ очень многимъ. Здесь онъ изучилъ, кроме . немецкаго 
языка, языки класеичесюе. Въ конце 1830 г. Редкинъ былъ 
отправленъ за границу и оставался тамъ до половины 1834 г. 
Слушалъ лекщи въ Берлинскомъ университете у знаменитыхъ 
Савиньи, Раумера и Гегеля, продолжалъ изучеше древнпхъ клас- 
сическихъ языковъ it учился новымъ: англшскому, итальянскому 
я испанскому. Пребываше за границею довершило его какъ общее, 
такъ и спещальное юридическое образоваше. Въ 1834 г., по 
•возвращенш изъ-за границы, онъ выдержалъ экзаменъ на сте
пень доктора правъ и назначенъ въ 1835 г. въ Московски'! у ни - 
вереитетъ читать лекцш по юридической энциклопедш. Съ этихъ 
поръ главная его и любимая деятельность была преподаватель
ская. Каеедру въ Московскомъ университете онъ занималъ до 
1848 г., съ 1849 г. служилъ въ департаменте уделовъ, а съ 
1863 г. былъ назначенъ, кроме того, профессоромъ С.-Петербург- 
скаго университета по каеедре энциклопедш законоведешя, ка- 
кую и занималъ до 1882 г. П. Г. Редкинъ издалъ „Юридичесшя 
Записки", „Библиотеку для воспиташя", „Обзоръ Гегелевой логикик 
и въ последнее время „Изъ лекщй по исторш. философш права 
въ связи съ HCTopiefi философш вообще" (I—УН т.); напечаталъ 
рядъ педагогическихъ статей въ „Журнале для воспиташя" и въ 
журнале „Учитель". Его статьи и вообще отношеше къ делу 
воспиташя настолько заслужили всеобщее внимаше, что П. Г. 
Редкинъ много разъ былъ выбираемъ председателемъ бывшаго 
С.-Петербургскаго педагогическаго общества, которое и состави
лось, главнымъ образомъ, по его почину. Въ последнее время Ред-
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кинъ былъ назначенъ членомъ Государственная) Совета. Онъ 
скончался 7 марта 1891 г. на 83 году отъ рождешя.

При безпред'Ьльной преданности наук'Ь это былъ в'Ьчно юный 
духъ, отзывчивый на все живое. Своимъ живымъ словомъ, учень- 
емъ онъ возбуждалъ въ своихъ ученикахъ много прекрасныхъ 
благородныхъ стремленш. К. Д. Ушинскш, бывшш его слушатель, 
отзывался о лекйдяхъ и вл1яши Издкина съ высокой похвалой.

Главною ц'Ьлыо преподавашя Рудкина было развить въ слу- 
шателяхъ любовь къ наукб, чувство правды и справедливости, 
строгую логическую последовательность и ученое направлеше*

о

основанное на изучеши источниковъ. Не даромъ же онъ оста- 
вилъ въ своихъ слушателяхъ память человека въ высшей сте
пени справедлива™, прямого, искренно и беззаветно преданнаго 
науке.

1.
Изъ статьи „Что такое воспиташе?“

Если предоставить развиие человека одной природе, то 
при самыхъ благопр1ятныхъ обстоятельствахъ оно будетъ 
весьма медленное. Нельзя полагаться и на то, что чело- 
в'Ькъ самъ себя разовьетъ и образуётъ: въ весьма ограни
ченной степени воспользуется онъ существующими сред
ствами къ образовашю, не имея возможности выполнить 
всГхъ необходимыхъ къ тому условгй. Для полнаго образо- 
ван1я человеку необходима помощь со стороны уже образо- 
ванныхъ людей. Эта помощь и есть воспиташе. Следственно, 
воспитан1емъ называется сознательное, намеренное и по
определенному плану совершающееся вл1яте образованныхъ

*

людей (воспитателей) на техъ, которые еще не образованы 
(детей, юношей, воспитанниковъ), состоящее въ томъ, что 
первые помогаютъ последнимъ образоваться. Кроме воспи- 
ташя, человекъ образуется еще и другими средствами; но 
такое образоваше не следуетъ называть воспиташемъ, во 
избежаще смешетя ра'знородныхъ понятШ и неверныхъ 
прахстическихъ выводовъ.

Воспитан1е состоитъ не въ томъ только, чтобы защи
щать - воспитанника отъ всякаго внешняго вл1яшя, уклоня- 
ющаго отъ цели, къ которой онъ обязанъ стремиться;

19*
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также и не въ томъ, чтобы представить дитя, какъ гово
рится, его собственному развитш, не мешая и не дозволяя 
другимъ мешать развиваться такъ, какъ указываетъ ему 
сама'природа... Мы совершенно убеждены, что воспитате 
не можетъ вообще ограничиваться отрицательными дЬй- 
стаемъ, — однимъ устранешемъ отъ воспитанника всгЬхъ 
вредныхъ вл1ятй. Напротивъ, отъ воспитателя требуется 
гораздо больше,—требуется положительное содМотйе есте
ственному развитш и образованно воспитанника, направля
ющее первое къ достижений после дняго... Отклоняйте отъ 
воспитанника все вредныя вл1ян!я, но въ то же время на
правляйте его.развил© такъ, чтобы онъ могъ образовать себя 
въ истинномъ смысла этого слова!: Всегда помните, что 
отрицательная деятельность безъ положительной никогда не 
можетъ привесть къ предполагаемой воспиташемъ цели, къ 
достиженш истинной образованности!..

Но воспитате только можетъ содействовать естествен
ному развитш: оно не въ силахъ вложить въ воспитан
ника способностей,. въ которыхъ отказала ему природа. 
Если въ воспитаннике нетъ вовсе къ чему-либо естествен- 
наго предрасположения, нетъ никакой способности, что, 
впрочемъ, бываетъ несравненно реже, нежели какъ обык
новенно думаютъ, то воспитателю остается сделать менее 
ощутительными этотъ недостатокъ, усиливъ. свое вл1яте на 
р'азвиле прочихъ сродныхъ способностей... Если же, какъ 
это гораздо чаще встречается, какая-либо , способность не 
обнаруживается только потому, что она слаба, то воспита
тель можетъ, до известной степени, уничтожить эту сла
бость, усилить эту способность и, следовательно, заставить 

. ее проявиться: стойтъ только обратить на это особое вни- 
маше, представить, напр., преподаваемый предметъ съ воз
можно разнообразныхъ сторонъ, съ новыхъ точекъ зрешя.

Вообще воспитате должно обнять всего человека, ка- 
кимъ его сотворила природа, а следовательно, действовать 
на все его природныя силы, способности и наклонности. 
Хотя всякое воспитате должно начинаться съ физическаго, 
потому что дитя вначале есть только существо чувствен
ное, и его физическое существовате совершенно зависитъ
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отъ ьгЬжныхъ безпрерывныхъ попечешй воспитателей; но 
на этомъ воспитанш останавливаться не должно, потому что 
тело есть только opyflie духа, и что ограничивающейся фи- 
зическимъ воспиташемъ воспитываетъ не всего человека, а 
только его животную сторону. Однакоже и при воспитанш 
духовной стороны не должно ограничиваться некоторыми 
только силами, способностями и наклонностями; духъ пред- 
ставляетъ единое целое, при всемъ различш его особен- 
ныхъ направлений; духовныя силы, способности и наклон
ности находятся между собою въ тесной связи и взаимо
действии, такъ что развитае всехъ ихъ равно необходимо 
для достижешя цели образованности.

Всякая односторонность въ духовномъ воспитанш вредна. 
Такъ, развитае умственныхъ способностей, не гармониру
ющее съ прочими способностями, обыкновенно ведетъ Къ 
холодному эгоизму; чрезмерное возбуждerne чувстве — къ 
сантиментальности и мечтательности, а одностороннее раз- 
випе воли—къ упрямству или же, напротивъ, къ духов
ному рабству. Впрочемъ, вполне равномерное образование
духовныхъ силъ невозможно, вследств1е различ!я природ-

.  \

ныхъ способностей и обстоятельствъ жизни; воспитатель 
долженъ заботиться только о томе, чтобы условливаемая 
такими причинами неравномерность не препятствовала до- 
стиженш человеческаго предназначешя.

Воспиташе не должно состоять во внешнемъ, механиче- 
скомъ какъ бы наполненш воспитанника разными сведе- 
шями, нравственными правилами и т. и.; но и не должно 
ограничиваться однимъ возбуждешемъ внутреннихъ силъ 
воспитанника. Есть и теперь много людей, полагающихъ 
сущность воспиташя въ наполненш ума и сердца воспитан
ника темъ, что было бы желательно, чтобы онъ усвоилъ, 
не обращая внимашя на его самодеятельность. Всю задачу 
воспиташя поставляютъ они въ выучке, дрессировке и со- 
общенш такъ называемыхъ положительныхъ сведешй, а 
возбуждать воспитанника ко внутренней самостоятельности 
считаютъ излишнимъ. Следств1емъ такого воспиташя быва- 
етъ в'нешняя правильность, добропорядочность, легаль
ность, строгое, безусловное повиновете авторитетамъ; но



внутреннее духовное образовате не можетъ при этомъ раз
виться... Друие все искусство воспитателя полагаютъ въ 
возбужденш силъ воспитанника къ деятельности и разви
тие.. . Отъ матер1ала требуютъ, следовательно, только того, 
чтобъ онъ былъ способенъ возбуждать силы воспитанника. 
Въ оправдаше своего взгляда приводятъ иногда следующее: 
«Воспитанникъ только можетъ самъ черезъ себя и изъ себя 
стать темъ, чемъ онъ долженъ быть: природа дала ему 
все нужныя къ тому силы и способности, а для развитая 
ихъ необходимо возбуждете. Итакъ, образовате извне во
все излишне, если бы оно было и возможно... Многге вос
питатели стараются воспитывать по составленному ими 
идеалу, не обращая внимашя на особыя способности воспи
танника; но опытъ достаточно научаетъ, что этимъ подка
пывается въ основе своей земное счастье человека... Воспи
татель, понявший правильно свое призвание, будетъ ста
раться со всевозможными тщатемъ изследовать особен
ность пр.иродныхъ силъ въ своем'ъ воспитаннике, не будетъ 
образовывать- ихъ извне, но будетъ такъ возбуждать ихъ 
и такъ руководить ими, чтобы онЬ развились надлежащими 
образбмъ, и чтобы ни одно изъ направленш этихъ силъ не 
имело вреднаго перевеса надъ другими».
- Въ этомъ разсужденш есть много правды, но не все. 
Полагать, что воспитате заключается въ одномъ возбужде
нии, значитъ предоставлять воспитанника природе и при
родными его силами; а это никогда не приведетъ его къ 
истинной образованности. Само по себе ясно,, что безъ со- 
общетя духовной жизни и образованность невозможна, какъ 
невозможно питаше тела безъ. принятая вещественной пищи. 
Правильное возбуждете духовной самодеятельности невоз
можно безъ духовной пищи, подобно тому, какъ пищева
рительные органы возбуждаются не иначе къ деятельности, 
какъ черезъ принятае пищи... Какъ тело, такъ и духъ, 
принимая въ себя пищу извне, усвоиваютъ ее себе, пре- 
вращаютъ въ свой составь; какъ пищеварительные органы 
постепенно делаются способными извлекать изъ грубой

v

пищи питательное вещество,. такъ и духъ можетъ и дол
женъ постепенйо, съ помощью- воспитавхя, изъ образовав



телъны хъ средствъ усвоить себе самодеятельно силу обра
зованности... Кормите же, родители, детей вашихъ здоро
вою вещественною и духовною пищею, если хотите, чтобы 
они были здоровы тЬломъ и духомъ! Возбуждайте въ нихъ 
аппетитъ, но умейте и удовлетворять его, не оставляя ихъ 
голодными. Не забудьте, что все непереваренное и въ же
лудке и въ уме обращается въ гниль, въ ядъ, и потому 
приспособляйте даваемую детямъ вашимъ пищу къ степени 
Ихъ зрелости! .

