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О цѣляхъ и принципахъ педагогики *). 

і. 

Общія задачи педагогики. 

і. Природа, какъ ішеа.іо воспитанія. Когда заходитъ • рѣчь о 
цѣляхъ й принципахъ педагогики, наши взоры часто обраща
лись и обращаются въ сторону природы: начиная съ эпохи Воз-
рожденія, раздается энергичный призывъ къ ней въ различныхъ 
варіаціяхъ и хотя онъ достигъ въ педагогикъ Рурсо, повиди-
мому, свЬего высшаго развитія, онъ не умолкаетъ совсѣмъ и до 
сихъ поръ и обладаетъ еще большой силой и для насъ. Конечно, 
противорѣчіе съ естествомъ, то, что мы называем* противоесте-
ственнымъ, ©сть нѣчто недопустимое и въ педагогикѣ, и въ 
жизни. Природа всегда останется тѣмъ матеріаломъ, съ кото-
рымъ мы должны ^читаться. Но указаніе * на природу какъ на 
образеііъ воспитанія для насъ совершенно не пригодно. И глав
ное основание этого отклоненія природы, какъ идеала, заключа
ется въ томъ, что природа какъ таковая лежитъ въ полномъ 
смыслъ- слова не только по ту сторону добра и зла, но и па ту 
стороны истины, красоты, святости и т. д.: -въ ней все только 
естественно и только; тотъ моментъ разумности и ігвлесообраз-
ности, который внесла въ пониманіе природы просветительная 
философія, какъ продуктъ естественнонаучной мысли получаетъ 
совершенно иной смыслъ, чімъ тотъ, который нуженъ,* чтобы 
природа могла быть для насъ образцомъ. Въ природѣ одни 
организмы гибнуть въ безконечномъ количествѣ, чтобы служить 

і) Статья эта—часть введеніякъ моей подготовляющейся къ печати.кннгѣ 
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пищей для друпіхъ; тигръ, растерзываюшій свдю ^ертву, нс 
добръ и^не золъ, онъ просто естествененъ и поступаетъ цѣле-
сообразно съ точки зрѣнія сохраненія своей жизни. Вт> прим-Ь-
иеніи къ человѣку ц-влесообразрость принимаетъ иной характеръ. 
ІІрежде всего .для него цѣлесообразность природы не можетъ 
служитъ образцомъ "уже потому, что онъ окружшгі себя про-
дуктами своего творчества, т.-е. искусственньши условіями; 

; даже сама природа должна была пройти и проходитъ въ ега 
рукахъ черезъ большую культурную обработку: злаки, фрукты, 
породы животныхъ и т. д., которыми пользуется челов'Ькъ, пред-
ставляютъ собои нс простой продуктъ природы, a взрощены 
силой человѣка, путемъ такъ называемаго культивированія. Да-
лѣе, человѣкъ, живя въ обществ-в, знаетъ хотя бы въ идеѣ рас-
цѣнку на добро и зло, пстину и ложь и т. д. и этимъ устана-
вливается -между нидіъ и природой непроходимая пропасть. То, 
что естественно для представителей животнаго царства какъ 
истыхъ дѣтей природы, для культурнаго человѣка является ча-
сто страшнымъ зломъ и убійственнымъ разруіііеніемъ, потому 
что онт» въ концѣ-концовъ ни шагу не дѣлаетъ безъ того, чтобы 
не налагать. на одно пёчать нравственно или логически цѣннаго, 

* a другое отвергать какъ зло, ложь, безобразіе и т. д;, хотя и 
то* и другое является съ естественно-научной точки зрѣнія оди-
наково естественнымъ и неслучайнымъ въ общей цѣпи развитія* 

. Въ природі; данъ матеріалъ, она есть^ фактъ, но въ "ней нѣтъ 
идёала, она чужда нормамъ, оігЦікамъ, въ природѣ всё рѣшается 
на почвѣ голой борьбы совершенно обааженныхъ инстинктовъ, 
сила абсолютно исключаетъ всякіе СЛ-БДЫ пр.ава, и та цѣлесооб-
разность, которая часто такъ соблазняетъ насъпри ловерхност-
яомъ наблюденіи, покупается съ человѣческой точ^и зр-внія не-
вѣррятно дорогой ц-ѣной. Чтобы взростить н-всколько единич-
ныхъ представителей, напримѣръ, животнаго или растительнаго 
царства, прйрода выбрасываетъ милліоны сѣмянъ, изъ которыхъ 
ростки даетъ ничтожное число, остальныя,—a йногда и всЬ— 
гибнутъ. Цѣлесообразность организма однихт» куплена непомірвю 
щедрыми жертвами: для выживанія немногихъ должны были 
погибнуть безконечно многіе,—въ этомъ смыслъ естественнаго 
отбора. Человѣкъ этимъ путемъ иттіі не можстъ и не должен-ъ, 

. хохя онъ и не освобождается отъ него вполнѣ;. онъ стремитс» 
вездѣ итти экономнымт, путемт»; его цѣлесообразность указыва-
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етъ большей частью на кратчайшее разстояніе, на наименьшу» 
затрату силъ при наибольшей продуктивности,—все т-ѣ блага, 
которыя возможны только для разумнаго мыслящаго существа. 
Наконецт>, все " завершается ГБМЪ, что міръ челов-ѣка значи-
тельно шире, ч-ѣмъ міръ естества. И прежде всего онъ раздви-
гается въ сторону идеаловъ, чего ему не можетъ датъ природа. 
Конечно, это не значитъ, что надо совершенно оставить путь* 
естества; какт. мы увидимъ дальше, требованія природы должны 
будутъ занядь равноправнос М*БСТО среди тѣхть условій, кото- , 
рымъ долженъ удовлетворять нормально воспитанный человвкъ, 
но для педагогическаго идеала природа абсолютно не подхо-
дигь. Цѣли человѣка, какъ продукта природыи культуръг, должны 
быть значитедьно богаче и иного характера. 

2. Односторонностъ опредѣленіл цѣлей педаюгики. Оставляя въ 
.въ сторинѣ* исторію этого вопроса, отмѣтимъ только, что боль-
ІБИНСТВО на&гБчаегь эти цѣли слишкомъ узко. Такъ Гербартъ 
видѣлъ цѣль педагогики въ воспитаніи «нравственной силы ха-
рактера» человѣка, Базедовъ стремится къ возможности «обще-
полезной ' "патріотической и счастливой "жизни»-, Фихте хочетъ 
воспитать гражданъ, ШлеЙермахеръ выдвигаетъ «способность къ 
совм-Ьстной жизни», y новогуманистовъ педагогическій идеалъ 
покрывается идеей гуманности, въ наше время-выдвигается идея 
національнаго воспитанія (ВувщтЪ, изт» • русскихъ педагоговъ 
она есть, напримНЬръ, • y Ушинскаго) и т. д. Вездѣ отм-вчается 
иногда правильная, но всегда односторонняя цѣль. ' Как> гово-
ритъ Бартъ '), Гербартъ—вравственный абсолютистъ, филантро-
писты—утил итаристы и эвдеионисты, новогуманисты—индивидуа- : 
листы, a Фихте и ШлеЙермахеръ поглощены соціальной- идеей.? 

Съ большей широтой, чѣмъ:у всБхъйхъ, цѣли восшшші? р*з-
сматриваются Кантокъ? онъ называетъ четыре задачи: і) дис-
шшлину, какъ укрощеніе дикосга; 2) культуру, поді которой 
онъ понимаетъ прививку знайій, з) цивилизацію, какъ во.спиха-
ніе соціальныхъ привычекъ, и 4)'Морализированіе,—подъ нимі 
онѵ шіѣетъ вѣ виду воспитаніе нравственнаго характера. Этим^ 
задачи педагогики раздвигаются далеко за предѣлы касой-либо 
одной частной цѣли, и мы должны пойти дальше по тому путзи, 
который намѣчается Кантомъ въ ега педагогикѣ. Для исчерпи-
ваюшей характерисдаа: «ГБЛРА И принциповъ педагогики мы <ще 

J) „Elemente .der Erziehunĝ — ynd "Ünterrichtslehre*, 1912, стр. 4--
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не готовы: y насъ нгѣтъ самаго главнаго,—стройнаго, до конца 
продуманнаго философскаго дііросозерцанія; мы въ наше врелія 
находимся какъ бы на философскомъ перепутьи и потому и въ 
этоліъ очеркѣ намъ приходится ограничиться обіцими контурами 
и гѣмъ минимумоМъ, который даегь возможность разсмотрѣгь 
основныя педагогическія проблемы. 

3« Общій критерій жизнеспособности и человѣчности. Всв ц-ѣли, 
которыя можетъ преслѣдовать человѣкъ, распадаются по ихъ 

- источникамъ прежде всего на два крупныхчь класса: однѣ изъ 
нихъ диктуются фактической д-вйствительностью, другія—поро-
ждаются міромъ идеальнаго порядка. Какъ мы уже отмѣтили 
коротко въ предыдущемъ изложеніи, человѣкъ значительно обо-
гатилъ . свой мір-ь въ культурномъ развитіи: надъ міромъ про-
стыхъ фактовъ подымается, помцмо міра культуры какъ вігѣш-
няго устроительства, міръ широкой мысли, міръ сознательныхъ, 
стремленій къ признаннымъ гдѣнностямъ и благамъ, міръ идеаль-
ный. Такимъ образомъ, человѣкт» обращенъ или причастенъ къ 
двумъ мірамъ: міру фактическому и міру идеальному, и вмѣстѣ 
съ ГБМЪ и ІГБЛИ и принщшы педагогики носятъ' тотъ же двой-
ственный отпечатокъ: для то.го, чтобы быть жизненной, педаго-
гика должна соединить ихъ въ цѣльную теорію, не впадая ни 
въ ту, ни въ другую односторонность. Съ фактическими усло-
віями человѣка заставляегь считаться инстннкгьсамосохраненія 

• ато какъ бы дань своену животному происхожденію; но это 
самосохраненіе не натголняетъ всего существрванія челов-ѣка и 
онъ ищегъ его въ духовномъ прогрессй, a отсюд-а вырастаетъ • 

•требованіе считаться съ велѣніями идеальнаго порядка. При 
:;• пренебреженіи первыми мы висимъ въ воздух-ѣ, утрачиваемъ 

почву подъ ногами, при игаорированіи вторыхт.—мы спускаемся 
на уровень животнъахъ, только еще болѣе изощренныхъ и потому 
еще болѣе опасныхъ хиіднйковъ. Въ томъ и въ другомъ кроется 
ложь разорваннос!ги п правда лежитъ въ сочетаніи их*ь: быть 
человѣкомъ—значитъ не только быть полнымъ идеальныхъ стре-
мленій, но и быть жизнеспособныдгь. Поэтому въ педагогйк-в 
принципы и руководящія идеи должны провѣряться в*ь общемъ 
йе односторонними, a двухсторонними м-врилами: они должны 
удовлетворять требованіямъ жизнеспособноспш и человѣчности въ 
широкомъ СМЫОГБ этого слова, которое мы насыщаемъ требо-

' ніями идеалыіаю хар^ктера. *" \-
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4- Плюрализмг цѣлей, Конкретно, ъъ живой дѣйствительности 
царство цѣлей не поддается -учету. Индив.идуальность и тутъ не-
исчерпаема и каждый человѣкъ идегь своими путями, ищетъ 
своихъ цѣлей. Какъ справедлйво отмѣгилъ Вильманъ !), наши 
цѣли не только сознателышя, но, наоборотъ, амотивы дѣятель-
ности представляютъ сложную ткань сознательныхъ желаній, по-. 
луясныхъ влеченій, безцѣпьныхъ позывовъ». Освѣтить тайники чело-
вѣческихъ стремленій не можетъ не тдлъко наука, но и самъ чело-
вѣкъ, если и осмысливаетъ многія свои прбужденія, то часто только 
post factum, послѣ гого какъ онъ на нихъ смотритъ какъ на нѣчто 
минувшее. Да педагогик^ и н-̂ тъ необходимости стремиться къ 
распознанію этихъ идивидуальныхъ цѣлей, потому что ея задача 
готовить не къ данному опредѣленйому момемту, a она должна 
считаться ст> возможностью всякаго рода слгѣнъ; ея дѣло помочь 
человѣку вырости въ существо, способное противостоять капри-
замъ и волнамъ жизни, часто уносящимъ насъ далеко отъ того 
пути, на которомъ мы разсчитывали быть въ дѣтствѣ. Кто гото-
витъ своихъ дѣтей къ зар^нѣе индивидуально фиксированной 
роли и условіямъ, тотъ несомнѣнно подрываетъ ихъ жизнеспо-
собность, a съ нею уничтожаетъ и возможность служить гуман-
ностц, то-есть погр-вшаегъ противъ основного только что ука« 
заннаго принципа. Такимъ образомъ, педагогика ъъ. данномъ 
случа-ѣ не можетъ не; стоять на почьѣ множественности цѣлей 
по содержанію. Если бы даже онѣ намъ бы.лй нужны въ педа- . 
гогикѣ, разсудокъ не мопь бы дать намъ на вопросъ о нихъ 
удовлетворительнаго отвѣта. " - - . • .-•'. ^ѵ. 

5. Относительный[характеръ ціЬлей по ихъ содероШнію. Но и * 
общія цѣли по ихъ. содержанію обладаютъ. толькр относитель-
нымъ характеромъ^ То, что подходитъ одной эпохѣ, можетъ не 
удовдетворять.другой: кіісъ средства, такъ и ц-вли.педагогики .' 
должны эволюціонировать вмѣстѣ съ жизнью* Борясь съ; хао- .; 
сомъ и безформенностьіо,.мы никогда не должны.забывать, что/°-
жизнь плохо миритсясъ неподвижно/фиксироваными, застыв-
шими формами, все-равно, будутъ ли это старыя, консерватив- . 
ныя или новыя, очень радикальныя формы: когдафррма ртстала 
отъ роста содержанія или опередгіла его, подгоняемая негерпѣ- : 

*) Дидактика какъ теорія образованія вѣ ея отношеніи КѢ СОЦЮЛОГІИ, 
т. II,' стр. 3* 
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лпвымъ.радикализмомъ, получается одинаково ненормальное явле-
нк, ііотому что для жизни нужно ихъ. соотвѣгствіе. Такимъ 
ѳбразомъ, и педагогическія Ц-БЛІІ, пока р-вчь пдегь о нихъ1 

со стороны .гаъ содержанія, могутъ быть опредѣлены только 
относительно. Въ абсолютной формѣ мы можемъ установить 
приндипы педагогики, только отвлекаясь отъ ихъ содержа-
н-ія и сосредоточивъ все свое вниманіе на ихъ формальной 
сторонѣ. 