Итаки,- хотя и необходимо возбуждеше силъ воспитан
ника для того, чтобы могло совершаться естественное раз- 
витае, безъ которая невозможно образовате, но въ возбу- 
ждети не состоитъ ни единственная ни даже главнейшая 

.Задача воспитатя: Она состоитъ въ сообщены воспитан
нику того, что потребно для его самодеятельная и само
стоятельная образовашя. Это сообщеше должно быть не 
механическое, а, такъ сказать, динамическое, потому что 
воспитанники можетъ образоваться только собственными 
своими усшпями. Онъ не можетъ оставаться темъ, чемъ 
онъ сделался вследCTBie естественная развитая, или чемъ 
бы онъ стали, если бы предоставленъ были одному такому 
развитаю; напротивъ, они долженъ преобразоваться въ дру
гого человека, совлечь съ себя ветхая человека и облек- 
тись въ новаго: превратить свою животную природу въ ду
ховную. •

Въ этомъ собственно и - заключается вся сущность вос
питатя..; ВсякШ сообщаемый воспитаннику- образователь

ный элементъ необходимо действуетъ въ то же время и 
возбудительно на воспитанника; ибо тогда только этотъ 
элементъ и становится образовательными, когда воспитан- 
никъ собственною деятельностью превращаетъ его. въ свою 
природу. Образовательные элементы заключаются не только 
въ оведешяхъ разная рода и въ нравственныхъ правилахъ, 
необходимыхъ для истинной образованности, но преимуще
ственно во всеми образе мыслей, во всехъ чувствовашяхъ 
й желашяхъ, согласныхъ съ идеею истинной образованно
сти; всякое познаше, всякое нравственное правило и всяюй

•

согласный съ долгомъ постунокъ превращается для оду-
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шевленнаго этою идеею человека въ образовательный эле- 
ментъ. Сущность истинной образованности такъ неуловима, 
что не можетъ быть выражена словами, хотя проявлешя 
ея известны более или менее всякому. Она проявляется въ 
благородства характера, въ твердости убЬждешй, въ живо
сти, свежести и теплоте чувствований, логичности ума, въ 
чистоте воли, въ искренней преданности всему прекрасному, 
истинному и доброму и проч. Но нельзя сказать, чтобъ она 
была тождественна со всеми своими проявлениями. Она по
хожа на благоухать цветовъ: мы чувствуемъ всю ея пре
лесть, но определить и выразить ее не можемъ. На дру- 
гихъ она действуете сильно, но не- осязательно; она неви
дима, какъ электрическая искра, потрясающая весь орга
низмы до тончайшихъ его нервовъ. Эта-то невыразимая сло
вами сущность образованности должна перелиться изъ 
воспитателя въ воспитанника, давъ ему силу освободиться 
отъ узъ, Налагаемыхъ естественнымъ развипемъ... Прежде 
часто было слышно требоваше, чтобы воспитате возвра
тило воспитанника къ природе. Такое требоваще, правильно 
понятое, совершенно согласно съ сущностью воспиташя; 
но его обыкновенно понимаютъ неправильно, принимая въ 
смысле противоречащемъ сущности воспиташя. Некоторые 
педагоги, вместе съ Руссо, думали, что люди совратились 
съ настоящаго пути, удалившись отъ природы и предав
шись искусственной жизни, и что именно воспитателю при
надлежишь обязанность привести ихъ опять въ естествен
ное, не всеми, впрочемъ, одинаково понимаемое состоите. 
Такой взглядъ ощибоченъ: целью человеческихъ стремле
ний не можетъ быть такое естественное состоите, которое 
противоположно состоятю образованности, необходимому 
для каждаго человека. Вместо того, чтобы привести чело
века къ естественному состоятю, такое воспитате отвело 
бы его отъ этой цели. Человекъ, какъ члены внешней при
роды, необходимо подчинены ея законами: онъ рабъ при
роды. Но рабомъ ойъ не долженъ оставаться: его предна- 
значете освободиться отъ рабскихъ оковы природы и воз
выситься къ свободе сыновъ Божшхъ. А потому воспитате
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должно прежде всего отстранить человека отъ природы,



чтобы сделать его образованнымъ. Достигнувши образован
ности онъ самъ собою возвратится къ природе. Не связан
ный рабски природою, но свободно господствуя надъ нею, 
онъ тгЬмъ более будетъ любоваться ея велич1емъ и прони
кать духовными окомъ въ ея таинства... Въ этомъ только 
смысл'!, истинное воспитате приводить человека къ при
роде.

Воспитатель долженъ безпрестанно возбуждать, укре
плять и усиливать сознательную и свободную деятельность 
воспитанника, такъ чтобы воспитанники были въ состоянш 
прюбресть потребныя для еамообразоватя светлый умъ и 
твердую волю. Въ это'мъ состоитъ самый • последнШ резуль
таты такъ называемаго формальнаго воспиташя. Коль скоро 
воспитанники достигнетъ этого результата и будетъ въ со
стоянш самъ продолжать свое образоваше, съ сознашемъ и 
съ энерпею.—воспиташе оканчивается... Но одного формаль
наго образовашя, какъ ни важны его результаты, безъ ма- 
тер1альнаго недостаточно. Образованность не есть только 
форма, но она полна и внутренняго содержатя... Образо
вательный же матер1алъ состоитъ въ жизни, основанной 
на любви, т.-е. на идеяхъ красоты, истины и добра. Воспи
танники долженъ возбудить теплоту ко всему, въ чемъ вы
ражаются эти идеи... Воспитывайте же, родители, детей 
вашихъ въ духе красоты, истины и добра! Да освещаютъ 
эти божественныя идеи весь путь ихъ земной жизни! Да 
согреваютъ оне ихъ умъ и сердце во всехъ превратностяхъ 
судьбы! Да видятъ они въ красоте, истине и добре Боже
ство и поклоняются Ему, не творя себе кумира и никакого 
подобия Бож1я!..

Высшая задача воспиташя есть нравственная. Хотя нрав
ственность преимущественно обнаруживается въ воле, но 
отсюда она разливается и на всю духовную деятельность 
человека, на все его жизненныя отнощешя. Нравственность, 
т.-е. . соглаше съ идеею добра, можетъ проявляться 
и въ мышленш и въ чувствованш, а не только въ воле. 
Тотъ человекъ нравственный въ иСтинномъ смысле этого 
слова, кто во всехъ чувствовашяхъ, мысляхъ и желатяхъ, 
во всеми, что онъ делаетъ и къ чему стремится, во вся-
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комъ званш и состояние, во вс'Ьхъ обстоятельствах!) жизни, 
руководится мыслью, что все это должно ему служить для 
реш етя самой высокой задачи, данной человеку свыше.

, Всякое истинное воспиташе есть вместе и христанское; 
истинный воспитатель старается изгнать изъ воспитанника 
природный, эгоизмъ, вложить въ него и возрасти сёмя 
любви къ Богу и ближнимъ... Истинное христанское- вос- 
питате постоянно направлено къ тому, чтобы сделать че
ловека годными для света, для всЬхъ жизненныхъ обстоя- 
тельствъ и отношетй, въ которыя онъ будетъ поставленъ 
по своему званш ж состоянно.

Изъ всего сказаннаго о воспитанш очевидно для всЬхъ 
и каждаго, какъ важна, велика, трудна его задача. Сделать 
изъ юноши и Дитяти человека въ полномъ смысле этого 
слова; способствовать естественному развита) ихъ нрав
ственной свободы; укрепить ихъ волю такъ, чтобъ они могли 
действовать самостоятельно; изощрить ихъ духовное зргЬ- 
ше, чтобъ они ясно смотрели на жизнь, сознавая задачу 
ея и стараясь всеми силами решить ее; посеять въ душе 
ихъ и возрастить все прекрасное, истинное и доброе; возжечь 
въ груди ихъ пламенную любовь къ Богу и ближнимъ; 
двести ихъ въ светъ здравыми теломъ и духомъ, способ
ными продолжать дальнейшее свое образоваше и действо
вать для пользы общей и во славу Всевышняго—вотъ черты 
истинной идеи воспиташя. Кто не согретъ этою идеею, тотъ
не можетъ называться воспитателемъ въ истинномъ смысле
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Но воспитатель, носяпцй въ уме и сердце своемъ идею 
воспиташя, обязанъ мало-по-малу знакомить съ нею и са
мого воспитанника, представляя ее наглядцымъ образомъ, 
въ идеалахъ. Да будетъ же самъ воспитатель ближайшимъ 
идеаломъ для своего воспитанника! Но какъ бы ни былъ 
самъ воспитатель того достоинъ, во всяко мъ случае онъ 
не можетъ проявить въ одномъ себе всей идеи.—Прово
дите же, воспитатели, постоянно предъ воспитанниками ва
шими те великая и благородный личности, которыхъ исто- 
pin увенчала вечно зеленеющимъ венкомъ безсмерпя! Со
единяйте въ одинъ образъ те отдельный черты изъ жизни
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историческихъ людей, которыми каждый изъ нихъ наибо
лее приблизится къ идеалу! Всего же более старайтесь воз
будить воспитанника вашего къ подражанпо Тому Высочай
шему идеалу, Который призываетъ всЬхъ насъ, да послгЬ: 
дуемъ стопамъ Его, Который Самъ сказалъ о Себе: «Образъ 
дахъ вамъ, да яко же Азъ сотворилъ вамъ и вы творите...»J).

2 .

О науЧнодгь творчеств!» и науЧныхъ
идеадахъ.

Всякое творчество, какъ поэтическое, такъ и практиче
ское и научное, преисполняетъ насъ чАмъ-то такимъ, что 
возвышаетъ насъ надъ всЬмъ сотвореннымъ м^ромъ, .что 
уподобляетъ насъ божеству, когда мы представляемы его 
себе Творцомъ всего Mipa, что, поэтому, мы ощущаемъ въ 
себе какъ. нечто божественное въ этомъ смысле. Но поэти- 
ческое творчество не есть вполне сознательное и притомъ 
есть творчество чего-то недййствителыгаго, фантастическаго. 
Творчество практическое можетъ быть творчествомъ созна
тельным^ но не вполне свободнымъ, отъ насъ самихъ 
только зависящимъ, и хотя оно есть творчество дййстви- 
тельнаго, но такой действительности, которая обставлена 
всймъ, что переходитъ, что изменяется. Одно- только науч
ное творчество необходимо бываетъ и вполне сознательно • и 
свободно, и всегда есть творчество истинно-действитель- 
наго, непреходящаго, неизменяющагося и необлеченнаго ни 
во' что преходящее, изменчивое, ибо содержание этой дей
ствительности есть истина, а форма ея не есть ни поэтиче- 
сшй образъ фантазш, вымысёлъ, ни практичесшй образъ 
деяшя, а есть образъ вполне соответствующий адекватный 
истине. А потому никакое творчество не доставляетъ уму 
человеческому того несравнимаго ни съ чемъ наслаждения, 
какъ творчество научное, т.-е. добытое истины для самой 
истины и въ форме истины, добытое знашя для самого

9 См. «Журналъ воспитатя», 1857 г., томъ I, № 2, стр. 3-я.
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знатя и въ форме знатя и въ форме мысли. Наука и 
есть единственный органъ такого творчества.

Следовательно, оставаясь верными знамени науки, вы, 
всякий разъ, когда будете заниматься ею безъ всякихъ 
внешнихъ для нея постороннихъ целей, будете испыты
вать то неописанное наслаждете, какое испытываетъ тво- 
рецъ въ минуту творчества, по мере того, какъ вы будете 
все более дружиться съ наукою и основывать на ней всю 
свою практическую деятельность, осуществляя въ жизни 
добытыя вами научныя истины и ' оживляя ими все и въ 
себе и вокругъ себя.

' Безъ идеаловъ—не въ смысле заоблачныхъ туманныхъ 
образовъ, фантазй, а въ смысле последнихъ целей всехъ 
стремлетй нашей жизни, следовательно, безъ живыхъ 
идеаловъ жизнь—не жизнь. Безъ идеаловъ невозможна жизнь 
того свободнаго и разумнаго духовно-телеснаго существа, 
которое мы называемъ человекомъ въ отлич1е отъ всехъ 
прочихъ окруЖающихъ насъ существъ внешней природы; 
возможна только жизнь вегетативная, растительная и жи
вотная, а не жизнь истинно человеческая; поэтому всяшй 
человекъ безъ различ1я невольно и часто даже безсозна- 
тельно-строитъ свои идеалы; при чемъ чемъ онъ развитее, 
темъ era идеалы выше.

Безъ научныхъ же идеаловъ невозможна та чистая, без- 
корыстная любовь къ науке, къ знаюю, которою отличается 
истинно-образованный человекъ отъ необразованная и полу- 
образованнаго, иетинно-зрелый для университета юноша— 
отъ недозрелаго; а ведь вы, съ приняпемъ васъ въ уни
верситета, темъ самымъ признаны зрелыми, т.-е. способ
ными къ тому, чтобы быть студентами, способными къ тому, 
что называется штудировашемъ, изучентемъ науки изъ чи
стой любви къ ней, по собственному внутреннему побужде- 
нш. и призванно 1).