6. Четыре точки лрѣнія на человѣка. Въ сложной сѣгп тѣхъ 
отнгошеній, вт. которыхъ живегь культурный цивилизованнын 
человѣкъ, дѣйствитсдьный объекгь современнаго культуро-педа-
гогическаго возд-вйствія, МЫ можемъ смотр-вть на него въ об-
щемъ съ четырехъ точект» зртшія, которымп и нам-вчается рядъ 
соотвѣтствующихъ требованій къ воспитанію п обученію. Прежде 
зсего человіжъ является природнымъ существомъ, членомъ всс-
общаго царства природы и какт. таковой онъ, конечно, подчи-
иенъ веѣмъ естественішмъ законамт.. Какъ бы далеко онъ ии 
подвинулся впередъ въ своемъ развитіи, своимъ гІ;ломъ во вся-. 
конъ случаѣ онъ остается неразрывно связаннымъ съ природой 
и животныиъ царствомъ. Но этимъ его существованіе не исчер-
пывается. Онъ живетъ не одинъ, a въ цзвѣстной грушгБ,~въ 
семьѣ, обществѣ, государствѣ и т. д.-Оаъ выступаетъ передъ 
нами, говоря короткр, какъ соціальная личность. Но и этимъ 
еще не покрываются всѣ стороны его жизни: развитой культур-
ный человѣкъ живетгь еще сферой своихъ индивидуальныхъ 
потребностей- и интересовъ, воля сго не только ссціальна, но и 
индивпдуальна, то-есть человѣкъ • выступаетъ передъ нами какъ 
индивидуальная личность. И, наконецъ,'живя въ царствѣ духов-
нйхъ йнтересов-ь, личиаго индивидуальнаго и общественнаго 
творчества, люди входягь еще въ качествѣ членЬвт» въ мірт, 
культуры аъ высшемъ значоніи этого слова; здѣсь человѣкъ вы-
ступаеть. передъ нами какъ члеігъ культурнагБ дѣлаго. Такимъ 
образомъ, педагогика дрлжнаг.воспитать человѣка: 

і) какъ естественное существо (част^ природы), 
2) какъ соцісиьную личность (*члена семьи, общества, госу-

дарства), 
3) к а к ' ь индивидуалъиую личность и • 
4) к а к ъ кулыпурную личиость (члена царства духовнсмі 

культуры). ѵ . 1 - . - . , ' • ' 
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Конечно, и тутъ мы должны добавпть,- что мы прибѣгаёмъ 
псь искусственной изоляціи этихъ сторонъ человѣка, что ъъ 
Ж»зни он-в оказываются неразрывно связанными другъ съ дру-
гомъ, но для выясненія вытекающихъ изъ нихъ требованій мы 
въ педагогик-в, какъ это вынуждена д-влать всякая тёорія, раз-
смотримъ ихъ отдѣльно. 

"}. Требованія, вшпекающіл изъ понлтгя человѣіса> какь еше-
стееннаю существа. Современная психологія, a съ нею *и наша 
ледагогика исходигь изъ идеи гЬсной связи тѣла и духа въ ихъ 
функціяхъ какъ изъ своей рабочей гипотезы. Они обусловли- • 
ваютъ жизнь другъ друга по крайней мѣрѣ въ этомгь земномъ 
.мірѣ, и какъ бы мы далеко ни шли въ сторону духовнаго утон-
ченія, намъ нужно считаться съ нормальной жизнью гвла. Оно 
долукло бьіть нашимъ другомъ, a не врагомъ не только въ об-
ласти здоровья нервов-ь, но и крѣпости, выносливости, физиче-
ской силы. Тѣлесныя изнѣженность и слабость вредны не только 
въ нравственномъ отношеыіи, но онѣ могутъ тяжко отзываться 
и на процессахъ интеллектуальнаго характера, прежде всего на 
вниманіи, a черезъ него и напамяти, на сферѣ воспріятія и во-
обще на всей сферѣ мышленія. Общее требованіе въ. интересахъ • 
педагогики можно'формулировать въ требованіи эдороваЮі сгільно. 
развштпо, красиваю, вынослиыііо тѣла. Зто область, въ коіорой 
педагогика ТБСНО соприкасзотся съ физіологіёй и гигіеной, дйк- -. [ 

•туюіцими.опредѣленные пути для здоровой жизни, ухода за нимъ :
 : 

и т. д.^.и намъ въ дальнійшемъ прид^тся неразъ возвращатьея j 
к,ъ этой тем-fe, выявляя связь отрицательныхъ явленій въ обласх^; " 
душевной жизни съ фиаическимъ нездоровьёмт». Вообще^же* мы. ; 
"зд-Ьсь" должны подчеркнуть, что разработанный отвѣтъ на Івб-;.•;"•' 
просъ о восііэтаніи здороваго тѣла какъ основного условія здо- • 
ровья духа, йамъ можетъ дать только педагр^іески образотан-; " 
ный врачъ-гигіенистъ, какъ. и вообще сотрудничество врач£й въ;1: 
педагогической теоріи и практикѣ является: насущныыіъ -требо-, ^ 
ваніемъ для дѣйствительнаго оздоровленія всей :сферы восднга-
нія и обученія, Обсуждая педагогическіе м-ѣры и путнс, мьг все? f 
•гда должны чутгко прислушиваться къ ихъ грлосамъ и внймаі 
тельно относиться къ вопросу о иожьі как^ отзовется та или •{ 
иная педагогическая мѣра или методъ йа физическомъ ддоровьіі • 
нашихъ питшцевъ, твердо помня, пто въ тѣлѣ, вть б&бенности ^ 
шъ органах^увсЦЬѢ, мы іімѣемъ передъ: собой настсявдщл. ла-Щ 
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средниковъ и проводниковъ впечатл-внійсо всѣхъ сторонъ жизни 
иміра. Какъ ни элсментарно это требованіе, a на него прихо 
дится указывагь, потому что въ д-БЙствительной жизни въ школѣ 
и до сихъ поръ еще очень мало считаются съ этими требова-
•ніями и физическое здоровье, это важное богатство, расхища-
ется и расточается такъ, какъ будто наша задача совпадаетъ 
съ средневѣковой и заключается въ стремленіи умертвить плоть, 
чтобы освободить духъ,—вспомнймъ только о переутомленныхъ, 
безжизненныхъ, худосочныхъ лицахъ огромнаго количества уча-
щихся дѣтей. И все это совершается въ то время, когда мы ио-
емъ дифирамбы свободѣ личности,' a между тѣмъ эта свобода, ' 
"по крайней м-врѣ, свобода выполненія стоигъ въ тѣсной зави-
симости отъ здоровья и развитія гѣла: онк во многихъ отношет 
ніяхъ и въ извѣстныхъ предтзлахъ стоятъ почти въ прямо про-
порціональномъ отношеніи. Вотъ почему мы въ педагогщѣ, раз-
бираясь съ отдѣльньіми вопросами ея, никогда нс должны упу- , 
скать изъ виду и эти требованія. 
. 8. Необхооимость примиреніл сь нецзбіьжными актами природи. 
Но этими элементарными требованіями восиитанія тѣлесно здо-
рораго, сильнаго и выносливаго человѣка, требованіями чистотыг 
уміренности, нормальной жизни и т. д.,-всего того, что дик-

. туется гигіеной, вопросъ далеко не исчерпывается. У природы ' 
есть свои неуклонныя, неустранимыя требованія и пренебре-
женіе къ нимі искупается утратой жизнеспособности. Поб-вж-
дать .природу мы можсмъ не прямымъ путемъ, a только подчи-
няясь ея законамъ*, гдѣ.это неизбѣжйо и, комбинируя ея силы , 

Ідругъ противъ друга, гдѣ это возможйо. И воть на этой гіочвѣ 
.выраетаетъ для педагогики отвѣтственная/тяжелая 'задача огра-
дить' челов-ѣка соотвѣтствующидіъ воспитаніемъ отъ конфликта 
.съ неизбѣжнымц актами чедовѣческой жизни, не дать возникнуть 
„бунту противъ природы", въ которомть человѣкъ идегь на пря-
мую преждевременную гибель. Для жизнеспособности необхо-
димо цримиреніе-съ неизбѣжными актами.природы и это при-
миреніе въ безболгвзненной сравнительво формѣ дается индивиду 
тодькр, если мы позаботились о немъ съ дѣтства. Приведемъ 
для примѣра отношеніе многихъ современныхъ людей къфизіоа 

. логическому акту насыщенія, къ дѣторожденію, къ смерти и 
т. д. В-ъ этомъ отношеніи мы идемъ' какъ-то слѣпо, вскармли-
вая и въ дѣтяхъ плохо осмысленное огвращеніе къ „животному 
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насышеяію", къ роли „самки, насѣдки", абсолютно нежизнен-
ный и болѣзненный ужасъ передъ смертью и т. д. Что дасгь. 
человѣку это возмущеиіе и ужасх? Литература и жизнь сог-
ласно указываютъ на то, что тутъ подготовляется гибель лич-
иости: жизнь ясмедленно начинаетъ принимать характеръ все 
наростающаго мученія, завершающагося, какъ своимъ посл-вдо-
вателЬнымъ виводомъ, добровольнымъ уходомъ изъ жизни. И 
школа и воспитатели должны всѣми силами бороться противъ 
такосо нежизненнаго отношенія къ неизбѣжнымъ процессалгь 
природы. Въ вопросѣ о воспитаніи дѣвочекъ, напримѣрь, этогь 
АЮТИВЪ долженъ выступить во всей своей силѣ; безъ него нѣть 
правильнаго рѣшенія вопроса о нашей школѣ, если оча хочетъ 
быть жизненной; дѣвочки въ большинствѣ своемъ станутъ жен-. 
щинами ті матерями/и тЬ, кто ставитъ для нихъ на дѣгорож-
деніи печать грязнаго, животнаго а-кта, кто въ материнствѣ ви-
дитъ только.актъ самки, тотъ являетея злѣйшимъ врагомъ жен> 
щины, подготовляя въ ея душѣ надрывъ, которому въ ковцѣ 
концовъ будетъ принесена въ жертву ея безігвльно загубленная 
жизнь. йначе переживается тотъ же актъ, когда воспитатели, 
люди и среда одѣли его ореоломъ истиннаго материнства, че-
ловѣчности, любви и уважейія и тотъ же. самый актъ, отра-
вляющій при ненормальномъ вос.питаніи всю жизнь челов-іжа, ^ 
рождаетъ подъеиі», силы,; жизнеспособность й жизнерадостность. 
То, что въ естественнойу жизни человѣка неизбѣжао, должно ' 
быть дано уже-съ'дѣтствавъ сіюкойной по возможности ра-
зумнс^ окрашенной и : впЪлнѣ пріемлемой фордгѣ. Такъ, наше 
отнощеніе къ; смерти.рКаіеьннтаинственна и ни непонятна чело-
вѣку мысль о "небытіиѴ:доАжно одѣться въ ту простоту и есте-
ственность, сь какой къ этрму акту относится простой народъ: 
Въ етомъ отношеніи простолюдина кроетс я глубокій здоровый 
смыслъ, потому. что; такое здоровое отношеніе къ смерти. явг 
ляехся необхрдиішмъ.;усл<>віемъ полноты яувства жизни. Вѣдь, -
и тугь наша культурная жизнь породила мноіго уродливаго>* 
когда человѣкъ^ охвачей і̂Й :. паничёскимъ ужасомъ, " не " только «е 
'умѣегь умереть по^челрв^чески, но, что самое важное, прдъ 
давленіемъ своего ненармалшаго сграха онъ пропускаетъ мимо 
себя дѣйсівительнуіоі »шзнь. Смерть придетъ ѣъ свое вреыя не-> ." 
избѣжйо, -ja'o іакжё, неизбѣжно проходитъ и жизнь и назадъ 
уік.еневозвращаетсяіч^елов-Бкъ,укотораго развито здоровое.чув*-
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ствожизни,неможетъ,недолженъиспытыватьэгихъболѣзненныхъ 
ітереживаній; при нормальныхъ условіяхъ онъ какъ гіутникъ, 
прошедшій болыиую дорогу и повидавшіп много и хорошаго 
и дурного, почувствуетъ въ концѣ-коицовъ усталость іі, закан-
чивая свой жизненный путь, см-вло встрѣтнтъ смерть. То, что 
дано природой въ неумолЪшой неизмѣнной форлгЬ, должно быть 
»гринято человНзкомъ, каі-л, нѣчто естественное, бсзъ болѣзнен-
наго страха и сѣтованій. II пусть намъ нс указываютъ на то, 
что чувство. страха присуще имснно здоровому животіюму: чс-
лов-іжъ и тутъ долженъ стать выше животнаго. Онт>- долженъ 
г>ыть въ зтомъ смыслѣ въ идеалѣ всегда сильн'Ьс сліерти. Ан-
тичньій. міръ даетъ намъ и въ :>томъ случаѣ прекрасные образиы, 
найдя истинный мостикъ кт. челов^чсскому и божественному въ 
элементѣ красоты-, Красота, присушая прирсдѣ, должва освя-
іцагь [і физическую ;килнь человѣка и закатъ этой жійни дол-
женъ ' быть такъ ж^ краспв-ь, какъ онъ восхищаетъ чуткихъ 
людеи въ закатѣ солнца. Въ этомъ ошслтз въ античномъ язы-
чествгк есть доля непреходяідей візчной лравды и культурное 
ісловѣчество, все.еше не освободившееся до коица отъ сред-
невѣкрвыхъ тенденцій, должно вобрать въ свое сознаніе какъ 
гіостѳяняый. элементъ идею красоты, ,въ частност-итѣлесной кра-
corUf въ сферу цѣяей педагогики, т.*е. мы должны -стрегяиться 
взростуть человѣка, ліе только здороваго, сильнаго, вйносливаго, 

•-жизнеспособнаго тѣлесно, способнаго понимать и принимать 
ирироду, гд-fe это необходимо, но и красиваю,- Ивотъ,совершая 
свой жизнённый 'путь, a дозже и заканчивая егр, человѣк-ьдол-
ікенъ остаться вѣренъ своему истинному челов-вч^скому досто-
инству и не.искажать себя и своей жизни гришса*ми болѣз-
ценнаго страха. СНвоспитаніи такого отношенія должна поза« 
ботиться щгсола,- окраіпивая вссь матеріалъ, гдѣ дНзти сталкива-

)тся съ неизб^жними, необходиліьши актами природы, которые 
имт> рано нлй поздно* приде^я пережить, въ-примиряющій, про-
стой естественный ЦВ-БТЪ. Въ этомъ отиошеніи воспитатель мо-
^e-^oieïhi много дать д-ѣтямъ на естес?венно-научной почвѣ. 
^ г СоціалтыА требованія въ пстгюшкіь. Какт> „общественное 