!) Изъ лекцш П. Г. Р-Ъдкина по исторш философш права въ связи 
съ ncropieft философ1и вообще. Т. I-й. Слб. 1889 г.
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Юркевичъ.
Памфилъ Даниловичъ Юркевичъ, сынъ священника м. Лип- 

ляваго, Золотоношскаго уйзда, Полтавской губернш, родился 16
S ш

февраля 1826 г. Учился сначала дома, а потомъ въ Переяслав- 
скомъ духовномъ училище, въ 1831 г. былъ принятъ въ. Перея
славскую семинарш. Учился и въ училище и въ семинарш хорошо: 
книжныя заш тя  съ раннихъ л'бтъ сделались его страстью. Лю
бимыми предметами его были латинскш языкъ и математика. По 
окончанш курса семинарш въ 1847 г. Юркевичъ поступилъ въ 
Шевскую духовную академш, где былъ однимъ изъ лучшихъ сту- 
дёнтовъ. По окончанш курса академш въ 1851 г. ему предло
жена была должность преподавателя философскихъ наукъ.

Въ 1860 г. появился его философски! этюдъ „Изъ науки о че- 
лов'Ьческомъ духе% направленный противъ учешя матер!ализма. 
Этюдъ этотъ обратилъ на автора внимаше людей науки. Вскоре 
после этого последовало приглашеше отъ Московскаго универси
тета занять каеедру философш.

ч

Въ Москве на новомъ месте и среди новыхъ знакомыхъ Юр
кевичъ сохранюсь и любовь, и привязанность, и уважеше къ 
старой академш и ц ъ  разговорахъ открыто заявлялъ, что акаде- 
м1я развила въ немъ любовь къ философш и положила твердый 
и прочныя основы этой науки.

Къ лекщямъ Юркевичъ всегда готовился и готовился добро
совестно. Въ 1872 и 1873 гг. онъ уже страдалъ и отъ семейнаго 
горя (болезнь жены) и отъ собственныхъ болезней; но при всемъ 
томъ не разставался съ книгами и Очень огорчался, что хлопоты 
и болезни отвлекаютъ его отъ научныхъ занятш. Лекцш его из
лагались языкомъ свободнымъ, изящнымъ и устно, т.-е. „не чте- 
шемъ по тетради^. Преданный всей душой философскимъ заняйямъ, 
Юркевичъ относился съ любовью, уважешемъ и теплымъ учасйемъ 
и къ темъ юношамъ, въ которыхъ замечались способности и при- 
зваше къ науке. Для такихъ юношей онъ былъ учителемъ и дру- 
гомъ: охотно принималъ ихъ у себя въ кабинете, велъ продол
жительный беседы, честно и добросовестно давалъ советы. По

:
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заявленш современниковъ, на первыхъ порахъ въ Москве было 
трудновато для П. Д. Юркевича. Предубежденное противъ фило- 
софш юношество часто наскучало ему неуместными, наивными, а 
нередко и вздорными возражешями. Юркевичъ выслушивалъ воз* 
ражешя серьезно и съ разумною сдержанностью оспаривалъ ихъ 
порою, курьезные доводы.

Болезнь жены и усиленные занятая подорвали здоровье Юрке
вича, осенью 1873 г. онъ слегъ въ постель, долго болелъ и по
сле этого не могъ оправиться. Онъ скончался 4 октября. 1874 г., 
погребенъ въ Москве, въ Даниловомъ монастыре.

Будучи еще въ.Ш еве профессоромъ академш, Юркевичъ къ 
изучешю философш присоединилъ изучеше педагогики. И вскоре 
педагогика, наравне съ логикой и психолопей, сделалась для 
него существенною частью философ! и и однимъ изъ любимей- 
шихъ предметовъ его занятай. Въ Москве Юркевичъ несколько 
летъ цреподавалъ педагогику въ учительской семйнарш военнаго
ведомства.
' Важнейння изъ педагоги чеекихъ работъ Юркевича: „Чтешя 
о воспитанш". Большой трудъ въ 272 стр. in 8°, 1865 г., и 
„Курсъ общей педагогики'съ приложешями". Капитальное сочи- 
неше 404 стр. in 8°, Москва. 1869 г. „Идеи и факты изъ исто- 
рш педагогики". По поводу сочинения Модзалевскаго. „Очеркъ 
исторш воепиташя и обучешя". („Журн. Мин. Н. Пр.“, 1870 г.). 
„Планъ и силы первоначальной школы" (ib., 1870 г.), „Будущ
ность звуковой методы" (ib., 1872 г.) 1).

/

1.

Идеи и сиды.
Изследоваше зыбкаго понятая гуманность мы начали

указашемъ на вечные и общегодные образцы человечности
✓

и кончили указашемъ на непосредственную действитель
ность, которая и съ своей стороны должна определять 
высшую цель' воепиташя. Въ самомъ деле, высшую цель 
воепиташя постигаетъ всестороннимъ образомъ только та
кой воспитатель, который одинаково строго вдумывается и

%

1) Подр. въ 6iorp. Юркевича. Ж. „Гимназ1я“? 1888 г.
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въ назначение человека и въ факты его земной, изменчи
вой жизни. Человекъ есть предмета вечная образоваюя 
Бояоя—это основное убгЬждете; и когда оно слабо, или 
когда оно исчезло изъ сознатя воспитателя, то никатя 
требования гуманности не охранята его отъ наклонности 
разсматривать воспитанника, какъ средство для какихъ-ни- 
будь частныхъ интересовъ касты, сослов!я, общества, куль
туры и т. д. -Стремлеше христаанской педагогики запеча
тлеть личность воспитанника чертами безсмерыя, которыя 
суть мудрость и любовь, правда и святость, измельчаетъ 
до простой заботливости воспитать порядочная и благо
разумная человека, но для осуществлетя и идей нужны 
силы: итакъ, воспиташе должно усилить юный духъ, 
укрепить и вооружить его на разнообразную жизненную 
борьбу, которую выдерясивать предстоять ему. Высшее на- 
правлеше жизни безъ соответствующихъ ему силъ рождаетъ 
въ духе мучительную жажду Тантала. Болытя силы безъ

т

высшаго направлеюя .образуюта Антея, который делается 
совершенно немощенъ, когда отделяется отъ земли. Здесь 
мы видимъ уже, что искусство воспиташя есть вместе 
эстетическое и практическое.

Но если эстетическое искусство не имеетъ никакого 
отношешя ко времени—оно воплощаетъ вечную идею; то 
искусство практическое имеетъ свою цель въ будущемъ. 
Между темь будущности воспитанника мы не знаемъ. Не 
знаемъ мы того жизненнаго поприща, которое изберетъ онъ, 
и которое потребуетъ отъ него особенныхъ силъ и способ
ностей. Темъ не менее, вослитате заботится о будущности 
воспитанника. Какъ можно это? Воспиташе образуетъ че-

t I

ловека такъ, чтобы онъ былъ уготованъ на всякое благое 
дело. Отсюда ближайшая и осязательнейшая задача вос- 
питашя состоитъ въ равномерномъ развипи всехъ силъ 
воспитанника. Можедъ быть было бы основательнее сказать: 
въ справедливомъ развитш, потому что каждая изъ силъ 
должна быть развиваема до такой степени совершенства, 
на которой она соответствуетъ целостной идее человече
ская назначешя. Гимнастика должна укрепить тело, но 
не образовать атлета. Привычки должны внести въ душев-
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ную жизнь покой и порядокь, но не расположить къ ру
тине. Воображеше должно быть подвижными и яшзнен- 
нымъ, но не разнузданными. Страсти доляшы быть пода
вляемы, но не для того, чтобы уступить место апатш 
и т. д. По мере того, какн достигается равномерное или 
справедливое развште всгЬхи сили, воспитанники прюбр'Ь- 
таети способность избирать лучнпя цели и избирать си 
свободою, которая не стеснена односторонностью воспитатя. 
Судьба воспитанника ви будущеми зависитн оти того, 1) что 
они знаети, 2) что они любитн и 3) что они можетн. По
этому учете о цели воспитатя можно сократить ви сле
дующее выражеше: воспитывай таки, чтобы воспитанники, 
когда они придети ви зрелый возрасти, нашели или за
стали самого себя 1) знающими доброе, 2) любящими доброе 
и 3) имеющими силы совершать доброе. Это доброе, кото
рое' мы познаемн изи совести и изи божественнаго откро- 
вешя, воплощено также ви трехи существенныхи и по- 
стоянныхн формахн человеческой жизни: ви семействе, ви 
церкви и государстве. Самыя Возвышенный наши обязан
ности относятся ки этими тремп союзами; поэтому воспи- 
таше должно итти ви такоми направлеши, чтобы воспи
танники, по достижети зрелости, нашели себя способными 
ки исполнешю своего долга ви церкви, ви государстве и 
ви семействе.

2 .

Нравственная дикность воспитателя.
Два существенный свойства должны отличать ее: авто- 

ритети и любовь. Вези этихн свойствн все воспитательный 
меры будути сопряжены си насил1еми и не будутп встре
чать со стороны детей добровольная послушашя, а это 
значить, что оне потеряюти свою воспитательную силу. 
Авторитети сами собою покоряети воспитателю детскую 
волю и удерживаети ее оти безпорядочныхи движешй. Ви 
детскихи сердцахи авторитету воспитателя соответствуети 
уважен!е и довер1е ки нему, ки его наставлешямн и сове
тами. Прюбретается авторитети превосходствоми разума и 
воли и открывается ви последовательности, строгой закон-
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ностй и справедливости дМствШ. Воспиташе делается не
возможными, когда дети глядятъ на своего воспитателя 
критическими взоромъ, когда воспитатель делаетъ легко 
замечаемый ошибки, противоречить самому себе, то опро
вергается опытами, то собственными поступками, когда его 
нерешительная воля делаетъ слово его не довольно твер- 
дымъ и честными, чтобы оно производило сильное впеча
таете на детей, особенно же, когда вместо разумной воли 
онъ следуетъ капризу и прихоти. Наконецъ воспитатель 
положительно развращаетъ детей, когда изъ мнешя ихъ 
делаетъ правило своей деятельности, или когда не онъ 
для нихъ, но они для него авторитета. Но если воспита
тель такъ счастливь, что онъ имеетъ полный авторитета 
предъ своими воспитанниками, то, съ другой стороны, онъ 
не'всегда и не везде долженъ пользоваться всеми сред
ствами своего авторитета. Въ его лице дети видятъ обра- 
зецъ для своихъ убеждешй и для своей воли. Они верятъ 
въ истину, потому что верятъ наставнику, который верить 
въ эту истину. Однакоже впоследствш они должны ве
рить . въ истину и непосредственно или на основанш лич- 
ныхъ опытовъ и личныхъ познашй. Они должны и сами 
испытывать, что истинно и что ложно, должны делать 
пробу свободныхъ сужденШ и свободныхъ поступковъ. При 
надлежащемъ воспитанш этимъ предполагается, что дети 
имеютъ определенный кругъ свободныхъ занят!й и дей
ствий, и что воспитатель не входить въ этотъ кругъ съ 
своимъ авторитетами, который сразу смешить бы свобод
ное развиые детской жизни движешемъ ея по готовымъ 
образцами, каше находятся въ мнетяхъ и действ1яхъ вос
питателя. Итакъ, должно знать надлежащую меру, чтобы 
не во всеми наставлять, не во всемъ руководить, не для 
всехъ случаевъ предписывать правила. Чемъ охотнее дети 
повинуются, темь более следуетъ предоставлять имъ 
свободы.