животное". челов-ѣкъ подчиненъ условіямъ общественной жизни. 
Псторія іі соціологія поучаютъ насъ, что /-на первыхъ порахъ 
общественной, жйзни чело.вѣчества индивидъ поглощается цѣ-
ликомъ обществомъ, въ которомъ, онъ живетъ; отд-ѣльно вг ду-
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ховномъ смыслѣ оыъ какъ бы совсѣмъ не существуегь, и только .• 
постепенно съ культурнымъ ростомъ'у индивида какъ^чдена " 
обідества вьіростаетъ-хознаніе самого еебя какъ отд-влыюй лич- ' 
ности, но и тогда онтГ не освобождается отъ жизни въ обще-
ствѣ. Человѣкъ, какъ изолированный индивидъ, съ точки зрѣнія 
дѣйствительной жизни и* его д-вйствительнаго развитія является 
несомн"Бнно фмкціей; онъ реаленъ только въ обществ^, какъ -
мм это коротко постараемся налгвтить дальше, и о вослитаиіи ' 
его можетъ идти рѣчь только въ обществѣ, которое заинтерс-
совано въ характер-Б индивида, въ его соотвѣтствующей подго-
товкѣ къ жизни, a главное въ н^^равленіи его 'воли въ соа,іа.іь-
ную сторону. Такъ какъ общество сильно единствомъ, TQ въ 
идеалѣ оно стремится и должно стремится кт» согласованію, какъ 
своихъ частей, такъ и всегог ідѣлаго; оно стремится прежде 
всего выростить y каждаго-индивида соціальную волю 1) и воору-
жить щндивида, необходимыми средствами для осуществленія ея 
въ жизни. Тутъ человѣкъ выступаегь какъ членъ семьи, "обще-
ства, государства и" вездѣ къ нему предъявляется требованіе, 
чтобы ойъ умѣлъ блюсти интересы другихъ сочленовъ, обладалъ 
цѣлыпъ рядомъ соціальныхъ пріівычекъ, начиная съ чисто ВН-БШ-, 
няго, такъ называемаго: цриличнагр поведенія, и чтобы он*ь, сли-
вая' свои • йнтересы съ общиііи или даже попускаясь ими въ 
полъзу общественньіхъ иытересовъ," ум"Блъ жертвовать, ГД-Б; ЭЩ~ 
нужно, рсѣмъ для общества^ дажег своей жизньюѴ При нару-

' шеніи этихъ требованій йыррстаетъ' ц-Ьлый .ряд-в " столкновеній, 
которыя дѣлаютъ жизнь./съ людьми. въ обществѣ тягостной , 
или прямо невозможной. К чѣмъ кудьтурніе 'общество,- т4мъ 
больше оно будетъ настаивать ііа соблюденіи индивидомъ того 
МРінимума условій, беэъ. которыхъ жизш, въ обществѣ немыслима.. 
.Такъ общественная жиз дь требу егъ ••' грсподетва "общихъ инте-
ресовъ надъ ивтдивидуальниші, такъ что когда! они приходдтъ..;, 
въ конфликтъ, индив^гдъ доіженъ жертвовать своими въ пользу 
общііхъ. Тикъ общсствртрёбуегь уваженія къ праву и. заыоі̂ уі ; 
устаыавливаетъ цѣлый .рядъ нравственкыхъ велѣній и т. д.., къ 
ко^орымъ яьі еще вернеліся въ дальнійщемъ излоікеніи. Всѣэти";,• 

" требованія можао былсі бы объединить ;съ нѣкоторой иатяжкой 
., яодъ понятіемъ соціальцой солыдарности. Все это конечно -ука-

і) См. Етгорпъ „Соціальная педагогика*. * . "**-
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зывастъ на то,' что и съ точки зрѣнія общества индивидъ дол-
женъ выростать въ д-вятельную силу; соціальная воля, въ ко-
торой заинтересовано общество, какъ всякая- другая, обнару-
жпвается только дѣятелънымъ путемъ, человѣкъ такимъ обра-
,'зомъ входитъ въ общество только въ качеств-fe трудовой еди-
ницы, только какъ бореиъ за общее дѣло, какого бы характера 
оно ни было. Поэтому не только.интересычеловѣка, какъ есте-
ственнаго существа, требуютъ воспитанія его какъ активной силы, 
по и соціальные интересы диктуютъ то же условіе, опред-ѣляя 
при этомъ направлсніе этой д-вятельности въ соціальную сторону. 

іо. Два направленія индивиОуализпціи. Но уже самре развитіе 
общества ведетъ насъ дальше къ двумъ слѣдующимъ сторонамъ 
жизни человѣка. Развиваясь, постепешю диффсреіщируясь, охва-
тывая все большіе круги людей, культурное общеетво все боль-
ше усложняетѴсвои.задачи. Индивидъ,сочленъ обществаѵпрежде 
сстественно утопавшій въ массв и исчерпывавшій свою жизнь 

• ся интсресами, теперь все больше выдѣляется иаъ нея, y чле-
новъ общества оказываются не одинаковыя задачи и не одина-
ковыя условія ихъ вьшолненія, такъ что въ наше время обще-
ство предъявляетъ къ индивиду больщія требованія въ отиоше-
ніи са.чостоятельноши и самодѣятелъноспш, такъ какъ оно 
возлагаетъ на человѣка часто вполнѣ ішдивидуальныя задачи. 
На тотъ-же путь указываютъ условія нашей хозяйственной жйзни, 
гдѣ люди борются за существованіе. отдѣльными индивидуаль-
ными' единицащ. Сообразно съ этимъ' индивидуализируются не 
трлько фактй$і£кія требованія, но и требованія йдеальнаго гю-

:* рядка, такъ ісакъ ішдивиду приходиТся опредѣлять нравствен-
• -ную, эстетическую, культурную ц-ѣнность своей жизнедіятель-

ности въ индивидуализированныхъ условіяхъ. II вотъ, такимъ 
образомъ, человѣкъ прорываегь рамки своего исключительнаго 

/ соціальнаго существованія въ двухъ нацравленіяхъ: онъ стре-
. мится развиться какъ индивидуальность и какѣ культурная лич-

ность, которія также должна быть индивидуальной. 
іг . Требованіеличной ждивидуализацѵи. Какъ простая индиви-

дуальность челов^къ должев/ь стремиться выявитьвсе богатство, 
заложенное въ немъ природой. Побуждаемый обществомт. всту-
лить на путь развитія своей индивидуальности, человѣкъ поне-
многу повыіцаетъ ц-внность индгівидуальныхъ, неповторяющихся 
чертъ въ своихт* глазахъ и готовъ перейти въ крайцость прл-
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наго отрицанія законности соціальныхъ требованій, считая, что 
они наносятъ ущербт» росту егр индивидуальности. На этой 
почвѣ и выросла та волна крайняго индивидуализма, которая 
провозгласила идеалъ выявленія и „изживанія" ВСБХЪ СИЛЪ че-
ловѣка задачей всей его жизни. Тогда и воспитайіе должно 
позаботиться тольКо о томъ, чтобы устранить всѣ сглаживающіе 
факторы и поддержать развитіе ТГндивидуальнаго. вн-ѣ зависимо-
сти отъ какихъ-либо другихъ критеріевъ, кромѣ стремленія вы-
явить всю полноту индивидуальныхъ .душевныхъ и т.ѣлесныхъ 
силъ человѣка. 

12. Требованге ішдивидуа.ѣнаю твфца кулътуры. Мы уже ука-
зали на то, что прн крайнсмъ развитіи требованія воспитанія 
индивидуальности, назрѣваетъ непримиримый р*ѣзкій конфликтъ 
съ соціальными требованіями. Выявляя себя какъ индивидуаль-
ность, человѣкъ и тутъ не можетъ, переставъ быть простымъ 
животнымъ, не. быть существомъ, преслѣдующимъ опредѣленныя 
ІГБЛИ: развивая свою индивидуальность, онъ долженъ осуще-
ствлять ее дѣлтельнймьщт&жъуі, постепенно подвигаясь впереДъ, ' 
онъ поставитъ свои силы на служеніе извѣстному идеалу кра-
соты, добра, йстины и т. д., гвмъ болѣе, что для признанія вм-
явленія. своей индивидуальности за истинный пугь, надо j no 
меныііей мѣрѣ признавать истину, какъ приншшъ/ a изживанІе 
въ интересахъ красоты и творчёсхва прекраснаго. предполагаетъ 
красоту, какъ :абсолютную ц^нность. Отсіюда начйнаётся огра- , 
ниченіё йндивидуальнаго развйтія и оцѣнка индивидуальныхъ, . 
сторонъ на .цѣнныяй не цѣріныя. На тотъ же; путь ведеН и >. 
развитіе рбществаѵ Въ.;его развитой формѣ^шо явл'яётся обла-
дателемъ. все повышающаюся культурнаго, духовяаго . бо.гатства 
въ ВИД-Б наук.и, иЬкусства н продуктовъ ихъ творчества *С со?,і, 
зидателемъ -яоляется бтдѣльный индивидъ.Такйаіъ образомъ, » • 
'интересы общества тодкаютъ человѣка ра путь развитія йнди- . 
видуальныхъ стдронъ, но только тѣхъ, которыхъ требуетътвор-
чество іеулЪтурьі въ; широкому смыслѣ слова, т.-е. здѣсь насъ 
встрѣчаетъ трёбованіе воспитать птрца кумтуры. _ '• & 

Такінмі. образомть, еслимы объединимъ всѣ эти требованія j 
подъ понятіеміь личностл, то можно сказать, что педагогикѣ въ 
общемъ ставатся'задача'указать средсгва й путц къ воспитанію 
челов^ка, какъ тѣлесно и духовно шідивидуалъно есесторонне раз-
еитой, силъпой, жизнеспособ?іойу соційльнойу самодѣятелыюй, цуль* 
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турно-творлеской, правственнои си.ш. Всѣ эти гіризнаки можно 
уложитъ въ понятіе іньлшоіі личностщ потому что попытка на-
мѣтить рѣшеніе вопроса о irk/іяхъ ведетъ къ нему тірямым-ь пу-
темъ. Но тутт> возникаетъ та роковая проблема, надъ которой 
мйого в-ѣковъ ломаетъ себ̂ ѣ гслову челов-ѣчество и на* которую 
мы указали раньше: не становится ли понятіе ц-вльной личности 

. немыслимымъ, тдкъ какт> въ него входятъ исклгочающіе другъ 
друга элементы? Какт> примирить иптересы^шдивида,' общества 
й культуры? Какъ совмѣстить индивйдуальное самосознаніе сь 
возможностью общественной солидариости? Не болѣетъ лті какъ 
разъ наше общество ихъ разладомъ? Какъ ни сложенъ этотъ 
вопросъ и какъ ни мало еще мы готовы къ его окончательному 
разрѣшенію, но обойти его мы не можемъ и въ данномт» очеркѣ/ 
потому что это проблема первостспенной важности и для педа-
гогики, теоріи о воспитаніи ГБХЪ самыхъ личностей, изъ кото- <. 
рыхт. слагается общество. Поэтому мы дальше и попытаемся в ъ / 
савшхъ общихъ чертах-ь намѣгить то р-ѣшеніе, которое предста-
вляется намъ наиболіе правильнымъ. 

' II. . . ' 

Цѣльная личность, какъ идеалъ воспитанія }). 
• • * • " - • % , . • ' " • 

; г'.і..3жченібидеи личности'вь пагие времл. Въ понятіи личности 
-, кроется для насъ громадный притягательный фактѳръ. Сколько 

бы ни упрекали наше.'время въ отсутствіи крупныхъ.оригиналь-
і ныхъ личиі.остей, • подчеркиваніе идеи личности, исключительное 

вниманіе кт> нёй является однимъ изъ наибол-ѣе характерныхъ 
лризнаковъ нашего времени. Древній античный міръ, можетъ 
быть, умѣлъ создавать сс своей жизнью и отношеніемъ къ 
міру, средніе вѣка сознатсльно подавляли ее; новое же время 
начало въ полномъ смисл-h упиваться ею уже въ эіюху Возро-
жденія. Въ наше. время эта идея насыщается всѣмъ богатствомъ 
надеждт. и чаяній и всей ПОЛНОТОІІ тоски современнаго культур-
наго челов-ѣка по идеальному; нѣтъ поэтому ничего удивитель-
наго- въ томъ, что она обвѣяна глубокимъ чувствомъ близости 

мі теплоты для нашего сознанія. И педагогика чутко отмѣтила 

*) См. М. Рубинштейнъ. „Идея личности, какъ основа міровоззрѣнія". Мо-
сква, г9°9*' • 
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* '. '' ' 
это отношеніе къ лонятію лнчности; она подчеркнула всю от_ 
вѣтственность и важность своего дѣла указаніемъ на то, что 
дитя—личность, которая ждетъ соотвѣтствующихъ благопріят^ 
ныхъ условій, чтобы развернуть во всей ПОЛНОГБ заложенное 
въ нсй богатство. 

2. Объ .иемттахъ понятіл личности. Какт. мы уже указалп, 
понятіе личности слагается изъ самыхъ разнообразныхъ элемен-
тодть. Джемсъ правильно отагЬчаетъ въ понятіи личности физи-
ческую, духовную и соціальную личность. Сливаясь ВМ-БСГѢ К 
образуя одно цѣлое, этистороны окрашиваются опредѣленным-^ 
характеромъ, въ зависимости отъ того, въ какую изъ нихъ' пе- " 
реносится центръ тджести, каковы притязанія личности, ея 
успѣхъ и рождающаяся, на этомъ пути самооігѣнка и самоува-
женіс. Разбираясь съ сущностью личности, мы неизбѣжно при-
ходимъ, углубляясь въ содержаніе этого понятія, къ необы-
чайно сложной и до крайности спорной философской пробл-ем-і. 
о сущности сокровеннаго ядра личности, ея «я», той чисто. 
активной силы, безт. которой она становится по существу не-
мыслимой. Рішеніе этого вопроса заставило бы насъ выйти да~ 
леко за пред-влы этого очерка, поэтому мы огранйчиваемся 
только указаніемъ на то, что въ понятіи личности залож^на 
идея чистаго agens'a, мы erb, такимъ образомъ,, должны предііо^ 
ложить, не предрѣшая вопроса . о. ТОАЪ, какова его сущность* 
Для насъ важна наличйость такого фактора. Если бы даже онъ 
былъ признанъ метафизическшгь началомъу какъ д-ѣятельное на-
чало онъ не неизмѣнені, â лроявляет ся на ' опредѣленномъ эмпи» 
рическомъ матеріалѣ, йѣняя ; ;с>яимъ й свое направленіе, т.-е^ 
тутъ намъ откры.вается, хЪтя бьі и, нё абсолютная, но все-такк 
нѣкоторая возможность воздѣйствія на развитіе личвгости, Во 
всякомъ случаѣ ученіе^.ис^ключающее так вЬзможность и на- ч 
стаивающее ца іаеизм-ѣнтаомъ:. віеѣафйзріческомъ ядрѣ индивиду-
альнобти, должно ртрицатъЩ педагогику, такъ какъ воспитаніе 
становипсся тогда' абсолютно • НБВОЗМОЖНЫМЪ, a потому мы мо-
жеии> въ данномъ случаѣ "иросто предположить ée. 

3.' Сймодѣятелъносгпь личпости. Но мы должиы пойти. далыне. 
Въ основѣ гіонятія личносхи лежигь не только идея чистаго. 
дѣятельнаго начала, но личносуь по существу выходитх далеко •< 
за предѣлы простого продукта природы. Природа и естество въ 
чистомі смысдѣ этого слова личности не зваютъ, она есть д ѣ -
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тище, взротенное и выношенное искусственнымъ, кулътурнимъ 
развитіемъ, такъ. что культура и личность оказываются двумя 
понятіями, немыслимыми другъ безъ друга. Личность выростаетъ 
при этомъ только тамъ, гдѣ начинается самосознаніе и является 
впервые стремленіе къ сознательному, свободнсшу оформленію,' 
культивированію своего «я» самодѣлтельнымъ путемъ. Личность 
не даръ природы, a дитя человѣческой духовной свободы, поль-
зуясь которой, человѣкъ, какт. бы въ противовѣсъ дъ природ-в, 
творитъ самъ себя. Вотъ почеліу мы чувствуемъ себя оюдьми», 
когда жизнь даетъ' намъ сознаніе, что мы что-то значимъ, что * 
мы, если не во. всемъ, то хоть отчасти самостоятельны и ТБО 
римъ свою жизнь хоть отчасти сами; какъ только судьба, усло-
вія начинаютъ отнимать y нась ото сознаніе, и оно зам-ѣняется 
сознаніемъ ссбя въ роли безвольной, жалкой пѣшки, какъ бы 
блестяща ни была ,ея вігѣиіность, личность начинаетъ меркнуть 
подъ гнетомъ подавленности-^духа, и жизнь часто утрачиваетъ 
свой смыслъ, на горизонтѣ показывается старый обликъ живот-
наго, огъ котораго порывался увести человѣка его духъ. Лич-
яость должиа быть не только дѣятельна, но и самод-вятельна. 

4- Приниипъ актмности какъ слѣдствіе изъ понлтіл личности. 
Чувство жизни ТБСНО связано съ сознаніемъ себя какъ дѣятель-
наго самостоятельнаго звена въ жизни* Въ этомъ смысл/fe Фихте 
былъ/вдубоко правъ, утверждая, что даже свобода утрачиваетъ * 
•-свою цѣну, если только она является вн-вшнимъ даромъ: «быть 
ч:вободнымъ это—іничто, стаиовитьсл свободнымъ (то-есть, діія-
тельно осуществлятБ-• ее въ себѣ. М. Р,)—вт» этомъ истинное 

- блаженство», Активность является д-вйстІительнымт> жйзненныыъ 
нервомъ личности, именно тутъ только и можно найти йстйн-

^иій.ключъ къ челов'Б«іескому счастью и удовлетворенію. Только 
дѣятельное отношеніе къ міру можегь создать чувство жизни 
я наполнить ее смысломъ. Пассивность, бездѣятельность—это 

• настоящаясмерть, потому что че-ловфкъ въ этомъ состояніи по-
рываетъ нити, связывавшія его съ міромъ и людьми, іютому что 
какъ бездѣятельному существу ни ему никто не нуженъ^ ни въ 
немъ никто не можетъ ощущать нужды. Педагогикѣ нужно въ 
этомъ случаѣ только внимательно прислушаться к*ь голосамъ, 
раздающимся изт> глубины философской мысли: тамъ особенно 
въ наше время утверждается мысль, что истинное бытіе въ 
активности, что все реальнр только постольку, поскольку оно 
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д-ѣятельно (Вундгъ «So' viel Aktualität, so viel Realität»); моментъ 
творчества, созиданія все гѣснѣе сплетается съ понятіемъ истин-
наго бытія. Назовемъ для примѣра Лотце^ Вундта, Соловьева, 
Лопатина, Бергсона и т. д. ЛртцЬ выставляетъ на этой почвѣ 
необычайно итересное рѣшеніе- проблемы безсмертія*. «В-БЧНО,, 
говоритъ онъ *), будетъ то, что по ,своей цѣнности и смыслу 
должно необходимо быть гіостояннымъ звеномъ мірового по-
рядка; все то погибнетъ, что лишено этой сохраняющей цѣн -

ности... Каждое существо постигнетъ то будущее, на какое 
оно имѣетъ право», a цѣнность, смыслт. и это право опредѣ-
ляется по нему тѣмъ, насколько данное существо было дѣятель-
ным-ъ, активнымъ факторомъ. Приншшъ активности такимъ 
образомъ,' разрастается въ основу цѣлаго міросозерцанія и жиз-
непониманія,—такимъ основнымъ нервомъ онъ намъ предста-
вляется и въ педагогик-в: смертный грѣхт, воспитанія и обученія 
.это—вскармливаніе пассивности, и они стоягь на высотЬ своего 
положенія, когда взращиваютъ дѣятельную силу, активные эле. 
менты личности. Здоровый, нормальный человѣкъ не можетъ н£ 
стремиться кт> этой формѣ бытія, потому что въ ней кроется 
истинная форма жизни. Въ стремленіи - дѣтей кт> труду, сози-
данію, тому или ияому виду д-вятельностй кро.ется глубоко жи-
зненное влеченіе. Мы должньі гвердо помнить, что психическая 
жизнь о.собенно держится активнымъ началомъ. Дакъ мы уйи-
димъ далыпе, пассивнымъ восприниманіемъ ничего взять нельзя 
и въ усвоеній по сушеству надо не только. принимать, но необ-
ходимо^ брать, то-есть принимать дѣятельпо. Не -даромъ дѣти,— 
да и взрослые,—хорошо знаюгь только то, что они саыи> про-
д^лали,—мысль, которая требуегъ шсыщенія всей сферы еоспи-. 
таніл, и обі/ченія духамъ активизма. і 

5« Самодовлѣніе личности. Конечно, жизнь со всфхъ сторонѣ 
напоминаетъ намъ о цѣпяхъ ,и принужденіи: прйрода грозигь 
естественными законами, обшество какъ будто сводйтъ насъ на 
ступень простой точки, въ которой скрешиваются отдѣпышя-
нити все той же общественной жизни. Наша связанносіь Д-БЙ-
ствительно велика,' но когда человѣкъ заговоритъ о ней, пусть 
онъ оглянется наэадѣ, на пёрвобытныхъ людей, на царство жи-
вотныхт. и тогда онъ пойметь, что- на ряду съ тіневыми сто« 

*) „Mikrokosmus* I, стр. 4*5*- -
Вопросы философія, кн, іі 6. - ' 2 
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ронааш ж-изни, такъ наз. кулыурное развитіе отвоевало ему по 
меньшей м-врНЬ свободу самосознанія, свободу въ царств-k мысли, 
что природа во многояъ поступила подъ контроль культуры, чт\> 
шрт> человѣчества вт» значительной степени д-ѣло его рукъ. Вь 
Гегелевскомъ нзреченіи: «посмотрп ira міръ разумными глазами, и 
онт» взгляиетт». на тсбя разумноя, много жизненной правды; ча-
сто одинъ и. тотъ же факгь рисуетСя наагъ въ различномъ ЦВБТѢ 
въ зависимости отт. того, каковъ былъ нашъ душевный укладт. 
въ данный моментъ. Человѣкъ должеиъ сознать себя такой 
самостоятельной, формирующей сплой. Какъ и всяцій форми-
рующій факторъ, оігь связанъ харяктеромъ своего матеріала; х\ -
дожникъ-творецъ не можетъ изъ мрамора отлить бронзовук* 
статую, во овгь можетъ застаиить мраморъ-глыбу ожить под-ь 
его рукзми н. здговорить гѣмъ языкомъ, который оыъ въ него 
вложигь. Въ этоиъ свыслѣ дентръ тяжести человѣкь какт* 
личность долженъ' перенести въ самого себя. Это, строго го-
воря, и. значигъ, чго онгь долженъ ста^ь личностью. Тольки 
при этомъ условіи человѣкъ пріобр-ѣтаетъ опред^ленный харак-
теръ, избавляясь оть неустойчивости 'ич елучайныхъ йзагвненій. 

6. Лнчность какз кулътурно*теорческал сила. Такая самодо-
влѣющая личноств .является цѣлью аоспитанія. не только въ 
нравствснномъ отношенад/гдѣ она должна искдть евоихт, кри-
терісвъ въ своемъ внутреняеш» мір^ въ салюсозшніи, въ тоіі 
стороаѣ духа, которую кы называеш» въ жизниСОВ'БСТЬЮ. Чтобы 
стать ііѣльной ѵ личностьЮг человѣк-ѵ дѳлженъ сознать вт> себѣ 
не Ѵолько' борца. за существованіе—эта дѣятельность присуща и 
животыымъ,—но онъ долженъ понять себя какъ творіід> если нс 
болыцей, то во всяком-ь случаѣ самой существенной составвіой 
части cïïoero міра и жизни, сферы цѣнностей, идеаловъ, всей 
сферы идей въ широксжъ сыысл-Ь этого слова. Шргь, какъ тако* 
вой ваѣ отяошенія къ личносга лежать, строго говоря, по-ту 
сторону добра и зла, истины и лжи, црасоты • и безобразія и 
т. д. По краймей мѣрѣ в*ь отвюшеніи эмгіярическаго міра мы 
можемъ считать эту мысль. безспорной. Это именно и дѣлаетъ 
тъ него матеріал-ь, пригодиый дт обработни лнчносхью. Чело-
в*Ькт>—лич̂ вость въ йдеалѣ станговится настоящиигь творцомъ и 
вершителем-ъ ѳтого міра: на немъ онъ дсшкевгъ выявить всс 
свое. богатство и на все наложить печать своего творческаго 
генія. Міръ нс цѣненъ*» но онъ можетъ стать цѣннывіт., ссли 
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личность своей творческой оформливаіощей'силой освятитъ его, 
вырвавъ его изъ индифферентнаго состоянія и пріобщивъ его въ 
своей обработігв къ гармоніи истины, добра, красоты и т. д. 
Чѣмъ шире это претвореніе, ч*вмъ больше чувство активносга, 
гЬмъ интенсивнѣе пульсъ истинной жизнн и тѣмт. больше воз-
можность иолнаго удовлетворенія и истпннаго счастья челрвѣка-
«Жизнь должна быть, говоритъ Геффдингь вгь «Философіи 
религіи», какъ бы художественнымъ произведеніемъ личности: 
Ч-БМЪ выше бна сама, гкмъ прекрасніе, тѣм-ь бол-ве ц-Бвгеігъ ея 
продуктъ)п Такое отношеніе къ міру представляетъ собой пря-
мой выводъ изъ супшости понятія личности. Каждый челов-БКъ 
додженъ, слкіравляясь оть своего индивидуальнаго положенія, 
стремиться создать изъ міра своеобразное цѣлос, носящее пе-
чать данной оригиналыюй личности. Этимъ нисколько не нару- • 
шается единство міра, подобно тому какъ остается одниыь и 
ГБМЪ. же гркшеное стекло, переливающееся на св-ѣту различньіми 
цвѣтами въ зависимости только огъ того, съ какой стороны на-

него смотрятъ и какимъ СВ-БТОМЪ его осв^щають. й свѣтъ'этогь 
даетъ лцчность, и она же является зрителемъ, любующимся на-. 
ыіръ, :видя: въ самой ц-ішной его части какъ 6БГ отраженіе самой :. 
себя. Такъ художникъ путемъ-квчувствованія» (терминъ Липпса) 
переносится" вѣ свой продукті. Пусть нашъ міръ гіока ещераз--. 
дирается безобразнымп диссонансами во многихъ отношеніяхъ;- : 
такъ что понятіе гармоніи въ примѣненіи къ нему намъ прёд '̂Д;. 
ставляется злой иронірй; мы- говоримъ не о фактБ, a .ö должев-^і':-
ствованіи. Неужели мы уже гакъ отяжёлѣли, что: не- ліожееъ; л 
поднять Ѵлазъ къ идеалу. Міръ какъ ' гармоничный продуктъ* * ; 
личности не данъ, a онъ задат и заданъ въ" индивидуалъной " 
формѣ: міръ каігь бы , связалъ цясъ, въ штеріал-Ь/ но гставилѣ, 
намъ гіолнук) "свободу въ формѣ и характерѣ его обрабо^ки. • 
"Тутъ вотъ и открывается полный просторъ длй йдеальйой:[яя&% 
ности. Міръ,' сотворешшй личностями, индивиду.альннмй^ не-'. ' 
рдвкоцѣннйми, и самъ долженъ быть индивидуалеігьѴ Ш Ь с й 
бенности педагогу важно вжиться въ этотъ фихтіанскій вэглядъ 
на міръ, как*ь на матеріазгь для жизни :ц формированія.; лйчнсН 
сти. Какъ и -всякій идеалъ, онт, далекъ; огь осуществл.енші itä 
имъ должна освящаться вся наша дѣятельнрсть, и прфсде воігр' 
работа восаитателя и учителя, если мы: дорожимъц^лшварЬ-' 
сгпгъ человѣка въ лучщемъ с«шслѣ этого слова; '< * ч Г Щ р ^ * А 
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y. Значеніе характера личпостц. Эта иде-я, развитая до конца, 
богата очень важными йедагогическими выводами. Для приміра 
укажемТ) на вытекающее 'отсюда слѣдствіе, что человѣкъ ни-
когда не долженъ ц-ѣликомъ поглощаться матёріаломъ, въ концѣ-. 
коццовъ онъ всегда долженъ быть какъ бы надт» нимъ, a это знл-
читъ, Что школа должна ставить себѣ цѣль дать злетодъ, оцѣнивать 
умѣніе работать и оріентироваться, если не- выше, то во вся-
кѳмъ случа-в не ниже задачи снабдить своихъ питодщевъ опре-
дІЬленными знаніями. Полный челов-вкъ, цѣльная личность дол-
жна обладать знаніями, но, B-БДЬ, знанія въ полнрй м-ѣрѣ че-
лов-ѣку недоступны, кругь ихъ всегда очень ограниченъ, a ме-
тодъ, ушьніе найтись и оріентирова-Гься теоретически и практи-
чески внѣ зави'симости отъ даннаго изученнаго мате.ріала откры-
ваетъ просторъ въ безграничное. • Изреченіе азнаніе -—сила» 
трабуетъ безусловнаго дополненія: жпзненно еще большей силой 
является методъ, какъ въ областіі нравствснной и въ сферѣ 
дѣятельности не столько знаніе правилъ, сколько характеръ, 
волАу—ггѣ стороны, которыя, какъ это ни странно, находятся 
въ большомъ пренебреженіи вр всей сферѣ. наідеи системы вос-
питанія" и обученія. ѵ Мы плохо пРмнимъ, ;что голый-. интеллектъ 