Эту меру безъ труда находить воспитатель, который 
имеетъ любовь къ воспитанниками. Какъ мы любимъ Бога, 
потому что Богъ напередъ возлюбили насъ, такъ и воспи
татель, который любить детей, будетъ любимъ ими. Этотъ

Двыковъ, М. Педагогики. 20
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- союзъ чрезвычайно облегчаетъ задачу воспитаюя. ДЬти, 
для которыхъ воспитатель есть авторитетъ, и который лю- 
бятъ его, видятъ въ немъ образецъ или идеалъ и желаютъ 
подняться до него; воспитатель же, который любить дЬтей, 
хочетъ поднять ихъ до того образца или до того идеала,

л J

который для него самого служить авторитетомъ. Но лю
бовь основывается первое всего на согласш ощущетй, и 
въ этой формЬ существуетъ она между матерью и дЬтьми. 
Воспитатель, который относится къ воспитанникамъ издали, 
держитъ себя высоко, всегда говорить съ ними въ тонЬ 
важномъ и чинно, и у .котораго правильность дЬйствШ до
ходить до мелочного педантизма, безъ сомнЬшя, не npi- 
обрЬтетъ любви воспитанниковъ. Также не привязываетъ 
къ себЬ дЬтскихъ симпатШ воспитатель, склонный къ фа
мильярности и какъ бы заискиваюицй у д'Ьтей; дЬти ви
дятъ въ немъ своего брата, и онъ дае'тъ себя чувствовать 
не столько какъ другъ дЬтей, сколько какъ другъ для 
пошлостей. Но то, что въ своемъ братЬ дЬти извиняютъ, 
въ учителЬ они презираютъ. Учитель, какъ родная мать, 
имЬетъ нравственный средства, чтобы привязать къ себЬ 
сердца дЬтей. Ласковость въ обращенш, учаспе въ личныхъ 
радостяхъ или печальныхъ состоятяхъ дЬтей, частныя, 
хотя бы и незначительный благодЬяюя, который оказывать 
дЬтямъ воспитатель имЬетъ безчисленные поводы, терпЬли- 
вость при занятш съ ними, свЬтлый тонъ всего поведетя, 
живыя и изящныя формы дЬла и слова—-это общеизвЬст- 
ныя, но въ своей совмЬстности очень сильныя средства 
для возбуждешя дЬтскихъ симпапй и привязанностей.

ГдЬ нЬтъ авторитета и любви, тамъ происходить обще
ство, котораго члены не имЬютъ другъ для друга никакого 
значешя и въ которомъ сила, съ одной стороны, и хи
трость, съ другой, замЬняютъ чистый и плодотворный 
союзъ, основанный на внутреннйхъ нравственныхъ началахъ. 
Если спросить вообще, на чемъ основывается моральная 
связь между людьми, то, за исключешемъ идеи права, она 
можетъ основываться. 1) на согласш ощущетй, 2) на лич- 
номъ достоинствЬ, 3) на благодЬянш. Изъ перваго источ
ника происходить симпапи, сострадаше, чувства товари-



щества. Личное достоинство вызываешь уважение и flOBipie. 
Благод’Ьяше вызываетъ благодарность, преданность. Вей 
три формы моральнаго союза должны быть осуществлены 
въ отношешяхъ воспитателя къ воспитанникамъ; дйти лю- 
бятъ' воспитателя, они послушны ему и благодарны ему— 
въ этихъ трехъ видахъ союза данъ весь моральный духъ, 
какой только здесь возможенъ.

3.

Дисциплинарный правила.
Нравственный формы внешней жизни должны быть 

определяемы правилами потому, что онй не вытекаютъ 
сами собою изъ внутренней жизни, какъ бы последняя ни 
была богата нравственйымъ содержашемъ. Есть условныя 
выражешя прилич1я, вежливости, почтительности. Отсут- 
CTBie этихъ выражений въ воспитаннике еще ничего не го
ворить противъ него, но говоритъ много противъ воспита
теля. Даже уважете къ месту имйетъ свое условное вы- 
ражеше, напримеръ, вступая въ комнату, снимать шляпу. 
Отвечать учителю слйдуетъ поднявшись съ места, держа 
себя спокойно, не дозволяя играть пальцами рукъ и т. д. 
Воспитатель долженъ дисциплинировать взоръ и голосъ 
ученика. Добрый обычай давать воспитанникамъ формен
ное одеяше не у вейхъ пользуется заслуженнымъ уваже- 
шемъ. Онъ дисциплинируетъ воспитанника относительно 
произвольнаго выбора одежды, при которомъ одинаково 
возможны безвкуше, неряшество и страсть къ щегольству. 
Полезно въ нравственномъ отношенш, чтобы дети сознавали 
и даже видели себя равными, далее, чтобы самая ихъ на
ружность напоминала имъ о ихъ призванш, и чтобы друие 
сразу узнавали въ нихъ также воспитанниковъ, и такимъ 
ббразомъ имйли бы легкую возможность поставлять себя 
въ правильное воспитательное отношеше къ нимъ. Семья 
воспитанниковъ должна иметь одинъ и тотъ же духъ и 
составлять нравственную корпоращю, которой свойственны 
определенный наружный отлшия, не дозволяющая членамъ 
ея исчезать безеледно въ каждой случайной толпе. Во

20*
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всякомъ случай, съ неряшествомъ и съ неприлвгаемъ въ 
одеждй воспитанниковъ долженъ воспитатель вести откры
тую войну, потому что это зло больше, нежели какъ обык
новенно думають о немъ.

Нйтъ нужды писать правила дисциплины и вывйшивать 
ихъ на стйнй къ свйдйшю воспитанниковъ (подобный мйры 
полезны на публичныхъ гуляньяхъ, въ садахъ или на 
бульварахъ). Одно это обстоятельство сообщило бы прави- 
ламъ значете стйсняющаго формализма, который совер
шенно исчезаетъ, когда правила выражаются живымъ сло- 
вомъ воспитателя. Еще хуже было бы вывйшивать на 
стйнй иг каталоги взыскангй за наруш ьте правили. Уче
ники, такими образомъ, приглядывался бы къ ними, когда 
въ этомъ нйтъ надобности, и на досугй они принимали бы 
въ своей головй мйры противъ нихъ. Въ обоихъ случаяхъ 
живое лицо воспитателя потеряло бы то значеше, которое 
принадлежитъ ему, какъ законодателю дйтской общины и 
по сшгЬ котораго онъ, не отменяясь формами прежняго 
порядка, приспособляетъ свое законодательство къ состоя
ниями своихъ воспитанниковъ.

4.

fl а с т а в д е н i е.
Нерйдко преподаватели или учители называются на

ставниками. Этими выражается совершенно вйрный педаго
гической взглядъ, что при сообщены свйдйшй учитель не 
долженъ отрйшаться отъ личности ученика, но что онъ 
долженъ имйть въ виду всю его жизнь, которая такъ 
нуждается въ руководств^ и въ правилахъ опытности. Че- 
ловйкъ призванъ жить поди правилами, потому что иначе 
онъ были бы игра и жертва случая. Но невозможно и 
представить себй такое естественное р а з в и т , чтобы дитя 
познавало правила жизни единственно изъ своей собствен
ной опытности. Оно созрйваетъ подъ наставлешями столь 
непрерывными, что оно даже й не замйч'аетъ ихъ въ каче- 
ствй наставлешй. Изъ наставлешй оно знакомится съ 
нравственнымъ характеромъ своего поступка, съ его буду
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щими послгЬдств1ями, съ лучшими средствами достигнуть 
доброй цгЬли или преодолеть затруднете и съ искусствомъ 
правильно обращаться съ людьми и вещами. Въ системе 
воспитания наставлете играетъ такую же роль, какъ дыха- 
nie въ системе нашей телесной жизни. Но отсюда следуетъ, 
что оно должно быть такъ же естественно и, если можно, 
такъ же чувствительно, какъ ды хате. Наставлете не отно
сится къ чему-нибудь совершенно новому — это было бы 
обучете. Наставникъ не противопоставляешь себя воспи
таннику, какъ знаюнцй незнающему, и не держитъ себя 
вдали отъ него; между учителемъ и учеНикомъ отношеше 
можетъ быть отдаленное, между наставникомъ и воспитан- 
никомъ оно всегда должно быть близкое. Наставлете 
должно действовать на душу, какъ увеличете света дМ - 
ствуетъ на глазъ, котораго деятельность была передъ этимъ 
задержана темнотою места. Поэтому тонъ наставления изме
няется съ изменешемъ состояний воспитанника. Для сердца, 
потрясеннаго печалью или величественнымъ зрелищемъ, 
естественно наставлете, выражаемое въ тоне сочувствен- 
номъ или вдохновенномъ. Ведь большею частью все наши 
наставлетя умны, но весьма немноия изъ нихъ кстати. 
Иной тонъ должны принимать наставлетя при играхъ, 
иной—при серьезныхъ заняияхъ; иначе должны быть вы
ражаемы они при случаяхъ ежедневныхъ и иначе при слу- 
чаяхъ исключительныхъ. Тотъ неспособенъ давать наста
влетя , кто самъ живетъ только сочиненнымъ и вычитан
ными; потому что въ наставленш предполагается какое-ни
будь совершенно индивидуальное обстоятельство, овладевать 
которыми можетъ только живой человеки, Всего хуже, 
если наставлете заменяется чтетемъ общихъ мести мо
рали и длинными поученшми, которыя притупляютъ вос- 
пршмчйвость детей къ движешямъ нравственной жизни.

Посредствомъ наставленШ воспитатель делается спутни- 
комъ воспитанника. Воспитанники созреваетъ не иначе, 
какъ делая непрестанные опыты въ самыхъ разнообразныхъ 
направлешяхъ. Наставлете, съ одной стороны, наводитъ 
воспитанника на эти опыты, съ другой—содействуешь тому, 
чтобы эти опыты обратились въ прочную собственность его



духа. Для этой Ц'Ьди опыты истолковываются, поясняются, 
сближаются съ опытами прежняго времени или пополня
ются указашемъ на опыты другихъ людей. Подъ этими 
услов1ями личные опыты воспитанника имгЬютъ на него 
сильное образовательное вл1ян!е, и следовательно, подъ 
этими же услов1ями нужно предоставлять воспитаннику 
просторъ для дгЬлагпя опытовъ. Дети дикарей, предоста- 
вленныя самимъ себе, прюбретаютъ только грубую 
опытность относительно своихъ физическихъ силъ и спо
собностей самосохранешя. Между собьтями, которыя дитя 
переживаетъ, и ихъ истолковашемъ въ смысле моральныхъ 
идей разстояше чрезвычайно велико, и дитя можетъ пройти 
это разстояше только при помощи наставлещя.

Наставлете слу ж и ть . для поддержашя дисциплины и 
для успеховъ обучешя. Часто дети совершаютъ безпоря- 
дочныя действ1я, потому что не имеютъ достаточной на
ходчивости, чтобы предаться действ1ямъ дозволеннымъ, 
которыя притомъ же могутъ быть и пр1ятнее первыхъ. 
Часто безуспешность при обученш зависитъ отъ неуменья 
воспитанника взяться за дело съ надлежащей стороны. 
Наставлете, сделанное кстати, уничтожаетъ то и другое 
зло. Но всего естественнее оказывается оно при надзоре и  
обученш. Въ последнемъ случае оно сосредоточиваетъ 
внимаюе учениковъ на какомъ-нибудь факте, примере, 
мненщ или со0ытнт, давая имъ видеть, какъ это близко и 
важно для ихъ собственной жизни. Обучеше сообщаетъ 
светъ для разума, но въ соединен1и съ йаставлешемъ оно 
делается зеркаломъ для личности. При обученш Закону 
Вожно, исторш священной и отечественной случаи, дела- 
юнце уместными наставлете, представляются сами собою. 
Наставлете цолучаетъ при этомъ свою силу отъ связи съ 
теми важньщъ предметомъ, *къ которому относилось обуче
ше. Только бы учитель самъ былъ сосредоточенъ, чтобы 
не дозволять себе скучныхъ повторешй и не ослаблять 
многореч1емъ или равнодуппемъ той силы, которая исхо
дить отъ предмета обучешя.
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XXX.
» Ушинск1й.

Константинъ Дмитр1евичъ Ушинсюй родился въ г. Тул1з,
4

въ 1824 г. Родители его были люди образованные и достаточные. 
Отецъ его сначала служилъ въ военной служба, потомъ вышелъ 
въ отставку и поступилъ уйзднымъ судьей въ Новгород'Ь-С'йвер-
скомъ, Черниговской губернш, гд'Ь и жилъ постоянно въ своей

«

подгородной деревн'Ь, въ барскомъ дом'й. съ прекрасной библюте- 
кой и обширнымъ садомъ. Въ своей хорошей семыЬ Ушинсюй и 
получилъ, вероятно, то нисколько розовое, идеальное отношеше 
къ русской семь-fe, которое проглядываетъ въ его статьяхъ. Тамъ 
же развилась въ немъ любовь къ деревн'Ь, природ^ и народу. 
Въ 1835 г. семья Ушинскаго переселилась въ Новгородъ-С'Ьверскъ, 
и Константина Дмитр1евича отдали въ 3-й классъ местной гимна- 
з1и. Судьба и тушь ему улыбнулась. Гимназия оказалась одною 
изъ лучшихъ, им'Ья директоромъ стараго профессора и педагога, 
изв'Ьстнаго И. 6. Тимковскаго. Тимковсюй .своей искренней лю
бовью къ Библш, наук'й и классической литератур!; сум’йлъ все
лить въ учащихся высокое релипозное чувство и уважете къ 
наук!;, и на всю жизнь оставилъ слфдъ въ дупгЬ Ушинскаго.

Изъ гимназ1и Ушинсюй выйесъ основательное 3HaHie нЪмец- 
каго языка, любовь къ литературЪ и въ частности къ Шиллеру. 
Живя же за городомъ, среди прекрасной природы, онъ искренно 
полюбилъ ее и на всю жизнь сохранилъ эту любовь къ ней.

Въ 1840 г. Ушинсюй выдержалъ вступительный экзаменъ въ 
Московсюй университетъ и поступилъ на юридичесюй факультетъ. 
Во время студенчества Ушинсюй поражалъ своихъ товарищей 
большою памятью, необыкновенными способностями и чрезвычайно 
быстрымъ усвоетемъ самыхъ трудныхъ философскихъ и юридиче- 
скихъ Teopifi. Онъ окончилъ курсъ въ 1844 г. вторымъ кандида- 
томъ правъ и былъ посланъ профессоромъ Ярославскаго Деми- 
довскаго лицея по каеедр'Ь энциклопедщ законов’Ьд’Ьшя, государ- 
ственнаго права и науки финансовъ.

Въ лице!; Ушинскш прекрасно читалъ лекцш и много работалъ 
по государственному праву.
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Въ 1850 г. Ушинсшй вышелъ въ отставку и, женившись на 
Н. С. Дорошенко, поселился въ С.-Петербург!;, гд'Ь сначала 
служилъ въ Департамент!} иностранныхъ исповъдашй, свободное 
же время посвящалъ философш, англшскому языку и интересо
вался землев!}д!}шемъ Карла Риттера. Съ 1852 г. началъ сотруд
ничать въ журнал^ „Современникъ", а съ 1854 г. въ „Библютек!> 
для Чтешя". Масса срочной работы, переводной и компилятивной, 
притомъ дурно оплачиваемой, едва въ конецъ не разстроила и 
безъ того слабое здоровье Ушинскаго.

Въ 1855 г. онъ получилъ мФсто преподавателя словесности, а 
в скор!; и инспектора Гатчинскаго сиротскаго института. Зд'Ьсь- 
то Ушинсшй съ ревностью принимается за изучете обширной пе
дагогической литературы и съ этого времени почти исключительно 
начинаешь писать педагогичесшя статьи въ „Библютек'Ь для Чте- 
шя“, а потомъ въ журнал!» „Воспиташе" Чумикова.

Улучшешя, сдйланныя Ушинскимъ въ Гатчинскомъ институт!;, 
обратили на него внимание начальства, и въ 1859 г. онъ полу- 
чаетъ мфсто инспектора классовъ обоихъ отделены Смольнаго 
института, которое и занималъ до 1862 г.

Съ половины Л860 г. до ноября 1861 г. былъ редакторомъ 
„ Журнала Министерства Народнаго Просв'Ьщешя “, гдй пом!з- 
стилъ рядъ педагогическихъ статей1).

Въ 1861 г. издалъ „ДЬтсшй М1ръ“ хрестомаДю, который 
вскор'й сделался необходимою классною книгою во многихъ средне- 
учебныхъ заведешяхъ. Въ 1861 г. Ушинсшй былъ причисленъ къ 
Ученому Комитету Мин. Нар. ПросвФщешя и командированъ за 
границу съ ученою и педагогическою ц'йлью.

Съ 1862 г. по 1867 г. Ушинсшй жшгь за границей, пргбзжая 
въ Pocciio для л'Ьчешя кумысомъ и для издашя своихъ книгъ. 
Въ 1864 г. онъ издалъ „Родное Слово" 2 книжки, съ приложе- 
шемъ руководства къ преподаванию по „Родному Слову". „Родное 
Слово", какъ известно, им'Ьло и им4етъ громадное распространеше 
въ русскомъ обществ!» и школахъ.З-я книжка „Родного Слова", 
тоже съ Руководствомъ, вышла въ 1870 г.
- За границей же (въ Швейцарш) Ушинсшй занимался изучеш- 
емъ организацш народныхъ школъ, учительскихъ семинарШ и жен-

1) «Тр.удъ въ его психическомъ и воспитательномъ значенш», «Проектъ 
учительской семинарш», «Родное Слово» и др.
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екихъ училищъ и подготовлялъ свой капитальный трудъ, соста
вляющей ценный вкладъ въ русскую серьезную педагогическую 
литературу. Въ конц-Ь 1867 г. онъ выпустилъ 1 томъ „Чело- 
в’бкъ, какъ предметъ воспитания. Опытъ педагогической антропо
логи", а въ 1869 г. и второй томъ. Трети томъ остался только 
въ черновыхъ наброскахъ.

Въ 1870 г. Ушинскаго поразило большое горе (внезапная 
смерть горячо любимаго сына), посл'Ь котораго онъ получилъ 
кровохарканье, бол1злъ недолго и скончался 21 декабря 1870 г.

Педагогичесше труды К. Д. Ушинскаго заслуживаютъ высо
кой похвалы и гораздо болыдаго вниман1я, ч'бмъ какое имъ 
удалялось до сихъ поръ. Они все еще ждутъ серьезнаго изсл'й- 
дователя. . $

На первомъ naiafffc мы ставимъ, конечно, его „Опытъ педаго
гической антропологи". Это результатъ усиленной пятилЗзтней 
работы, во время которой Ушинсшй перечиталъ и изучилъ мно- 
гихъ древнихъ и новыхъ философовъ и педагоговъ. „Челов’йкъ, 
какъ предметъ воспиташя" представляетъ выдающуюся популяр
ную философскую и антропологическую энциклопедш. Онъ под
водить итогъ всего зам’Ьчательнаго въ области западно-европей
ской мысли.

Другая громадная педагогическая заслуга Ушинскаго заклю
чается въ созданш „Родного Слова". Уже читая его педагогиче
скую статью подъ гЬмъ же заглав1емъ, читатели видятъ, какимъ 
уб’Ъжденнымъ почитателемъ родного слова является Ушинсшй и

•  I

неудивительно, что въ виду великаго значешя родного слова, онъ 
ставитъ его центромъ преподавания.

Изъ педагогическихъ статей Ушинскаго заслуживаютъ особен
на™ внимашя: „О народности въ общественномъ воспитанш", да
ющая блестяшдя характеристики воспиташя немецкаго, англш- 
скаго, французскаго и северо-американскаго и твердо проводя
щая мыель, что истинное воспиташе должно быть нацюнальнымъ, 
зат'Ьмъ „Трудъ въ его психическомъ и воспитательномъ значе- 
нш“, составляющая какъ бы profession de foi автора и проводя
щая ту мысль, что „трудъ сделался довершителемъ законовъ 
человеческой природы и необходимымъ услов!емъ его телеснаго, 
нравственнаго и умственнаго совершенствования, что миткаль
ные. плоды трудовъ составляютъ человеческое достояше, но



только внутренняя, духовная, животворная сила труда служитъ 
'источникомъ человгЬческаго достоинства, а вместе съ гбмъ и 
нравственности и счастья“.

Въ статье „О нравственномъ элементе въ русскомъ воспита- 
ши“ Ушинстй смело высказываетъ убеждеше, „что вл1яше нрав
ственное составляетъ главную задачу воспитан!я, гораздо бол'Ье 
важную, ч’Ьмъ развитie ума вообще, наполнеше головы познашями 
и разъяснеше каждому его личныхъ интересовъ". (Собр. пед. 
соч., стр. 225.)

Въ „Педагогической поездке по Швейцарш" Ушинстй зна
комить русскихъ читателей съ устройствомъ швейцарскихъ семи- 
нарш и народныхъ школъ. Помимо религш и науки Ушинстй 
не допускалъ ни возможности истиннаго просвищет я Россш, ни 
совершенствовашя русской школы, ни процв’йташя русской семьи.

Онъ, можно сказать, оживилъ русскую педагогическую литера
туру, имевшую и прежде серьезный работы, но забытую и мало 
кому известную, вдохнулъ въ нее жизнь и привлекъ къ ней 
внимаше широкой публики. Въ этомъ его несомненная и боль
шая заслуга.
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1.

Изъ статьи „О народности въ об(цественнодп»
/  "

воспитати".
Системы общественнаго воспитан1я у всЬхъ европейскихъ

*

народовъ представляютъ, при первомъ взгляде на нихъ, 
большое сходство, не только въ предметахъ ученья, кото
рые везде одни и те  же, но даже въ самой организацш 
учебныхъ заведешй, дидактическихъ пр1емахъ и законахъ 
школьной дисциплины. Это сходство прежде всего, ко
нечно, зависйтъ отъ той разумности воспитателышхъ мерь, 
которая определяется более или менее общею для всехъ 
народовъ целью воспиташя и единствомъ психологическихъ 
законовъ, везде служащихъ основою для всякой воспита
тельной деятельности. Но нетрудно заметить, что не все 
черты этого сходства могутъ быть объяснены разумностью, 
и что мнопя изъ нихъ указываютъ на историческое един
ство происхождешя педагбгическихъ системъ Европы. И
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въ самомъ дЪл'Ь, обращаясь къ исторш, мы видимъ, что 
вс'Ь эти разнородный системы—ветки одного могучаго ра- 
стен1я, сЬмя котораго было посеяно общею для всЬхъ хри- 
CTiancKOio Церковью...

Классицизма», общее европейское наслЩце, и христааи- 
ство, перешедшее въ духовную жизнь новой Европы черезъ 
посредство Рима и Византш, двухъ великихъ педагоговъ 
всЬхъ среднихъ в'Ьковъ, составили однообразную основу 
общественнаго образования для всЬхъ европейскихъ иа- 
родовъ.

Съ наступлешемъ новой исторш все изменяется. На 
место племени выступаетъ государство. Римская Церковь, 
рыцарство, монашеск1е ордена и схоластика должны были 
уступить место новой европейской жизни, устремившейся 
къ образованш государственная начала, а вместе съ темъ 
отдельныхъ государствъ и отдельныхъ государственныхъ 
национальностей. До начала новой исторш, которая совпа- 
даетъ съ возрождешемъ классицизма, самое понятае о на
роде существовало только въ виде понятая о племени, 
«Феодальныя учреждешя скрывали за собою понятае объ 
отечестве,—говоритъ г. Токвиль:—самое слово отечество не 
встречается у французскихъ писателей до шестнадцатая 
века» 1). Но съ этого времени средневековый дЬлешя усту- 
паютъ место делению на велишя нравствениыя существа— 
государства и народы, и классическое понятае о любви къ 
отечеству, скрывавшееся прежде въ сердцахъ людей за 
любовью къ своей общине, къ своему сословш, къ своему 
знанпо, снова возрождается и выступаетъ на первый планъ. 
Вместе съ темъ и общественное образоваше также подчи
нилось общему закону деления по государствами и наро
дами. Оно не могло у яге бороться съ государственными и 
народными началомъ, какъ боролось прежде съ племен- 
иымъ различ1емъ, составлявшими характеристику среднихъ 
вЬковъ. Все пало предъ государством^ и вся жизнь Европы 
заключилась внутри государствъ, подчиняясь въ каждомъ 
изъ нихъ своему особенному развитаю. Народное воспиташе

1) De la Democratic en Amerique. DeuxiSme partie, tome II, p. 113.
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подверглось общей участи; одна только наука осталась 
общего для воЬхъ народностей.

Но, темъ не менее, остатки прежняго единства обще- 
ственнаго образовашя Европы сохранились и до сихъ поръ. 
Классичесюе языки, классические писатели и до сихъ поръ 
составляютъ основу воспитатя вс'Ьхъ европейскихъ наро- 
довъ, и новейшая педагогика, несмотря на множество пе- 
дагогическихъ оистемъ, см’Ьнявшихъ другъ друга, не ре
шилась, оторваться отъ этой основы. Классическая древ
ность и до сихъ поръ повсюду оказывается необходимою, 
не только по содержашю своему, но и по той развивающей 
и укргЬпляющей разсудокъ силе, которую оказываетъ ея 
изучеше. Въ этомъ последнемъ отношеши европейская педа
гогика не изобрела еще ничего, чем ъ бы можно было за
менить классицизмъ.

Но не одинъ классицизмъ напоминаетъ въ системахъ 
общественнаго образовашя европейскихъ народовъ ихъ 
общее средневековое происхождеше. Въ школьномъ устрой
стве, въ школьной дисциплине, въ разделенш наукъ, въ 
назвашяхъ множества предметовъ школьнаго Mipa, даже въ 
самомъ назваши школа, общемъ для всехъ европейскихъ 
народовъ, мы встречаемъ повсюду разорванные куски 
средневековой схоластики. И къ намъ проникла она черезъ 
посредство Польши и Шевской академш.