,*можетъ • съ одинаковымъ усп-ѣхомъ служить й Богу добра, и 
'идолу зла, не говоря уже о тсшъ-, что характёръ и воля игра-
- ютъ важнук> роль и вт>.чйстатеррётйчёёкихъ функціяхі.; Въ 
• результатв воспитанія и обученія должна .создаться нраватвённо ^ 
законченная и самострятельная, вЬдё{іжанвд врля.;• Туті" не 

' 4должно быть - мѣста. жалкимъ шатаніямъ.. ;Характеръ ^челов-іка, 
' какъ эіого требовалъ Фихте, долженъ вылйть(;я"въ мргучееі 

'. -ctpoflHQe. цѣлре, пропитанное нравственнымъ духом^. Хрлько къ 
такой.волѣ и"къ такрму характеру можво'предъявлять Высркія 

- требованія и ждать РТЪ нихъ мнРгаг^^сВ*ѵй.йхт»\за^оі^^'-жизнё*:, 
спососрбности и подт.ема въ-царствр щейлькаго, Волюнтаризмъ 
современнрй ПСИХРЛРГІИ И филосрфіи дЬлжёнт^ быть исподьзр-

. ва"вдь' въ ледагогикѣ во всю ширь.' ; • ; Ч1 ' : ; Ѵ , ' 'лд' ' ; . 
8. Йичпосшь' какъ неповторяюіцаясА индйвидуальное 

характеръ, ВРЛЯ—всё этр ніуіжно личиости йртому,i^4^fn^;e%i 
какъ-и она, сама/ индйвидуальны. ЭтР eniïbj-такй ш^^У^вІ^ель'' 
ный, частьіб уженамѣченный нами выводъ^йз^ сущвда^си; ПРНЯ* ; 
тія личности.Въ повтрреніи и прртрреййыгь тропахЦ" онаѵ ту-
скніет-ь, въ индивидуальнрмъ, неповторяющейся \ е я ^ А а й н а я 
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жизнь. Какъ мы отмѣтили раньше, личность и культура нераз-
рывн"о связаны, но-культура въ ея квинтъ-эссенціи не нуждается 
и не мирится съ повтореніемъ. Человѣкъ именно какъ личность, 
является для,нась абсолютной ігішностыо, только какъ личность 
онъ можетъ имѣть достоинство, быть самодовл4ющей единицей, 
самоцѣлью и его нелкзя, безусловно недопустимо сводить на 
роль простого средства. Средствомъ можетъ быть только то, что. 
замѣнимо, что пбвторяется. Какъ бы мала ни была данная че-
ловѣческая личность, она всегда остается безусловной Ц-БННО- -
стью, потому что въ ней кроется по меньшей м-Ьр-в. неисчерпа- ' 
емая возможность порожденія новой культурно-творческой не" ' 
замѣнимоіі силы. Геній и простой незамѣгный смертный—они 
оба* ц^нности и какъ не велико разс.тояніе между нйми, первый 
никогда це зам^нитѣ второго й- если бы въ интересахъ сохра-
ненія г^рваго пришлоеь жертвовать вторымъ, то это было бы изъ 
двухъ ^олъ меньшимъ, но это все-таки было бы зло и потеря. 
Культура нуждается во всей безконечной скалѣ индивидуально 
окрашенйыхъ творцовъ,. независиадо отъ ихъ величины, потому 
что цѣнность ея - продуктовъ въ ихъ неповторяемости» Слова 
Хлестакова, присвоивиіаго себѣ авторство „Юрія Милославскаго" . 
потому и.кажутся намъ-.фіѣшными, что существоваще одного. 
такого произведенія какт» продукта искусства дѣлаегь излйш-* • 
нимъ повтореніе/ко?оррё:яйляетсй'задачеД- ремесла. Когда гмы 
находимъ,уно]вагопйсаЙля, служителя мысли и т. д. знакомыя 
черхы,* ъходныя.- сь предщгствующимъ ему- авторсЖъ, мы ісчита^ ; 
емъ егр Ьеоригинальйымі»,. и- цѣнность его/и его произведейія 
для нас^ііонижаютсягхйъ, бол-Ье, Ч-БАГЬ болыпе такого"; сход- -
ства. Культурѣів'ь;ея.квинтъ-эссенціиможно служить только.ин».-

тѣ требовашя? которыя^шредъявляются къмшчности со. сторсипзѵ 
ку^ьтур і^^ти^ч^^й^ѣ; культурнымъ достояніемъ ч е л о в ^ ^ в о і 

НЙМЪ̂  

^льныхд, личностей къ индиві^ 
:а. Ъвязашшмъ и Ьпглоченныиъ- \ 
іС$стана~вливаюТся f лубоко i ï 

незам-вХнмости щ; слѣдователь^ 
ловѣка д'ля. міра^и ісроется. ' 
я>тіедагог,ики *вы*екаетзі треб 

^инд'ивидуальностБЙ/7«іКъ\эхо ^Е 

ЬГ« 

£Г,"> 

ÜS 
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j . Значеніе характера личностіі. Эта идея, развитая до конііа, 
богата очень важными йедагогическими выводами. Для приміра 
укажемъ на вытекающее ' отсюда слѣдствіе> что челов-вкъ ни-
когда не долженъ цѣликомъ поглощаться матёріаломъ, въ конігѣ-. 
коццовъ онъ всегда долженъ быть какъ бы надъ нимъ, a это зна-
читъ, что школа должна ставить себѣ цѣль дать методъ, оцѣнтатъ 
у.чѣніе работать и оріентироваться, если не- выше, то во вся-
комъ случаѣ не ниже задачи снабдить своихъ питомцевъ опре-
дІЬденными знаніями. Полный человѣкъ, цѣльная личность дол-
жна обладать знаніями, ыо, вѣдь, знанія въ полнрй лгіф-ѣ че-

• лов^ку недоступны, кругъ ихъ всегда очень ограниченчь, a ме-
тодъ, умѣиіе найтись и оріентирова-Іъся теоретически и практи-
чески внѣ зависимости отъ даннаго изученнаго- матеріала откры-
ваетъ просторъ въ безграничное. -Изреченіе «знаніе.— сила» 
трзЛбуегь безусловнаго дополненія: мпзненно еще большей силой 
являбтся методъ, ка&ъ въ области нравственной и вт> сфер-fe 
дѣятельности не столько знаніе правилъ, сколько характеръ, 
eÖAAj—T'h стороны, которыя, какъ это ни странно, находятся 
въ болыломъ пренебреженіи вр Rceft сферѣ нашеи системы вос-
питанія и обученія. Мы плохо помнимъ, ^что голый- интеллектъ 

.^можетъ-съ одинаковымъ усігѣхомъ служить и Богу добра, и 
' " идолу зла, не говоря уже о томъ-, что характеръ и воля игра« 
" ютъ важную роль и въ; чист«. теоретичёскихт» функціяхъ. Въ 

результатѣ воспитанія и обученія должна .создаться нравственно •. 
. законченная *и самостоятельная, віідержанная воля. • Туті" не 
• ,должно быть - м-ѣста. .жалкимъ шатаніямъ. .Характеръ- - чедовѣка, 

какъ эѣрго требовалъ Фихте, долженъ вылйтьсявъ могучеед 
'. .стройное. udboe, пропитанное нравственнымъ духомъ. Только къ 

такой-вблѣ и'къ таісому характеру можно"предъявл.ять, высокія 
- требсшанія и ждать отъ нихъ многаго. Въ.нихъ залогъ жизне-

спосособности и подъема въ иарство идеальнаго. Волюнтаризмъ 
современной психологіи й философіи дЬлженъ-быть йсподьзо« 
ва'вз>' въ ледагогикѣ во всю ширь. ; 

. 8. Шичность' какъ неповторяющаАся индивидуалъиоШѵ;-Меголъ^ 
характеръ, воля—вс.ё этр ну|жно личпости потому, что пуги ея, 
какъ'И..она,сама,' индіівидуальны. Этоѳпять-таки пос^ѣдователь-
ный, частьк) уже намѣченный нами выводъ из5> сущчости поня-
тія личности.Въ гіовтореніи и проторенныхъ тропахъ она ,ту-
скн-ветъ, въ индивйдуальномъ, неповторяющемся ея- 'истанная 
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жизнь. Какъ мы отімѣтили рань-ше, личность и культура нераз-
рывьго связаны, но «культура въ ея квингь-эссенціи не нуждается 
и не мирится съ повтореніемъ. Человѣкъ именно какъ личность, 
является длЯѵНасъ абсолютной Ц-БННОСТЬЮ, ТОЛЬКО какъ личность 
онъ можетъ имѣть достоинство^ быть самодовліющей единицей, 

,. самоцѣлью и. его нелкзя, безусловно недопустимо сводить на 
роль простого средства. Средствомъ можетъ быть толькото,что 
зам-ѣнимо, что повторяется. Какъ бы мала ни была данная че-
ловѣческая личность, она всегда остается безусловной ц-внно- -
стыю, потому что въ ней кроется по меньшей aiip-fe. нёисчерпа-
емая возможность порожденія новой культурно-творческой • не" ' 
замѣнимой силы. Геній и простой незамѣтный смертный—они 
оба% цѣнности и какъ не велико разе.тояніе между ними, первыій 
никогда \іе зам-внитъ второго и если бы въ интересахъ сохра-
ненія г|ерваго пришлось жертвовать вторымъ, то это было бы изъ 
двухъ ^олъ меньшимъ, но это все-таки было бы зло и гіотеря. 
Культура нуждается во всей безконечной скалѣ инливидуально 
окрашенныхъ творцовъ,. независицо отъ ихъ величины, потому 
что ІГБННОСТЬ ея - продуктовъ въ ихъ неповторяемости» Слова 
Хлестакова, присвоившаго себ-Ь авторство „ІОрія Милославскагр" . 
потому идажутся намъ смѣшными, что существованіе одног.о 
такого произведенія какіг продукта искусства д-влаегь излйш« • 
нимъ повтореніе/котороёяЕляетсй.задачеД- ремесла. Когда мы 

" находимъ у- новаго писаіеля, служителя мьгсли и т. д. знакрныя 
черты, сходныя, ci предіпествующимъ ему авторЪмъі ыы'счита-; 
емъ егр кеоригйнальвымъ, и-цѣнно.сть его и его гіротизведенія 
для насъпонижаются тѣмъ болѣе, чѣмъ больше такого" сход- ~* 
ства. Культурі въ" ея Квинтъ-эссенціи мржно служить толькЬ ин». 
дивйдуальнимъ путемъ/ІІоэтому развивая индиввдуальность . въ 

' интересахъ развимя личарсти, ыы-.въ т о ж е время выпЪдвяемсЪ., 
ГБ требовайія, котррыя предѣявляются къ личности со. стррраа1-
культуры.' Этимгь рбтимь культурнымъ достояніемъ человѣчествР * 
при всемъ";стремленіи отдільных.ъ личностей къ индйвидуадій^ ** 

: нимъ,фаКтрро»ъ. В і этрй незамвХймости и, слѣдовательнр,:не-
' обходим&тийртдѣдьнаг^еловіка Хля. міраи кроется смысдѣки 

Лоправдашж|^Кйзв^аШ(ля педагогики вытекаетъ требрватег 
дорожйШй^й^чадейьКОй индивидуальностью, какъ .эт.о ^ выра-;- ч 
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зилоеь, ыапримѣръ, въ наше время въ забогв объ умств^ннс-от*--
сталыхъ,* глухонѣмыхъ и т.' д, Они—люди и этимт. для насъ не-
опровержимо выставляется рядъ обязанностей по отношенію къ 
этимъ обездоленнымъ существЪмъ. Той нитью, которая связы-
ваетъ человѣка' съ истиннымъ и безконечнымъ бытіелтъ, является 
прежде всего его неповторяющаяся своеобразпая личность. Въ 
обнаруживающемся y многихть людей влеченіи къ сиектаклямъ, 
вообще къ публичнымъ выступленіямъ сказываетсякаі^ъскрытый 
психологи-тескій мотивъ стреліленіе ВЫД-БЛИТЬСЯ изъ сврой массы, 
позцать себя*какъ отдѣлытую единицу, нежеланіе потонуть въ 
ліассѣ. . . : • ' ' . ' 

9- Гршшцтішоивиауализма. Но мысль, рождающая педагогп-
ческій іише||ягивъ, „культивируйтс и берегите въ вашихъ пи-
томцахъ ихѣ индивидуальность" требуетъ очень существеннаго 
дополненія. Природа' дала человѣку много возможноетей ъъ 
видѣ инстинктовъ и задатковъ, a общественная жизыь соиря-
жена съ цШіоѵі .сторонъ положительныхъ и отрпцательныгь, 
которыя при*й&аются отдѣльной личности. Такимъ образомъ пе-
дагогика, выражаюіііая созиательное стремленіе къ восцитанію 
опред-Ьленнаго характералюдей,-руководствуясь опредѣленными 
Дѣлями, непременно должна вершить отборъ среди всвхъэтихъ 
возможностей. Мы заинтересованы вовсе не въ безграличномъ 

: развертыванін индивида* какъ такового, a въ немъ мы различаемъ: 
\_і) ц-Бнііое, тоі^то долждо. развивать, 2) безразличное, отъ развнтія 
котораго надій интересьгне-страдаютъ и не вьіигрываютъ, и з) вред-
ное, что. неЯкодимо задерживать. Произволъ-роста педагосика 
должна заотрть свободой сго, a въ свободѣ всегда заложена 
мот"йвироваяРм:ть, разумный элементъ. Индивидуалыюсть со 
всЬми'ея возможностями не можетъ быть ІГБДЬЮ ДЛЯ насъ; вы-
растая произвадьно, чедовѣкъ легко выроститх ъъ ссбѣ и всв 
.ж^вотные..ітст'щгкты и.много другихъ свойствъ^ которымк яи-
;.»шость Ьо существу. будетъ уничтожсна. Намъ нуженъ. не ка. 
лейдоСкоігьійзноцв^тиыхъстороиъ, сочетающихся въ случайішя 