Сделавшись однимъ изъ элементовъ государственной и 
народной жизни, общественное воспиташе пошло у каждаго 
народа своимъ особеннымъ путемъ, и въ настоящее время 
каждый европейсшй народъ имеетъ свою особую характе
ристическую систему воспитатя. Внешнее сходство, о ко- 
торомъ мы говорили, недолго можетъ вводить въ заблужде- 
Hie внимательнаго- наблюдателя, и онъ скоро убедится, что 
въ каждой стране, подъ общимъ назвашемъ общественнаго 
воспиташя и множествомъ общихъ педагогическихъ формъ, 
кроется свое особенное характеристическое поняые, создан
ное характеромъ и истор1ею парода.

Въ школахъ всего образованнаго Mipa, удержавшихъ 
везде и до сихъ поръ свое средневековое названie школы, 
везде преподается одна и та же латинская и греческая
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грамматика, изучаются одни и те же гречесше и латинсгае 
писатели, одна и та же математика, не признающая ника- 
кихы нащональностей, та же истор1я съ своими нескончае
мыми Пуническими войнами; но всягай народы ищетъ и 
находить въ этихъ всем1рныхъ учителяхъ особенную пищу,
сообразную его нащональности. Несмотря на сходство пе-

*

дагогическихъ формы всгЬхы европейскихы народовы, у 
каждаго изы нихы своя особенная нацюнальная система 
воспиташя, своя особая цель и свои особыя средства кы 
достижен1ю этой цели.

2.
Типическою чертою германскаго характера, которая до 

сихы поры решала роль Гермаши вы исторш и определяла 
ея значеше во всем1рномы развит1и человечества, является 
наклонность кы отвлеченш и, выходящая изы нея, наклон
ность кы системе. Немецы во всехЫ явлен1яхы жизни ищеты 
гармонш и связи, все возводиты вы отвлеченную идею и 
отовсюду ее извлекаете. Для него недостаточно понимать 
вещь: но ему непременно нужно определить ее и дать ей 
место вы системахы своихы знашй. Определешями пустей- 
шихы и ничтожнейшихы предметовы набиты кипы немец- 
кихы учебниковы. Безы определетя для немца и вещь не 
вещь. Прежде всего видиты оны вы каждомы предмете его 
философскую сторону, и всякое дело свое начинаеты и 
оканчиваеты философскою мыслью. Если у него неты истин
ной философш, то оны выскажеты самую избитую мысль, 
годную только для прописи, но ни за что не пропустить 
случая пофилософствовать. Но более всего оны заботится, 
чтобы вы голове его не осталось ни одного незанятаго 
уголка, и вы Mipe ни одного предмета, который бы не по
местился вы одномы изы уголковы его системы.

Эта страсть кы абстракцш и системе создаеты великихы 
ученыхы, познангя которыхы обнимаюты м1ры, какы позна- 
шя Риттера и Гумбольдта, поэтовы-философовы, какы Гете 
и философовы-поэтовы, какы Шеллингы и Гегель; но она же 
создаеты и немецкихы мечтателей и мечтательницы вы мо
лодости и самыхы мелочныхы формалистовЫ и педантовы
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подъ старость. Глубокомыщпе и ученость—лицевая сторона
%

этой народной наклонности; педантизмъ и резонерство—обо
ротный ея стороны. Ей Германия- обязана своими Bcenip- 
нымъ значешемн въ науке и своими политическими ни- 
.чтожествоми, величайшими произведениями ума челов'Ьче- 
скаго, составившими эпоху ви развитш человечества, и 
необозримою грудою бездарнМшихн книги, в.и которыхи 
поди сеткою безконечныхи деленШ и подразделений огла- 
вленныхъ буквами всехн размеровн и всехн азбуки, не 
скрывается часто ни малейшей мысли. Вся литература Гер- 
манш,- ви которой сосредоточились почти и все результаты 
ея исторической деятельности, служити лучшими доказа- 
тельствоми нашихи слови.

Эта же красная нить германскаго характера, наложила 
особенный отпечатоки и на общественное образовате Гер
мании

По страсти своей все систематизировать, германцы воз
вели и искусство воспиташя на степень науки, наравне си 
безчисленнымн множествемн другихи чисто немецкихн 
науки, и си любовью разработали ее ви многотомныя си
стемы, обладаюнця тысячами подразделение Но, несмотря 
на твердое убеждеше большинства немецкихн педагогови, 
что они работаюти нади воспиташеми человека вообще, *кн 
какому бы народу они ни принадлежали, немецкая педа
гогика наука чисто немецкая. Стоити только безпристраст- 
ному читателю другой нащи прочесть три, четыре немецгая 
педагогики, чтобы убедиться, что идеали человека, воспи- 
таше котораго ви нихи разрабатывается, немецгай ессе homo, 
совершеннейший немецн. ,

Прежде всего и более всего немецкое воспитание стре
мится ко всесторонности и систематичности познашй. Про
граммы немецкихн гимназШ, факультетовн и немецкихн 
экзаменовн пугаютн своею многосложностью и громадностью. 
Нетрудно заметить, что здЬсь восгштан1е приносится ви 
жертву науке или, вернее сказать, наука и ученость явля
ются окончательною целью, ки которой направлено все вос- 
питаше.
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3.
Общественное воспиташе Англ1и представляетъ крайнюю 

противоположность германскому воспитанно. Оно менее 
всего заботится о полноте и систематичности .знанШ, и для 
него ученость составляетъ одну изъ профессШ. человека, 
которою онъ можетъ заняться, если ему нечего более де
лать, но до которой воспитатю ггЬтъ .никакого дела. Для 
англШскаго воспиташя наука не цель, но одно изъ средствъ 
для развитая характера, привычекъ, образа мыслей, манеръ 
истиннаго джентльмена, идеала, къ осуществлешю кбтораго 
направлено все англШское воспиташе. Молодой англича- 
нинъ, получивш1й образование въ Ок с фо р д у же  поэтому 
самому считается джентльменомъ, къ какому бы сослов1ю 
онъ ни принадлежали. Оксфордсшя и кембриджская колле- 
пи, Итонъ, Вестминстеръ, Гарро, Регби, гордятся не тЬмъ, 
что въ нихъ получили воспиташе велите ученые, или что 
подъ ихъ покровомъ наука открыла новые пути; но, ука
зывая съ гордостью на целый рядъ великихъ характеровъ 
англШской исторш, получившихъ первое развитае въ ихъ 
ст'Ьнахъ, отвгЬчаютъ на упреки въ недостатке ученой дея
тельности, что «ихъ дело создавать людей, а не писать 
книги».

АнглШскШ джентльменъ, такъ же, какъ и немецъ, про- 
сиживаетъ лучш1е годы своей молодости за классиками и 
прюбретаетъ въ классической литературе твердыя, никогда 
не изглаживаюнцяся познашя. Но англичанинъ ищетъ въ 
классикахъ не предметовъ историческаго изучен!я или фи- 
лософскаго анализа, за которыми гоняется германецъ, а 
привычки къ той силе и ясности языка, определенности 
и точности выраженШ, которыми отличается классическая 
литература, и которыя имели такое сильное вл1яше на обра- 
зован1е логизма англШской речи.

Но главное въ англШскомъ воспитан1и, это характеръ, 
привычка владеть собою (selfgovcrnement), отличающая вся- 
каго истиннаго джентльмена. На образован1е и укреплеше 
характера обращено главное внимаше англШскаго воспита
шя. АнглШсте древше университеты, равно какъ и знаме-



нитыя школы Англ in, более воспитательным, ч'Ьмъ учебныя 
заведешя. Жизнь воспитанниковъ въ самомъ заведения со- 
ставляетъ правило: воспитанники, живупце по домамъ и 
приходяпце только во время уроковъ, представляютъ исклю
чите. Въ этихъ закрытыхъ воспитательныхъ заведешяхъ 
господетвуетъ какой-то полусемейный, полуобщинный духъ, 
и наблюдается иногда величайшая строгость.

4.

Гораздо труднее определить характеръ французскаго 
общественнаго воспиташя, именно потому, что въ немъ 
мало характера. Безпрестанная мгЬна правительствъ и си- 
стемъ управлетя не осталась безъ вл1яшя и на обществен
ное воспитан! е Франции

Спокойсттае, независимость и последовательность, кото
рый такъ необходимы и науке и воспитанно, совершенно 
оставили французскую педагогику, и политическая лихо
радка вполне завладела ею. Вместе съ темъ народъ поте
ряли всякое уважеше къ воспитанш, школами и педаго
гами, и, можетъ-быть, нети другой страны въ Mipe, въ 
которой бы, какъ во Францш, народъ такъ мало ценили 
пользу воспиташя.

Провинция и города несутъ тягость поддержки коллегШ 
и элементарныхъ училищъ съ явнымъ отвращешемъ, и рады 
всякую минуту сбросить съ себя эту тягость на руки пра
вительства или поручить эту заботу 1езуитамъ, которые 
берутся за нее такъ охотно.

Педагогическая' дисциплина вся направлена къ тому, 
чтобы развить самолюб1е воспитанниковъ и заставить соре- 
вновать другъ другу техъ изъ нихъ, которые по природ
ными своими способностями могутъ выйти на эту арену: 
остальные должны сидеть смирно и не мешать. Талантли- 
выхъ мальчиковъ, на которыхъ предвидится возможность 
отличиться,. принимаютъ даромъ въ самые доропе пансюны 
при коллепяхъ, даже готовы платить за нихъ деньги: объ 
остальныхъ торгуются почти что съ аукцюна: «кто возь- 
метъ меньше»? Провинщальныя же и городская управлетя



заботятся только о томъ, какъ бы подешевле обошлась имъ 
учебная часть.

Классичесше языки и классическая литература соста- 
вляютъ основанге и французскаго общественнаго воспита- 
т я .  Но французы прибавляешь къ древнимъ классикамъ и 
своихъ собствеиныхъ и изучаетъ т'гЬхъ и другихъ по-сво
ему', чаще всего на пам ять.. Онъ не любитъ' углубляться 
въ грамматичесшя и филологичесгая тонкости; ему мало 
д'Ьла и до древней классической жизни. Онъ слегка пробе
гаешь содержите древней литературы, но выучиваешь наи
зусть эффектныя места, и прежде всего кидается на фразу: 
подмечаетъ ее, заучиваетъ, цитируетъ при всякомъ удоб- 
номъ случае. Такъ же поступаетъ онъ и съ своими доморо
щенными классиками, изучеше которыхъ занимаешь боль
шую часть его школьной жизни. Онъ выучиваетъ наизусть 
целыя тирады изъ Фенелона, Боссюета, Массильона, Мон
тескье, Вольтера, Паскаля, Корнеля, Расина, Мольера, Бюф- 
фона, Лабрюйера, Мальбранша, Арно и другихъ писателей 
изъ длиннаго ряда своихъ классиковъ, и пишетъ сочинетя 
ихъ фразами.

Зато какъ и обработалъ онъ свою фразу! Она готова у 
него на всякий случай, на всякую мысль, на всяюй оттЬ- 
нокъ мысли, и ему остается только брать ее, всегда гото
вую, острую и ловкую.

Французы съ любовью занимается математикой, находя 
въ ней гимнастику для своего разсудка, но исторш и гео- 
графно чужихъ государствъ онъ пробегаешь мелькомъ. Вся
кая же система не его дело. Вся классная дисциплина 
основывается на принужденш, съ одной стороны, и на раз
вили самолюбпт, съ другой. Въ самолюбш французская пе
дагогика нашла сильнейнпй рычагъ и работаетъ имъ без- 
пощадно. Для этой цели французсте наставники изобрели 
множество гетальныхъ средствъ: жалуютъ своихъ воспи- 
танниковъ орденами, производить ихъ въ чины и печата- 
ютъ ихъ имена въ газетахъ. Народность, изгнанная изъ 
общественнаго воспитаьпя, проглянула въ немъ сама собою; 
но проглянула во всей своей дикости. «Гони природу въ 
дверь, она влетитъ въ окно», но, можетъ-быть, оставить
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за окномъ лучшую свою сторону и принесетъ о дне свои 
слабости.

Высказавъ слабыя стороны общественнаго воспиташя во 
Францш, мы должны указать на блестящую его сторону. 
Если ученое образоваше, общее умственное развит1е и вос- 
питаще нравственности и характера мало достигаются фран
цузскими образовашемъ, зато можно сказать съ убгЬжде- 
шемъ, что техническая часть учетя процвЪтаетъ во Фран- 
цш. Французская техничестя учебныя заведешя служили 
образцомъ для заведенш того же рода въ другихъ государ- 
ствахъ Европы. Но и въ настоящее время трудно указать 
на какое-нибудь техническое учебное заведете Германш 
или Англш, которое могло бы соперничать съ Парижской 
политехнической школой или съ Парижской же централь
ной школой искусствъ и мануфактуръ...

5.

Какъ ни кратки и ни поверхностны очерки системы 
общественнаго воспиташя главн'Ьйпшхъ народовъ современ
ности, которые мы здесь предложили читателю, но изъ 
нихъ уже видно, что все эти системы, несмотря на мно
жество одинаковыхъ назвашй, сходство педагогическихъ 
формъ и единство учебныхъ предметовъ, существенно раз
личаются между собою. Мы видимъ далее, что это разли- 
nie, отражающееся и во внЪшнемъ устройств!3, учебной 
части, завйситъ не отъ случайныхъ обстоятельствъ, но вы- 
ходитъ изъ бол'Ье глубокаго источника: изъ той особенной 
идеи о воспитанш, которая составилась у каждаго народа. 
Н'Ьмецъ, англичанинъ, французъ, американецъ требуютъ 
отъ воспиташя Не одного и того же, и подъ именемъ вос- 
питатя заключаются у каждаго народа различныя понятая. 
Различ1е это, не выражаясь определенно, гЬмъ не менее, 
проглядываетъ во множестве особенностей, иногда мелкихъ, 
но характеристическихъ, показывающихъ направлеше обще
ственнаго воспиташя у каждаго народа и ту невысказывае- 
мую цель, къ которой оно стремится, и которая определила 
самыя его формы.



Въ основанш особой идеи воспитатя у каждаго народа 
лежитъ, конечно, особенная идея о человеке, о томъ, ка- 
ковъ долженъ быть челов'Ькъ по понятиями народа въ 
известный перюдъ народнаго развитая.

Каждый народы им'Ьетъ свой особенный идеалы чело
века и требуетъ отъ своего воспиташя воспроизведешя 
этого идеала въ отд-Ьльныхъ личностяхъ. Идеалы этотъ у 
каждаго народа соответствуете его характеру, определяется 
его общественною жизнью, развивается вместе съ его раз- 
витаемъ, и выяснеше его составляетъ главнейшую задачу 
каждой народной литературы...

Что такое вся истор1я народа, если не процессы сознатя 
той идеи, которая скрывается въ его народности, и выра- 
жеше ея въ историческихъ деяшяхъ? Но это сознаше со
вершается въ единичныхъ человеческихъ самосознашяхъ 
и, создаваясь изЪ атомовъ, делается непреоборимою исто
рическою силою. Чемъ сильнее въ человеке народность, 
темы легче ему въ самомъ себе разсмотреть ея требовашя, 
и что относится къ великимъ народнымъ писателями и 
деятелями, которые подвигаютъ перюдами народное само- 
сознаше, то можете быть приложено и къ каждому члену 
общества. Для того же, чтобы понять великаго человека 
или сочувствовать народному писателю, необходимо носить 
въ самомъ себе зародыши народности.

Общественное воспиташе, которое укрепляетъ и разви- 
ваетъ въ человеке народность, развивая въ то же время 
его умы и его самоеознаще, могущественно содействуетъ 
къ развитш народнаго самосознашя вообще; оно- вносите 
свети. сознашя въ тайники народнаго характера и оказы- 
ваетъ сильное и благодетельное вл1яше на развитае обще
ства, его языка, его литературы, его законовъ,—словомъ, на 
всю его исторш. •

2.

Трудъ въ его психиЧескодоъ и воспитатель
но дгь значенш.

Если. бы "люди открыли философсшй камень, то беда 
была бы еще не велика: золото перестало бы быть моне-



тою. Но если бы они нашли сказочный м'Ьшокъ, изъ^ кото
рого выскакиваетъ все, чего душа пожелаегь, или изобрели 
машину, вполне заменяющую всякШ трудь человека,—ело- 
вомъ, разомъ достигли техъ результатовъ, которыхъ доби
ваются техники и политико-экономы, то самое развипе че
ловечества остановилось бы: развратъ и дикость завладели 
бы обществомъ, самое общество распалось бы, и не одна 
политическая экономия (къ чему бы она служила тогда?) 
была бы вычеркнута изъ списка человеческихъ знагий; съ 
уничтожетемъ необходимости личнаго труда сама истор1я 
должна прекратиться.

Переходя отъ государствъ къ отдельными сослов1ямъ, 
следя за возникноветемъ и падетемъ ихъ, мы видимъ 
то же самое: какъ только необходимость труда, будете ли 
то наука, торговля, государственная служба, военная или 
гражданская, покидаете какое-нибудь сомкше, таке оно и 
начинаете быстро терять силу, нравственность, а, наконеце, 
и. самое вл1яше, начинаете быстро вырождаться и усту
паете свое место другому, ве среду котораго переходите 
вместе съ тру доме и энерпя, и нравственность, и счастье.

Примеры частной жизни представляюгь наме то же са
мое: кто жилъ и наблюдале достаточно, чтобы иметь воз
можность припомнить несколько благосостояние создан- 
ныхъ и разрушенныхе на его памяти, тоте, вероятно, не 
разе задумывался наде одниме странными, перюдически- 
повторяющимся явлешемъ. Отецъ-леловекъ, проложивши'!
сами себе дорогу, трудится, бьется изъ всехъ силъ, чтобы

*

избавить своихъ детей отъ необходимости трудиться и, на- 
конецъ, оставляетъ ими обезпеченное состояте. Что ate 
приносите это состояте детяме? Оно весьма часто не только 
бываете причиною безнравственности ве детяхе, не только 
губите ихе умственный способности и физичесюя силы, 
но даже делаете ихе положительно несчастными; такъ что 
если сравнить счастье отца, тяжкиме упорными трудоме 
нажившаго состояте, и детей, проживающихе его безе 
всякаго труда, то мы увидимъ, что отеце быле несрав
ненно счастливее детей. А между теме бедняки трудился 
целую жизнь, чтобы детямъ его не нужно было трудиться,
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бился целую жизнь, чтобъ разрушить ихъ нравственность, 
•сократить ихъ существование и сделать для нихъ счастье 
невозможными! О дельномъ воспитанш онъ не заботился: 
къ чему оно? Были бы деньги! Пусть де воспитывается 
тотъ, у кого ихъ н-Ьтъ. И не иодумалъ онъ, что трудъ, а 
за нимъ и счастье сами сыщутъ бедняка, а богачъ долженъ 
еще ум'Ьть отыскать ихъ.

Изъ всйхъ этихъ примйровъ мы видимъ, что трудъ, 
исходя отъ человека на природу, действуешь обратно на 
человека не однимъ удовлетворешемъ его потребностей и 
расширешемъ ихъ круга, но собственною своею, внутрен
нею, ему одному присущею силою, независимо отъ т'Ьхъ 
матер1альныхъ ценностей, которыя онъ доставляетъ. Мате
риальные плоды трудовъ составляютъ человеческое достоя- 
Hie; но только внутренняя, духовная, животворная сила 
труда служить источникомъ человйческаго достоинства, а 
вместе съ гЬмъ и нравственности и счастья. Это животвор
ное вд1яше имеешь только личный трудъ на того, кто тру
дится. Матер1альные плоды трудовъ можно отнять, насле
довать, купить, но внутренней, духовной, животворящей силы 
труда нельзя ни отнять, ни наследовать, ни купить за все 
золото Калифорши: она остается у того, кто трудится. Не- 
достатокъ-то этой незримой ценности, производимой . тру- 
домъ, а не недостатокъ бархата, шелка, хлеба, машинъ, 
вина погубилъ Римъ, Испанию, губить Южные Штаты, вы- 
рождаетъ сословия, уничтожаетъ роды и лишаетъ нрав
ственности и счастья многгя тысячи людей. ■

Трудъ истинный и непременно свободный, потому что 
другого труда нетъ и быть не можетъ, имеешь такое зна
чение для жизни человека, что безъ него она теряетъ всю 
свою цену и все свое достоинство. Онъ составляешь необхо
димое услонйе не только для развитая человека, но даже и 
для поддержки въ немъ той степени достоинства, которой 
онъ уже достигъ. Безъ личнаго труда, человекъ не можетъ 
итти впередъ, не можетъ оставаться на одномъ месте, но 
долженъ итти назадъ. Тело, сердце и умъ человека тре- 
буютъ труда, и это требование такъ настоятельно, что если, 
почему бы то ни было, у человека не окажется своего
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личнаго труда въ жизни, тогда онъ теряетъ настоящую 
дорогу и Передъ нимъ открываются две друпя, обе одина
ково гибельныя: дорога неутолимаго недовольства жизнью, 
мрачной апатш и бездонной скуки или дорога доброволь- 
наго, незаметнаго самоуничтожешя, по которой челов'Ькъ 
быстро спускается до дгЬтскихъ прихотей или скотскихъ 
наслаждетй. На той и на другой дороге смерть овлад’Ьваетъ 
челов’Ькомъ заживо, потому что трудъ личный, свободный 
трудъ и есть жизнь.

Самое воспиташе, если оно желаетъ счастья человеку, 
должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять 
къ труду жизни. Чемъ богаче челов'Ькъ, тЬмъ образоваше 
его должно быть выше, потому что тЬмъ труднее для него 
отыскать трудъ, который самъ напрашивается къ бЬдняку, 
таща за спиною счастье въ нищенской котомке. Воспиташе 
должно развить въ человеке привычку и любовь къ труду; 
оно должно дать ему возможность отыскать для себя трудъ 
въ жизни.

3.
О педагогической подготовка.

^  •

Какое общество можетъ1 быть приличнЬе для проповЬд- 
ника религш Спасителя, какъ не общество дЬтей, которыми 
такъ любилъ Себя окружать Богочелов'Ькъ, и заботу о ко- 
торыхъ Онъ такъ строго заповЬдалъ Своимъ ученикамъ. 
Но съ другой стороны искусство воспиташя выросло ме- 
дленнымъ, историческимъ путемъ, и тотъ, кто хочетъ воспи
тывать дЬтей, долженъ посвятить много .времени этому 
искусству. Теперь едва ли уже можно сомневаться въ томъ, 
что для, воспитателя недостаточно быть только учителемъ 
и что для самого учителя недостаточно знать, чему учить, 
но должно еще знать, какъ учить, и не только знать тео
ретически, но уметь практически. Неудачные опыты нашего
учешя и воспиташя, кажется* должны были уже убедить

/

всехъ, что искусство воспиташя, какъ и искусство враче- 
вашя, требуетъ Долговременной спещальной, теоретической 
и практической подготовки. Мы считаемъ совершенно при- 
личнымъ и даже въ высшей степени полезнымъ, чтобы



духовныя лица могли стоять во главе не только народныхъ 
школъ, но быть наравне съ светскими лицами начальни
ками и главными распорядителями и въ другихъ высшихъ 
школахъ. Но для этого надобно, чтобы они, по своему 
общему образованш и по своему педагогическому подгото- 
вленш, были способны къ такой всесторонней воспитатель
ной деятельности. Однако состоите нашихъ духовныхъ 
училищъ, въ которыхъ совершенно нгЬтъ никакой педаго
гической подготовки, и даже отчасти способы преподавашя 
Закона Бож1я въ нашихъ светскихъ училищахъ, являются 
практическимъ доказательствомъ того, что наше духовенство 
очень мало знакомо съ педагогическимъ искусствомъ и въ 
этомъ отношети во многомъ еще находится на той сту
пени, на которой схоластика оставила искусство воспиташя. 
Вотъ почему мы считаемы необходимыми педагогическую 
подготовку, сообразную съ требоватями новейшей педаго
гики для лицъ, назначающихъ себя къ занятш духовныхъ 
должностей, если съ этими должностями желаютъ соеди
нить педагогическую деятельность.

Но если необходимо, чтобы духовныя |лица, посвящаюиця 
себя воспитательной деятельности, были хорошими педаго
гами, то съ другой стороны необходимо такъ же, чтобы свет- 
сюя лица, принимающаяся за воспиташе, особенно простого 
народа, были не только xopoiuie педагоги, но истинные хри- 
спане по своимъ стремлешямъ и убеждешямъ, насколько 
убеждешя человека доступны взору другихъ людей.

4.
О пользе, педагогической литературы.