\ производьныя комбинаоійг, а. цѣлыГі .стройнын образъ человѣка. 
* Вѣдь, производъ" ие только нарушаетъ свабюду другихъ, но к 

самъ индивидъ становится несвободнымъ. 
іо. Сеязъ ипдивііоуалшой личности съ общечеловѣчсскиші ЦІЪП-

)іоаю]миѴ Шзэіоыу лсловѣкъ дорожитъ индивидуальностыо Й( 
какъ таковой, потодіу- что въ этой форм*Ь рна произвольяа s 
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' случайна, a цѣнна— шідивидуалъная личность; но она какъ личность 
тѣсно связаиа съ устремленіемъ къ высшему йдеальнрму .міру и 

. аотому къ нее «огутъ войти тодько т-ѣ индивидуальныя черты,. 
. которыя служатт. высшимъ цѣнностяыъ истины, добра, красоты 

и т. д. Іѵь нимъ направляетъ- личность міръѵ но ТОЛЫІО каждая' 
творигі сго своими индивидуальными путями, потойіу что она 
стреліится не къ хаосу индивидуальныхъ элементовъ, a къ' ихъ 
гармоничному сочетанію, a эхо дается только на пухи устано-
вленія крѣпкой связи между индивидуальной личностью и міромъ 
идеала. Въ наше вреия со всѣхъ стороыъ раздается призывъ къ 
культивированію индивидуальности и въ такои -фориѣ этоть 
призывъ грозить создать своегр рода педагогическій анархизнъ, 
которкйг%яичтожитъ •личиоеть,.. отдавъ человѣка на хтроизволъ 
выростанія ВСБХЪ его положихельныхъ и огридательныхъ сто-

'ронт^. Когда „свободному" воспитанію придаютъ пшкой смыслъ'; 
то ясйо, что путь этотъ глубоко ложенъ.-'j-Фактйчески сторой- . 
ники свободнаго воспитанія іблизки къ яаивной идеѣ Руссо, что 
ребенокъ по природ-ѣ добръ, его естество разулшо, ддя его irfe-
лесообразнаго. выростанія надо только не СГБСНЯІЬ' erç>, T.^Ç. въ 

' кондѣ-концовъ и тутъ лризнгается яеофюдимость шлравлейія на •" 
бёзусловныя дѣшюст, но предполагаютъ, нто это лучше-дсегб ; 
дасіигаежся свЪбоднымъ.воспшгані-емі,, ііри х.оіорожь, прйрод-fc 
дается просіоръ выявит*> свое полЬжительноелгЬнное содержа-- " 
ніе. Но этотъ ггринципъ просвѣтителыной эпохи- въ корні ло-
женъ,-.патому что дрирода ви зла, ни дабра, она ;лросто : ecrç- : 

..сггвенаа и яаша задача" дать. хеуящ "это опред&яеденое нацра-
вленіе на идеадьныі^ міръ^ гдѣ вто-нужноа.ддже войурекй цри-
род-в» естественнымъ ; инстинктамъ. Абсодюіное. осуществленіе 

' -ороей индивидуальносщ и невозможно й не ду^Кйо; чедовѣкъ 
• долзасенъ найзси діуздекъ орущесхадешіо своерѵя" , яадочвѣ ^ 
. ©бъектввных^&енносі*сА,_ ЭтшірЕ ввтосизгся *ві ібезграіщчный ив>, 

дивидуаяизмъ-нагібхо)шмоё «срАниченіе. Лшщрсіі^ве тлькогар-
'..иоцдешо развш-ая кндйв,дду^ьаЬс%, «о « ъ А ^ о н я т і е вхрдигь 
.іИтпрдезаакт; »Щ^^и^^І^м адеала.^І&імГіСаАіую сеЩ^.. 
лдаадоагь,.жейа(еЬ^дЙІ& истиіш^ожостееннаго ,какъ 
свв^сзсвъ ObiTiflî!̂ ) щоіосущесіоеяетъ ихь яосвоеіму; 

^ 1 ) Gauilip »Dfelrey^d'e^iPirSichfeejt und ihre JEteéeùtung für Pädagogik*, 
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зилось, ыаприм-Бръ, въ наше время въ забогЬ объ умств^енноот'-
сталыхъ," глухонѣмыхъ и т.' д, Они—люди и этимъ для насъ не-
опр.овержимо выставляется рядъ обязанностей по отношенію кт> 
отимъ о.бездрленнымъ существЪмъ. Той нитью, которая связы-
ваетъ человѣка ст> истиннымъ и безконечнымъ бытіемъ, является 
прежде всего ёго ііеаовторяющаяся своеобразная личность. Въ 
обнаруживающемся y лшогихъ людей влеченіи къ сиектаклямъ, 
вообще къ публичнымъ выступленіяйіъ сказываетсякацъскрытый 
психологи-*гескій мо.тивъ стремленіе выдѣлиться изъ сѣрой массы, 
позчать себя какъ отдѣлытую единицу, нежеланіе потонуть въ 
м а с с ѣ . . . ; • ' . ' 

9- Гршшці* инОивкиуалиэма. ІІо мысль, рождающая педагогл-
ческій импёрітивъ, „культивируйте и берегиТе вт> вашихъ пи-
томиахъ ихъ индивидуальность" требуетъ очень существеннаго 
дополненія. ІІрирода4 дала человѣку много возможностей въ 
видѣ инстинктовт, и задатковъ, a общественная жизнь соиря-
жена съ мавеой .стороЕіъ положмтельных-ь и отрицателышхъ, 
которыя при*йБаются отдѣльноіі личности. Такимъ образомъ пе-
дагогика, выражающая созііательыое стремленіе къ вооштанію 
опред-вленнаго характера- людей, руководствуясь опреділенными • 
Лѣлями, .непременно должна вершить ртборъ.среди всііхъэтихі. 
возможностеЩ Мы заинтересованы вовсе не въ безграничномъ -
развертываніи индивида* какт. такового, a въ немъ мы і^личаёмъ: ? 

. і) ц-ѣнііое, т<х; что должср развивать, 2) безразличное, отъ раевахія 
котораго надш интереса не.страдаютъи не выигрываіот^ й j ) вред-
ное, чіго. -нешкодимо задерживать. Произволъ:-роста педагр^ика 
должна заэдЕрть свободой сго, a въ свободѣ всегдІ ; залржена 

." мртйвироваяіость, разумный элеменгь. ^ндиЁидуалшос^ь Гсо 
вНэМіі 'ея возііожностями не можетъ быть ц-ѣлыр для.; насъ^ вы-" 

. растая пройзвольно, челрвѣкъ легко выростигь въ себѣ^й; всѣ 
^кивотньіе дтстщікты и.много другихъ свойствъ, ' которыки яи-
і.чноеть по существу. будетъ уничтожена. Йaмъ'.нyжeIré/;̂ fi!І!?•:••l''̂ a-•• 
' лейдоСкоігь разноцв^тныхъ сторрнъ, сочетающихся въ слу^айнщ 
производышя комбииацій, a цѣлый стройный образъ чедовіжа>. 
В-Едь, произволъ ые только нарушаетъ свобЪду. другихі^ но и^ 
самъ индивидъ становйтся несвободныдіг. Ѵѵ 

іо. САЯЭЬ шідивидуальной яичноспш сь общчештесііими ціьн-
шсщямиѴ .Шотому ледовѣкт» дорожитъ йндивидуальностьіо не 
какъ таковой, потоліу- что въ этой формѣ рна пр6и4звольна и-
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случайна, a цѣнна— ітдиъидуаяьтяличность; но она какъ личность 
тѣсно связаиа съ устреліленіемъ къ высшему йдеальншіу .міру и 

. потому въ нее иогутъ войти только тѣ нндивидуальныя черты,. 
. которыя служатъ высшимъ цѣнностямъ истины, добра, красрты 

и т. д. }\ъ нимъ направляетъ личность міръ, но ТОЛЫІО каждая' 
творит^ сго своими индивидуальными путями, пото&у что она 
стремится не къ хаосу индивидуальныхъ злементовъ, a къ' ихъ 
гармоничному сочетанію, a этр дается только на цухи устано-
вленія крішкой связи между индивидуальной личностью и мірамъ 
идеала. В-ь наше вреия со всѣхъ сторонъ раздаегся призывъ къ 
культивированію индивидуалыюсти и въ тдкой -формѣ этРгь 
призывъ грозить создать своегр' рода педагогическій анархизмъ, 
которыйг%иичтожитъ личность, отдавъ человѣка на хтроизволъ 
выростанія всѣхъ его положихедьныхъ и отряштельныхъ стр-

1 ровлу. Когда „свободному" лоспитанію придаютъ 'такой смйслъ'; 
то ясЦо, что путь этотъ глубоколоженъ. ••Факійчески сюрой- . 
ники свободнаго воспитанія іблизки кь наивнрй іідеѣ Русср, что 
ребенокъ по природ-Б добръ, ,его естество разумыр, ддя его цѣ-
лесообразнаго. выростанія надо только не сгвсняхь' егр,. т>с. въ 

' крнцѣ-концовъ и тутъ дризкается леобдрдимрсть шдравлеяіяна 
безусловныя ЦѢЯБОСШ., но предполагаютъ, ито это лучще-.асёгр' 
досшигаехся .свободньшъ. воспитаніеліѣ, при дсоторолъ, прйродѣ 
даехся просирръ выявитэ свое" лрлржительное лѣнлре срдержа-
ніе. Нр этотъ принципъ пррсвѣтнтельнрй эпохи 'вті кррнѣ ла-
женъ, потому что лрйрода ни зла, ни дабра, рна лросгр.-.•есте-

..сшвенва и лаша задача дать. Д-ЕІРЯМЪ "ЭТО опред&лейвюе нацра-
вленіе на идеадьный міръ, гдѣ втр нужнрѴДаже врЦреки цри-
родѣ» естественнымъ ; кнсжинктамъ. Абсолюхное осуществленіё 
своей индивидуальнрсти и неврзможнр и »е аужнр; чсловекъ 

• долцаС-еноЕі найти ,пуіи къ ррулдесаялешю СВРЙГР »я% яа иочвѣ . 
о'бъектлвныхъ,.цінносгей. Этнмъ ВЛРСИХСЯ ВЗ, .безсрадичный ин-
дивидуадизм-ь-нербхрдимое ограниченіе. Лйчность-кетолькбгар-

, монцчно развитдя иидивцдуалі-ыость, но івъ ея понятіе входигь 
, м ліризаакъ лаправленія на дарство иделла.увЗКелая самую себя, , 
лдаиносхь. желает*£дс^|а, «p'àcDTw, исхинн/божгствениагр какъ 
сво^/ствъ ÔbiTiH",*) но^лсущесівдяетъ шъ др-своему; 

.. '. і) ѲашЩ „Die ̂ ісісл der Persönlichkeit und ihre Bedeutung für Pädagogik** 
2eitsdir. f. Päd. W ^ i M ' Ä ' ' r" , i.;;:,..V.'.<V - . > 
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i l . Мноюіранностъ личности. Такимъ образомъ, педагогика 
должна ставить себѣ ігѣлью не только развернуть всю инДиви-
дуальную полноту положительныхъ свойствъличности, ноиувѣн-
чать и укрѣпить ее воспитаніемъ въ дѣтяхъ стремленія, своего 
рода „вкуса" ко всему истинному, доброму, красивому и свя-
тсшу. Мноіосторонній иптересъ является- какъ бы залогомъ раз-
витіяполной, многогранной личности. Любовь къ истинѣ явится 
преградой огь увлеченія узкимъ практицизмомъ, въ которомъ 

" сплошь и рядом-ь угрожаютъ потопить духъ дѣтей въ наше 
„реали.стическое" врелія; любовь къ добру и красотѣ оградитъ 
отъ переоц-ѣнки пріятнаго и полезнаго и противопоставитъ имт. 

. безкорыстный интересь; ВСБ ЭТИ Ц-БННОСТИ вмѣстѣ не дадугь 
стать челов-ѣку рабомъ фактовъ и будутъ звать его въ царство 

> идеальнаго. Въ такомъ педаюшческомъ идеализмѣ кроется залогт. 
развитія здоровой, лХизнерадостной ІГБЛЬНОЙ личности И ИМЪ надо 
пропитывать человѣка сь дѣгства» Рядомль съ практическимі, 
элементомъ, предназндченнымъ служить удовлетворенію жизнен-

; ныхъ іютребностей, и съ теоретическимъ алементомъу/отвѣча-
ющимъ запросамъ знанія, должент. стаи.^ завершая ихт>, ^твбр-
ческій'_элеілснтъ человѣческаго духа. ІІоэтому. всі цѣлй._школы 
должны завершаться устремленіем-ь' къ общечелов-Бческимъ иде-
аламъ. Въ особенности ' низшая и средняя щкола недолжны ста-

L- новиться - узко гірофессіоналѣными, дополняя свои спеціальныя 
- задачи обшеобразовательными элементами.-

12. Цѣльная личность и взаісмозаЬисимостъ ел. идеальныхъ- сто-
ронъ* Й наконеці .яамЪ .остается еідё ОТМ-БТИТЬ ВЫВОДЪ,, который 
напрашивается-самъ собой-івсі эти стороны личности въ инте-. 
ресахъ ея Ц-БЛЬНОСТИ должны. развиваться въ твсной связи и 

- взаимод*БЙствІи другь съ другомъ. Антсичное міросозерцаніе за-
- вершалось идсаломъ./.а)л/лу«9іа, въ гармоніи добра и красо.ты; и 

этотть идеалъ несомвНЬнно обладаетъ непреходящей ігвннрстью. 
" Греки, можетъ / быть, только потому нё добавили къ нему ,иде-

ала истины, что для нихъ она была дана въ идеалѣ добра. Какъ 
^ ,говоритъ Вильманъ, !) спартанцы іцолились богамъ-, чтобы они 
' дали имъ прекрасное на основѣ добраго—xi 7.akà éiti toïç ауаооіс 

и y насъ есть вс-в основанія присоединиться къ этой МОЛИТВ-Б, 
потому что оторванныя другъ отъ друга истина, добро, красота, 