Не всяшй педагогъ-практикъ долженъ быть ученымъ и 
глубокимъ психологомъ, двигать науку впередъ и способ
ствовать создашю, испытанно на деле и исправлению психо
логической системы: эта обязанность лежитъ вообще на 
иедагогахъ, потому что это единственный классы людей, 
для практической деятельности которыхъ изучеше духовной 
стороны человека является такъ же необходимымъ, какъ для 
медика изучеше телесной. Но отъ каждаго педагога-практика 
можно и доляшо требовать, чтобы онъ добросовестно и со-
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знатедьно выполнялъ долгъ свой и, взявшись за воспита- 
ше духовной стороны человека, употреблялъ всЬ зависящая 
отъ него средства, чтобы познакомиться, сколько возможно 
ближе, съ предметомъ деятельности всей своей жизни.

Педагогическая литература пред став ляетъ для этого мо
гущественнейшее средство. Она знакомитъ насъ съ психо
логическими наблюдениями множества умныхъ и опытныхъ 
пеДагоговъ и, главное, направляетъ нашу собственную мысль 
на тате предметы, которые легко могли бы ускользнуть 
отъ нашего вниматя. Если мы требуемъ отъ ремесленника, 
чтобы онъ думалъ о своемъ ремесле и старался познако
миться съ нимъ ближе, то неужели общество, доверяющее 
намъ своихъ детей, не въ праве требовать отъ насъ, чтобы 
мы старались, по мере силъ своихъ, познакомиться съ 
темъ предметомъ, который вверяется нашимъ попечешямъ, 
съ умственною и нравственною природою человека. Педа
гогическая литература открываетъ намъ широшй путь для 
этого знакомства... Педагогическая меры и методы воспита- 
шя очень разнообразны, и только знакомство со *всемъ 
этимъ разнообраз1емъ можетъ спасти воспитателя отъ той 
прямой односторонности, которая, къ несчастью, слишкомъ 
часто встречается въ педагогахъ-практикахъ, незнакомыхъ 
съ педагогическою литературою. И сколько зла можетъ 
сделать рутина одного такого педагога, если она ошибочна!

Педагогическая литература одна только можетъ оживить 
воспитательную деятельность, придать ей тотъ смыслъ и 
ту занимательность, безъ кбторыхъ она скоро делается ма- 
шинальнымъ препровождешемъ времени, назначеинаго на
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уроки. Она одна только можетъ возбудить въ обществе 
внимаше къ делу воспитатя и дать въ немъ воспитате- 
лямъ то, место, Которое они должны занимать по важности 
возлагаемыхъ на нихъ обязанностей. Педагогическая лите
ратура установляетъ въ обществе съ одной стороны пра
вильный требовашя въ отношеши воспиташя, а съ другой— 
открываетъ средства для удовлетворешя этихъ требовании

Педагогическая литература, живая, современная и об
ширная, вырываетъ воспитателя изъ его замкнутой усыпи
тельной сферы, вводить его въ благородный кругъ мысли-
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тел ей, посвятившихъ всю свою жизнь делу воспитания. 
Воспитатель, стоящгй въ уровень съ современнымъ ходомъ 
воспиташя, чувствуетъ себя живымъ, деятельными членомъ 
великаго организма, борющагося съ невгЬжествомъ и поро
ками человечества, посредникомъ между вс'Ьмъ, что было 
благородного и высокаго въ прошедшей. исторш людей, и 
поколгЬгпемъ новыми, хранителемъ святыхъ завгЬтовъ людей, 
боровшихся за истину и за благо. Онъ чувствуетъ себя 
живымъ звеномъ между прошедшимъ и будущимъ, могу- 
чимъ ратобордемъ истины и добра и сознаетъ, что его дело, 
скромное по наружности, одно изъ величайшихъ дгЬлъ 
исторш, что на этомъ деле зиждутся царства и имъ жи- 
вутъ целыя покол'Ьшя. Онъ видитъ, что вопросы относи
тельно его деятельности, рождаюицеся въ его мысляхъ, на 
которые пустая и суетная толпа, исчезающая безъ следа 
со всеми своими трескомъ и фейерверочными огнемъ, обра- 
щаетъ мало вниматя, занимаетъ зато тысячи благородиМ- 
шихъ умовъ, постигшихъ глубоко всю важность воспиташя.

Съ другой стороны, при существовали! педагогической 
литературы, всяюй воспитатель имеетъ возможность не 
ограничиваться тесыымъ кругомъ своей плодовитой дея
тельности. Его опытъ, мысль, которую онъ выработали въ 
своей практике, новый вопроси, родившШся въ его голове, 
все это не остается въ предЬлахъ его школы, или, что еще 
хуже, не умретъ въ немъ самомъ, но, появившись на лите- 
ратурномъ поприще, облетитъ все концы Россш, заглянетъ 
во все захолустья, где только есть школа, и вызоветъ со- 
чувств1е или споръ въ сотне его товарищей, дела которыхъ 
коснется мысль его прямо: она можетъ вызвать горячее 
сочувоте, прюбресть защитниковъ и перейти въ действи
тельность не въ тЬсныхъ пределахъ одного класса или 
одной школы, но въ обширныхъ пределахъ общественнаго 
образовангя целаго государства.

5.

Родное слово.
Люди долго пользовались богатствами родного слова, 

прежде чемъ обратили внимате на сложность и глубину
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его организма и оценили его значете въ своей духовной 
жизни. Да оценили ли и теперь вполиЬ'? Если судить по 
ходячимъ общественнымъ мнЬтямъ, по принятыми въ пе
дагогической практик^ пр1емамъ, по устройству учебной 
части въ различныхъ заведетяхъ, то нельзя не сознаться, 
что до такой оценки еще очень и очень далеко... А между 
тЬмъ языки, который даритъ нами народи, одинъ уже мо- 
жетъ показать нами, какъ безконечно ниже стоитъ всякая 
личность, какъ бы она образована и развита ни была, какъ 
бы ни была она богато одарена отъ природы, передъ вели
кими народными организмомъ... Не нужно еще быть боль
шими филологомъ, а достаточно сколько-нибудь вдуматься 
въ свое родное слово, чтобы убедиться, что языки народа 
есть ц'Ьльное органическое его создаше, вырастающее во 
всЬхъ своихъ народныхъ особенностяхъ изъ какого-то од
ного, таинственнаго, гдЬ-то въ глубин^ народнаго духа за- 
прятаннаго зерна. Языки народа, лучшШ, никогда не-увя
дающий и. в^чно вновь распускающейся цв^тъ всей его ду
ховной жизни, начинающейся далеко за границами истории 
Въ языкЬ одухотворяется весь народи и вся его родина; 
въ немъ претворяется творческою силою народнаго духа 
въ мысль, въ картину и звуки небо отчизны, ея воздухъ, 
ея физичесия явлешя, ея климатъ, ея поля, горы и до
лины, ея л^са и рйки, ея бури и грозы, весь тотъ глубо
ка й полный мысли и чувства голоси родной природы, кото
рый говорить таки громко въ любви человека къ его иногда 
суровой родин'Ь, который высказывается таки ясно въ род-

t

ной п'Ьсн’Ь, въ родныхъ наиЬвахъ, въ устахъ народныхъ 
поэтовъ. Но въ св’Ьтлыхъ, прозрачныхъ глубинахъ народ
наго языка отражается не одна природа родной страны, но 
и вся истор1я духовной жизни народа. Поколотя народа 
проходятъ одно за другими, но результаты жизни каждаго 
поколотя остаются въ язык’Ь, въ наслЗдае потомками. Въ 
сокровищницу родного слова складываете одно поколЪше 
за другими плоды глубокихъ сердечныхъ движенШ, плоды 
историческихъ событШ, в^роватя, воззр^шя, сл’Ьды прожи
того горя и прожитой радости,—словомъ, весь сл-Ьдъ своей 
духовной жизни народи бережно сохраняетъ въ народномъ
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словй. Языки 'есть самая живая, самая обильная и прочная 
связь, соединяющая отживппя, живущ1я и будущая поко- 
лгЬшя народа въ одно великое историческое живое ц'Ьлое. 
Онъ не только выражаетъ собою жизненность народа, но 
есть именно самая эта жизнь. Когда исчезаетъ народный 
языкъ, народа нгЬтъ болйе!.. Пока живъ языкъ народный 
въ устахъ народа, до тйхъ поръ живъ и народъ. И нйтъ 
насшия болйе невыносимаго, ’ какъ то, которое желаетъ 
отнять у народа наследство, созданное безчисленными по- 
колйшями его отжившихъ предковъ. Отнимите у народа все 
и онъ все можетъ воротить; но отнимите языкъ, и онъ ни
когда более уже не создастъ его; новую родину даже мо
жетъ создать народъ, но языка—никогда! Вымеръ языкъ 
въ устахъ народа, вымеръ и народъ. Но если человеческая 
душа содрогается передъ убШствомъ одного недолгов’Ьч- 
наго человека, то что же должна бы чувствовать она, пося
гая на жизнь многовековой исторической личности народа, 
этого величайшаго изъ всЬхъ создашй Божшхъ на земле?

Являясь, такимъ образомъ, полнейшею и вернейшею 
летописью всей духовной, многовековой жизни народа, 
языкъ въ то же время является величайшими народнымъ 
наставникомъ, учившимъ народъ тогда, когда не было еще 
ни книги ни школъ, и продолжающимъ учить его до 
конца народной исторш. Усвоивая родной языкъ, легко и 
безъ труда, каждое новое поколйше усвоиваетъ въ то же 
время плоды мысли и чувства тысячи предшествовавшихъ 
ему поколгЬшй, давно уже истлевшихъ въ родной земле 
или жившихъ, можетъ-быть, не на берегахъ Рейна и Днепра, 
а где-нибудь у подошвы Гималая. Все, что видали, все, что 
испытали, все, что перечувствовали и передумали эти без- 
численныя поколотя предковъ, передается легко и безъ 
труда ребенку, только что открывающему глаза на м1ръ 
Божт, и дитя, выучившись родному языку, вступаегь уже 
въ жизнь съ необъятными силами. Не условными звуками 
только учится ребенокъ, изучая родной языки, но пьетъ 
духовную жизнь и силу изъ родимой груди родного слова. 
Оно объясняетъ ему природу, какъ не моги бы объяснить 
ее ни одинъ естествоиспытатель; оно знакомить его съ ха-

ч



рактеромъ окружающихъ его людей, съ общоствомъ, среди 
котораго онъ яшветъ, съ его истор1ей и его стремленьями, 
какъ не могъ бы познакомить ни одинъ историкъ; оно вво
дить его въ народныя вЬровашя, въ народную noosiio, какъ 
не могъ бы ввести ни одинъ эстетики; оно, наконецъ, даегь 
татя  логичесшя понятая и философская. воззрЬтя, кото- 
рыхъ, конечно, не могъ бы сообщить ребенку ни одинъ 
философъ.

Ребенокъ, развитае котораго не было извращено насиль
ственно, по большей части въ пять или шесть лЬтъ гово
рить уже очень бойко и правильно на своемъ родномъ 
языкЬ. Но подумайте, сколько нужно знанш, чувствъ, мы
слей, логики и даже философш, чтобы говорить такъ на 
какомъ-нибудь языкЬ, какъ говорить неглупое дитя л’Ьтъ 
шести или семи на своемъ родномъ? ТЬ очень ошибаются, 
кто думаетъ, что въ этомъ усвоеши ребенкомъ родного 
языка дЬйствуетъ только память: никакой памяти не до
стало бы для того, чтобы затвердить не только всЬ слова 
какого-нибудь языка, но даже всЬ возможный еочеташя 
этих.ъ словъ и всЬ ихъ видоизмЬнешя; нЬтъ, если бы из
учили языкъ одною памятью, то никогда бы вполнЬ не 
изучили ни одного языка. Языкъ, созданный народомъ, 
развиваетъ въ духЬ ребенка способность, которая создаетъ 
въ человЬкЬ слово, и которая отличаетъ человЬка отъ жи- 
вотнаго: развиваетъ. духъ... Но этотъ удивительный педа
гоги, родной языкъ, не только учить многому, но и учить 
удивительно легко по какому-то недосягаемо облегчающему 
методу... Усвоивая родной языкъ, ребенокъ усвОиваетъ не 
-одни только слова, ихъ сложенья и видоизмЬнешя, но без- 
конечное множество понятай, воззрЬнш на предметы, мно
жество-мыслей, чувствъ, художественныхъ образовъ, логику 
и философпо языка, и усвоиваетъ легко и скоро, въ два- 
три года, столько, что и половины того не можетъ усвоить 
въ двадцать лЬтъ прилежнаго и методическаго учен in. Та- 
ковъ этотъ великий народный педагоги, родное слово 1).,

1)  B et приведенные отрывки изъ статей К. Д. Ушинскаго взяты im> 
его «Собранья педагогическихъ сочиненШ 1875 г.
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