*) „Дидактика какъ теорія обра*зованіяй, т, II, стр. 25. 
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здоровье и сила теряютъ много или вовсе обращаются съточки 
зрініяжизни личности въ однобокость, уродливость. Такъ КРгда' 
физическое развитіе ртрывается отъ облагрраживающей и кон-
тролирующей власти идеальныхъ мотивовъ истины, добра' и кра-
соты, оно легко можетъ привести наст» къ обоготворенію „здо-
роваго кулака* и „конской силы", способныхъ при случаѣ сте-
реть съ лица земли и красоту, и добро, и правду. У такихъ лкѵ-
дей всв стороны поглощаются физической развитостью. Край- , 
ностн спорта не разъ убідительно подтверждали на Западѣ 
возможность такрго уродованія лич^ости. Діагоръ, о котрррмъ 
говоритъ Тэнъ, могь умереть отъ восхищенія, что y его сыно-. 
вей оказались caMue* сильные кулаки и самыя быстрйя ноги, и 
сограждане его. АЮГЛИ срвѣтовать ему умереть; не ожидая уже 
для него въ 'жизниничего лучшаго. Но ЭТР было нормальновъ -
той обстановкѣ, a для насъ въ такомъ > абсолютированіи одной 
стороны- цроется истинная смерть личности. Сила, физическая 
развихрсть безуслрвно огромнае блаіЧ),- но трлько - когда оаа? 
находится на службѣ y духа. Въ опасность рбращается искліо 
чительно эстетическое воспитаніе, потому что оно можеть уни-
чтожить добро, вскррмить яепррхрдимрй ЭГРИЗМЪ и^ себялюбіе . 
и т. д. Шключительно нравственное восйитаніе слишкомъ обѣд-
яяегь-жизнь человѣкаи съуживаетъ сферу,дрбра. Односторон-.- " 
ность присуща й исключительному- религірзнону воспитайяю.. 
Особевно ошибочнр .развигіе и культивйррваніе іштйшгеісга ч»то-
рванао ,огь другихі», эдемеатѳвъ. ЛИЧНРСТИ, такъ каір» въ- некъ 
сашшъ.втЬгь гарантіи.заѴнаправленіе ва дрбрр. „Часто% \ какъ х, 
говоригь Ферстеръ ^'''іразумомъ пользуются тргда только,' какъ 
воровскимѵ. фошремъ, чтобы найти и освѣтить страстяміъ ііуті ^ 
къ «х*ь удовлетЕрренію*'.'- Сливаясь в*ь ЦѢПЬЙРЙ дочно<;тив'ьгар<\Д<; 
моничное. дѣлое/развиваясь въ дѣтской душѣ въ ІІІСВДІЪ,,. со?,^ 
црикосновевінг, Ьни-р^езпечиваютъ другі другу дѣлес<габраз1в^,.]і 
ростъ и максииальную силу. На этой дочвѴ человЙъ' 1 можА;1; 
совмѣстить,»небоа. и „землю"* творя вѣчяб^Божёі^венноеІнаѵ» 
землт5.,И человѣ^ъ не ТОЛЬКР дрл-женъ, но.и ок%' может^ъ Qfpet S 

2) He разд^яя^фядрсофс^йхі, и релитіозныхъ' пострсЫй Вл. Солсвь*В2 

,^- • ѵ ^ Щ ^ 
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яовѣка нс поддаются учету, многос выпльшаегь и:гь глубины 
неосознаннаго и всей личиости раціонализировать діы не можемг, 
но надъ всѣмъ долженъ господствовать въ личностиэтотъиде-
алъ,и мрачная дѣйствительность, на которую такъ любятъ ссы-
латься y насъ, не должна лишать нась силы, помнпть объ идс-
алі>, любить его и стремиться къ не.му. Да и Д-БЛО педагогики 
яе столько въ томі, чтобы ошісывать, какъ ссть, a она должна 
сказать главнымъ образомъ, какь дЬ.тнл быть. 

' : 111. . . 
* 

Индивидуальная личность и общество съ точни зрѣнга педагогик^. 
і 

:і.'Нормапшвпая точка, лрѣніл. IIздѣсьмывыдвинемъвъцентръ 
нормативную точку Ѵзр-Бнія, какъ самуку существенную для педа-
гогики. Вѣдь, и самое понятіе иидивидуальной личности въ от-
личіе отъ простой индивидуальности является .нормативнымъ. 
ЧЭтмѣтивъ. возможносхь тѣснаго сплоченія яндивйдуальной и 
культурной личностп ыа почв-в индивиоиальнаір, •субъективнаго 
•служенія универсалышмъ, объективнымъ ц-кнностяігь, мы уже въ 
сущности указали самый. важный МОМЕНТЪ, на ночвѣ котораго 
вашрятр яскать лрцііиренія иытерёсовт? общества и лндивиду-
альрой .дичности:•''. . 
-.2^; КЬнфлщріъ > общетщ ц-личноши вь <)іьйі;те'щпеяьНос(іги.Ъъ 
дѣйствительвіости »ш "живемъ-сплошь. и рядодгь въ- атмосферіі 
хяжкаго" ^онфликіа ліежду ними; Руссо. считалъ чудомъ возг 
можность гбщь. одяовременно человѣкомъ. и гражданйнош^ ' И 
дѣйствихелБНо.въ;соврейенной обществённой оестановкѣ мы, ко-
нечвм), далеки отъ.ихіішра; такъ дичность часто насилуюхъ пар-

скааъгоается ho'cjtàfitivj аналогичиая идея (Собр. сдл. ѴШ»'сзд. iozl{| сл.)«' 
Тамъ ошъ сіааигь зрпрось ̂ небо.или эемля" и укааываетг йа to, что мы очень 
«кловны ytBepjkAatb то одво, то дру гое. Огвергающижъ аемлю во амя нсба 

.Соловьеш» противоцоставляетъ воррось,что значатъ тогда слова*. »На землѣ 
ЯЙЙСЯ и съ человѣки пожиое"* a также *„Да будеть воая твояна землѣ, какъ 
и иа. аебссіхъ*. „Задапа чешвѣка", говоригь рнъ,;»ве «ъ,безпяодны*ъ не-
чтяншхъ о&ь абсолютвомь србортенстаѣ/ѵрайно кякі я нс втьогравиченнонъ 
и недро!гоЙвомъ <?луженіи смергиылъ цѣлямъ̂  a въ согласованіи того, что-
«низу, съ ѴѢАЪ, ЧТО" наверху, ъъ дѣятельных*-ус»*іфі> кт. веееторовиему 
с̂имершевсирваэвЬо дичвой я собард-едьноя жязвѵ, чтобы воля божія €ыла 
на эсжлѣ твк< же, какъ и ma.небесахг*. . " • • » • , *7 
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тійныя доктрины, такъназываемоё общественное мн-ѣніе, семей-
ныя отношенія, особенно.современныя хозяйственныя условія и 
т. д. и часто, ей приходится отказываться и отклоняться огь 
саиой себя. І^акъ разъ педатогу въ своей сферѣ приходится 
глубуко чувствовать тяжелую руку общества и общественныхъ 
услов£и, врывающихся въ атмосферу воспитанія и обученія почти 
-опустошительнызгь образомъ, когда вгь дѣтяхъ уже въ первую 
пору . ихъ жизни поселяются рознь и раздоры, воспитываютъ 
атмосферой общей конкуренціи эгоизмъ, корыстолюбіе, погоню 
за наслажденіемъ^процовѣдь правдивости, челов-ѣколюбія и т. д. 
слишкомъ часто наталкивается на живое опроверженіе и кон-
•фликт-ь сь укладомъ обществеяной жизни и т. д. Общество 
все еще .разъѣдается грубыми противорѣчіями. Національносхь, 
религія, языкъ,. сословіе и т. д. утрачиваютъ часто свое.истин-
ное значеніе и ведутъ къ враждѣ и борьб*Б. Даліе, помимо всего 
этого, пока- о^щество все еще вынуждено ващищать себя, от-. 
стаивать свое существрваніе сь оружіемъ върукахъ, и часто 
.зичность сгановится. между .безусловяымъ-завітчэмъ «не убій» и 
категорическшіъ требованіемъ общества котдай МН-Б ТВОЮ жизнь», 
н личность доджна слѣдовать второму- призыву,. какъ отвѣчаю-
щему соврененному иодоженію вещей, лелѣя въидеал-в возмож-
ность въ будущемъ осуіііествляіь первый завѣтъ; Общестаен-
ные интербсн тутъ оказываются въ даннбе. время несравнимо 

, силыіѣе, чѣмъ личная этика, » ъъ добродѣтель йозводится именно 
это умѣніе ложертвовать собой. Отдать жизнь за другн своя, , 

*4ш> то условіе^безъ котораго современное обшёствоне можсгь 
жить. 41 личность должна сь'дѣтства понятьэту необходимость, 
когда передгь^яей івстанетъ роковая дилемма. . ,Боротьси - за. 
лучшее будущеё яеооходкмо, но надо бороться.сь причинами 
іла, a не с его последствіями. Руссо щггаруетъ изъ Плутарха ; 
такой примѣръ: «Одна спартаіща проводнла в-ь армію пять сы-,Д 
новейи ждала*иввѣстій съ поля. битвы. Являстся илотѵ, <гь/ 
трспехоиъ 'сІЙШсорашивает^,^что «оваго. «Всѣ твои сыновья ' 
убиты».—<гіемр^нвый рабтЛ '^звгЬ я тебя. об* зтом-ь спраши-ІІ 
вала»?—«Мі^га&дили».^^аі^сігеш^^ къ храму и воздаетъ Y 
бдагодарені&^^&мъ». Негіиад с̂имая • личная скорбь въ этомъ; 

случаѣ окавьшдася загнанной,^ сокрытую. гдубику души гра-
)кданскимЪіда^^иъг^иочгі^вечедов^ческою отрішенностью. . 
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уже тутъ мы должны ОТЛГБТИТѴВЪ какую колоссальную фигуру 
выростаегь личность, умѣющая пожертвовать собой, когда это 
нужно; личность какъ бы находитъ здѣсь свой максимумъ... На* 
конецъ, д-влались и психологическія попытки показать неизбѣж-
ность этого конфликта между общестцрмт. и интересами лично-
сти. Характернѣе всего она выразилась въ признанной теперь 
несостоятельной формулѣ: асила личности обратно пропорціо-
нальна числу соединенныхъ людей» (Сидисъ); ч-імъ больше 
группа, въ которую входигъ личность, гѣмъ меньше оца. оста-
ется сама собой. - " 

3« Исторія какъ освобожденіе индивида. Такова дѣйствитель-
тельность. Но, признавая правдивость многихъ чертъ въ этой 
картинѣ, мы должны помнить, что дорога намъ не индивидуаль-
ность, a индивидуальная личность, ііослѣдняя же нёмыслима без> 

-направленія на объштивныя ц-ѣнности. Э.тимъ уже зі*ачительно 
смягчается. существующій коиф.ликтъ. Но, кромѣ того, мы не 
должны катиться .настолько далеко ло наклонной плоскости 
пессимизма, чтобы не признавать, что все.-таки личность обрѣта 
етъ' въ исторіи развитія брльшую свободу, что на первыхъ по-
рахъ'не .только личность^но и .индивидъ совершенно исчерпы» 
вался обществомъ и его йнтересами, какъ бы они -малы ни были» 
что самое понятіе личности родилось отъ культуры и вскармли» 

'_ ваетсяею.Мынестанемъотрицать, что мы идемъ въ этомпь развитіи 
. «герепащьвдіъ шагомъ впередъ черезъ море слезъ и крови, но иы 
всегтаки идемъ впередъ; БСІІЮМШШЪ. хотя бьг кругь существъ, 
который охватываетт» понятіе личности человфка теперь и прет 
жде; при- всей непрйглядности нашей дѣствительносга y насъ 
есть ііраво ждать лучшаго будущаго и твердо віірить въ него. 
Такозъ выводъ изъ. нашего гірошлаго. ВажнЬ подівіердить" его 
другими соображеніями - яо сушеству, то-есть дать отвѣтъ на 
вопросъ, нуждается ли личность въ обществѣ и общество въ 
индивидуальныхъі культурно-т^рческихъ личностяхъ и идетъ ли 
оно по направленію къ идеальному- міру> который и образуетъ 
базу для ихъ примиренія. И тутъ мы вынуждены ограничиться 
короткими общшш указаніями. « 
. 4* Общесщво какьнеобходимое услош роста личтсти. Личность 
по своему существу. не трлько связана съ объективныіш цѣнно-
сіями, но, указывая на ея индивидуальность* мы совсѣнъ не 

-исключаемъ. въ ней типическое, общее; каждый индивидъ, какъ 
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говорилъ Дильтей, какъ бы составленъ изъ общаго, типическаго 
и индивидуальнаго, непотворяющагося. Иными словами, личности 
присуще не только индивидуальное устремленіе къ общечелов-в-
ческимъ идеаламъ, но въ нее входятъ фактическіе. общечеловѣ-
ческіё * психофизическіе элементы, только центръ тяжести ея 
ея цѣнность какъ культурно-творческой силы лежитъ въ ея ин-
дивидуальномт» укладѣ. Такимъ образомъ, и съ этой стороны 
личность входитъ въ общество себ-в подобныхъ. существъ. Но 
что самое важное, ростъ и жизнь личпости стаг^двятсл no ctj-
ществг/ внѣ обіцественной жизни немыслимымщ—мысль, имѣющая • 
для пеіагогики первостепенное значеніе, потому что она пове-
лительно дйктуетъ ей дополнить себя и пропитаться соціалънымъ 
характеромт».. Волна индивидуализма била въ нашу эпоху очень 
высоко и, можетъ быть, именно потому- мы и ощущаемъ осо* 
бенно остро важность вопроса о том-ь,. гдѣ развиваетсж индиви-
дуальная личность полн-ве всего. И нашеЧвремя даегь и теори- • 
тически, и; практически ВПОЛН-Б единодушный отвѣтъ на этотъ 
вопрось. 'Отвлеченная прйрода человѣка., какъ онъ выходить 
изъ лабораторіи природы, разсматривается какъ фикція преж-
няго времени и прежде всего просаѣтительнрй эпохи; единич-
ная личность въ ея изолированности есть. продуктъ отвлеченной 
мысли,—іна этой мысли сходятся. люди самыхъ": разнообразных-ь 
направіеній, какъ Конхъ, Вундтъ, Нагорцъ;, Баргь, Фришей- -
венъ-Келеръ, педагоги, Кёршёнштейнеръj. Дьюи" и Тѵ -д* Реаль-. 
ность ЛИЧЙОСТИ—-въ обществѣ^ .à*, рбщество реалъно въ лйчвю-
етяхъ и прежде в.сего въ ихъ вол-Ѣ; онѣ другь огь друга со-
вершенво не отдѣлимы. Общестао, по -Барту, является неогь-
еллемымъ условіемъ, лричиной человѣческих^ «Івойствъ лйчно-. 

• сти. Мы предоставимъ. сощологамъ .спорить, насколько удачна 
нысль разсматривать общество какъ . организмъ; для * педагогикд 
она сохраняетъ свою цѣняость. уже просто, какъ блестяідая ана--
логія. Какъ рука, оторваннзя отъ тѣлаі утрачиваегь свой преж* 

" ній4 характеръ и схановится просто кускомъ мяса.^.костями, 
такь и человѣкъі оторванный отѴобщества, идетъ йа?ігибель, в 
только 'мошь ужё созрівшаго л<міовіческагЧ> дѵха|'въ2сосіоянт, г 
ещекой-какъ поддерживать въ немг|на почвѣ прежняго;опыта его. 

• человѣческое «я*. .Человѣкъ-дитя^еіеть' личность только въ воз*^ 
"иожности, ивозможность этаосуіцествляется,;.толькоссли данн. 

соотвѣтствуюшія^бл^аріятнад^|шА.1.Сред 
- ^&Ш^\ъ'-"Ш'ШШШШ^?У' 
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первое и основное мѣсто занимаегь общеніе съ дюдьми и духов-
ное взаимод^йствіе. Вь *'научной литературѣ -приводится много 
случаевт» изодирова»ныхъ въ раннегіъ дѣгствѣ дѣтей, которыхъ 
эта изоляціи превратила въ настоящихъ животныхъ. О таких-ъ 
случаяхъ упоминаегь, напримѣръ, Лесгафтъ. Шотландскій мат-
рось Selkirk, попавъ во время кораблекрушенія ыа необитаемый 
островъ и пробывъ внѣ человѣческаго общества 5 .лѣть, разу-
чился говорить и вообще значительно понизился въ своих-^ ум-
ственыыхъ способностяхъ -1). Если въ нашихъ условіяхъ пожпз-
неняое одиночноё з.аключеніе нё ведетъ кътакой духовной смерти, 
то это объясняется неполнотой изоляціи и искусственными мѣ-
раііи, которыя принимаегь самъ заключенный въ видѣ чтенія и 

- т. д. Во всякомъ случаѣ-для дѣгей. этотъ вопросъ. объ общенік 
съ людьми иагветъ рѣшающее значеніе и это вполнѣ понятно 
только общественная жизнь даетт. ему матеріалъ для мысли, только-
сталкивасн съ другими такйми же сутествами, одаренными во-

. лей, человікъ познаётъ й ' свое, и чужое «я», свои слабыя и 
сигльныя стороны и осагаслйваегь себя; только на почвѣ общенія 
рождаются и растутъ нравственныя, эстетическія и др. требова-
нія. Современный человѣкъ іаыслимъ и понятенъ, только если 

• мы примемъ во вниманіе унаслѣдованіе опыта прошлыхъ поко-
лѣній и взаимодѣйствія ci .окружающими, лотсшу что уже ср- * 
временное дитя обладаетъ несомн-внно значгительно болѣе ши-

фокомъ кругозоромгь и .развитіём-ь, чѣиъ первобытйыйчеловѣкъ,. 
выростающій непосредственно на природѣ, т>е. для воэмржности 
его необходимо предположить не только связь сь отдѣльными, 

^личвостямй, ніо иѵсвязь ПОКОЛ-БНІЙ другь с*ь другом-ъ. Жизнь 
эмоцій, ка̂ п» лгобовь, сострадашс и т. д.,„въ осЪбенности вся 
сфера высшей духовной жизни питаетея общеніемъ, не исклю-
чая я сферы.знанія. «Condita decrescit,' vuîgata scipntia crescit», 
азнаніе скрываемое угасаетъ, a распространяемое возрастаетъ», 
гласитъ средневгвковая пословіща а). ^Обществейность есть усло-
віе. какъ возникновенія разумности человгѣка,, такъ и его £охра-
ненія» \ Такият» образом?ь, ъъ общелъ выводѣ можно сказать 
словами Наторпа *):' «человѣкъ стайовится челов-вкомъ толйко 

!) См. Räuber „Dia Zustände der Vörwildeten*, 1885, стр. 71. 
.*) ВиАшані .-Дидактйка1* II, ctp. 9-
') Хиостооъ „Ъчеркъ игсторій этическйхъ ученій*, стр. 2Ô8. 
4) „Sotialpadagdgik", стр. 84» . - * . - • 
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" ' -'fi ч - • •- ' • " • * . 
через.ъ человѣческое .сообщество»; какъ личность, a не прост£> 
естественный». ицди.вид.ъ онъ, представляетъ собой продукт-ь 
культурной, соціальной жіізни. Для его возможносги необходимы 
общество и преем.ственность культурнаго развитія. 

j . Необрсодимостъ ипдивидуальнихг'личяостей дляразвитою кулъ- ' 
турнаю общества. Эта тиысль становится намъ сразу понятной, еслк 
мы уяснимъ себѣ, что общество не можетъ быть группой^одно-' 
родныхъ единиц-ь/Вѣдь, то единётво, которымъ живетъ и сильно , -
общество, можетть выливаться въ различную форму: есть един-
ство» которое да*ется внутренней однородйостью, и есть един-
ство, образующёеся йзъ всего богатства составляюіішхъ его. 
многооОразныхъ элементовъ. Первое единство, тождество одно^ 
родніго, обозначаехъгіримитивную ступень < общейтва, a сдвивув-
шись и вегупивъ на путь развитія, оно направляется,. какъ вл. 

. своему идеалу, къ единству вполнѣ индивидуально развитыхъ. 
личностей. [Такимт, образомъ общество единство>;но не тожде-, 
ство и именно потому йно предполагаегь^инДиввдуальвыя лич- -
ности. Трудно указать болѣе зваменательный и брзгве харакі*ер- -
ный признакъ такого рсгста общества, чѣмъ хо, что, какъ. эвер-
гичяо пбдаеркиваютъ. въ ыаше вреяя. со -всвхъ .сгорояъ^ дажё 
въ арміи съ ея:жел*Бзііой'дисциплиной й сплоченнсктью ' глав*-
ное теперь уж&не масса, a ..иніеллйгёвтность и .с^мЬсгоятельчбсть 
сосгавляюшихъ ее единицъ* умѣніе найтись самому ъъ- каждомъ 
данномъ индивидуальномѣ положеніи;. Чѣмъ кул£турнѣ~е обще-. 
ство, ГБЯП. боігве онр заиатересоваяо въ развитж такихъ СЕШО~ 
ченішхъ, но многообразныхъ едйвицг, -г£мъ болѣе дифферен-
цируется оно въ единство многообразнаго. Неодвюроднот въ • 
жизни общества является въ сущностй настоящныъ маховшгъ ._ 
колесомъ, которое не даетъ.ёйу остановиться наодномъ иѣстѣ, 
и застыть на мертвой точкѣ. Не только Спенсеръ указалъ въ 
своемъ законѣ; эволтоціи иа изиѣненіе несвязной однородности 
по направленію- нъ связной разнородностн; держаси^той же идеи," 
Ніторвть остроумно и жизненно использовалъ ьъ своей tCo-
ціальво& иедпгогикѣг гносеологпческіе привцииы Канта въ прн-
иѣненіи къ развнтію обществз: гіринцйпъ однородйости, орнй- ; 
ЦЙОЪ спецификащи (образованія разнородностй) fît. прияцйп*.:: 
сродства или Гедйнства многообразнаго. Э-тимъ путемъ должвйк;1 

идти и педаіх>гйка* взростеть сдішство мноіоображыхг цѣлъныхі^ 
личпаетейі ;ШЙСеств^этоГ цѣвность-совокупносгь, ^сь&9шеве&іь& 
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изъ неравныхъ цѣнныхъ элементовъ, своеобразныхъ, но гѣсно 
связаяныхъ другъ съ другомъ въ одно пр-оизведеніе, въ одну 
картину. 

6. Всзможность пришіренія ю.бщесшва и личчости вг нормаль-
номъ обществѣ. Въразвитіи индивидуальной личности въ ука-
занномъ выше смыслѣ првышается такимъ образомъ ея Ц-БН-
ность, какъ. для нея самой," такъ "и для " другихъ, • т.-е. дляs 

общества. Въ конечномѵсчегБ, В"БДЬ, П общество должно. искать 
свЪега оправданія въ' направленіи- на"идеальныя 'цѣли. Оно ни-
когда не можетъ ограничить себя простой заботой о насыщеніи, 
a cjf-ремяеь. связать свое существованіе съ объектйвными идеаль-
ными ІГБЛЯ\\ІИ служенія истинѣ, добру, красогѣ, оно въ конеч-
номъ счетѣ должно найти возможность примйренія' ннтересов^ 
своихъ и личностп. Идеальное общество,- борясь за право, челсг-
вѣчность и т. д., Р5детъ' рука объ руку съ личностью, потому 
что Оно подавляетъ, можетъ быть, индивидуалышя, но.несом-

•". нѣнно животцш,' антйкультурныя проявленія. Вѣдѵи самъ *че-
• ловѣкъ, отлгБЧаетъ' въ себѣ борьбу челрвіка "со «зв^ремъ», съ 

«э.гоизжш-ъ.» и т. д. и совершенное общёство дсглжно и можетъ 
явиться дляГ него опорой- -въ этой борьбѣ/ егр -^ествес^веэншіъ 

7« Педаіошка какъ теорія о "пути къ идеалу. Наша дѣйсгви-, 
і тедьноспГ=ишяѵ мы сіце не' иастолько "уМлй-.отъ"/ прим|ітивности, 
' чтобы не сі.радать отъ диссонансовъ общественной - Зкизни.г Та-
. кОвъ фактъ,'"- нЪ чтЭ.,рнъ обозначаетъ?,гДля~ад'гр цц считаемсяѵ 

ѵ с ъ нимъ' и І^чаемъ его?—Для TorOf \Чі66игѣт> увѣреннѣе;: 
-.'пёреЪтй от>него къ ..рсущёствленію föro? что мы-прйзн^емъ за ' 
.„идеалъ. Фактъ никогда йе дояженъ" быть Шя&ісъ пбслѣМ^ШіГѣ 

этапомъ, a трлько исходной точкой. Эго -особенно ваЖно Сознать 
въ педагогиісв: разладъ индивидуальйой:. культурйой и соціаль-

. ной 'стоЬонъ личности указываегъ иа нербходимость ихъ гармог 
ЧшзащиНи чѣмъ- раньше мы начнемі думать %объ ЭТРМЪ, тѣмъ 
яучше. Залогъ идеальнаго-общества в> идеальномъ* врспитаніи. 
сознающеМъ СВРИ задачи^ a въ. йентрѣ ихт» и стригъ щ видѣ 
объединяющей идеи Ц-БЛЬ воспитать, ііѣльную шчность, въ кото-
рой бы ВСБ ЭТЙ стрроны МРГЛИ найти свбе пріймиреніе и объ« 
единеніе. * • ;'." ' •* ' у.'у\.": \t>;' •••,•' ѵ " . ' . •••""'\-

8. 0 вошожноапи воспитанія. На не напграснр. ли мы ставимі. 
себѣ ВСБ эти цѣли? Не.уничтожаются ли вс^дрбрыя намѣренія J 
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суіцествованіемъ законовъ природы, съ одной 'стороны, и опре-
дѣленнымъ характсромъ индивидуальности, съ другой? Фактйче-
ски таной педагогическій фатализмъ—мы коснемся erb только 
коротко—совершенно немыслимъ и унич^Ьжается самой суп^ 
ності>ю жизни, общенія и забсты о дѣгяхъ. Но онъ не выдер-
живаетъ. критики и теорстически. Что :касается законовъ при-
роды, то ими опредѣляется общій ходъ.ея въ условной фордгв, 
рстасляюіцей .достаточный простОръ .индивидуальному. Вѣдь, и 

• опред-вленныя дѣйствія во.спитателя:входятъ въ общую причин-
. ную связь и., являются не ' только сл^дствіядаи, но и въ свою 

очерёдь причинами,' вызывающими на основаніи тогр же закона 
причинной связи соотвѣтствующія слѣдствія. Бол^ве серьезны 
возраженія, .основывающіяся на, природной предопредѣленности 
индивидуальности. НЪІМЫ уже раньше отмѣтили, что-та индивй-
дуальность, которой дррожимъ мы, слагаетсяизъ естественныхъ 
и культурныхъ элементовъ, т.-е. со стороны послѣднихъона 
продуктъ іискусственнаго воздѣйствія. Но и естественныя инди-
видуальныя сиой<гтва только потеніііи, возможцости, проявленіе 
которьіхъ зависигь въ значительной степени огв уеловдй й ма-

• теріала ихъ обяаруженія. И тутъ указываются обиіія границы, . 
вт> предѣлахъ которыхъ воспитаніе можетъ раскрыть йндиви-

'ѵдуальность. Bce'-это указываегь на то, чтр педаі;сгика я е в с е - , 
магуща, но если она не въ сйлахъ сдѣлать всего, то это не" 
значйтъ, что,она соверіденцо безсильнаі «Излюбленное со врё-
мени Руссо- сравненіе воспитанія молодежи съ выращиваніемъ и ' 
культивированіеагь растснійхромаеть и-не подходитъ.въ рѣшаю* * 
щемъ пункгЬ, потому что : душевный • органйзмъ значительнб-
бол-ъе поддается обработкѣ, чѣмъ тѣлесный» *). 

IV. 

0 нѣкоторыхъ общихъ принципахъ педагогики. 

\і. Принципъ постспенности итзріъваніл. Какъ мы отмѣтили ; 
раньше, совремегіная педагогикаѴисходитъ изъ мысли, что дѣт-
ская психика, не д̂ана въ ГОТОВРЯЪ видѣ, a pacieïb и крѣпнетъ 

*) Friscbelfcn'KQtikr »lieber die Grenzen der Erziehung", Ztsch. f. Päd. Psych. 
1912, X, crp. jaî fjCH. также Mtumann „Intelligenz und Wille", 1908, стр. 
42 и сл. 'і'Г^І-^Ѵг: v ' i ^ U ' ' ' 

,'Aîf»V • » » " £ ' І І А 



34 м. м. Р У В И Н Ш Т Я Й Н Ъ . 

въ постепенномъ и сравнительно продолжительномъ ходѣ раз-
витія. Какъ намъ показываетъ педагогическая психологія, цѣиый 
ряд"ь важныхъ функцій челов-ѣческаго рода, какх активное вни-
маніе, умозаключеніе и т. д., появляется y дѣтей только по до-
/стиженіи опредѣленнаго возраста. И вотъ каковы бы ни были 
іѵізли педагогики и тѣ средства, съ помощью которыхъ она. 
стрёмитоя выполни^ь сво-и задачи, отсюда необходимымт, обра-
зомъ вытекаетъ для нея приниипъ, съ которымъ ей необходимо 

.хчитаться: принципъ этотъ заключается въ сознаніи необходи-
мости постепеннаго роста, постепеннаіо вызрѣванія дѣтскаго духа. 
К"ь скачкамъ и быстрымъ переходамъ, обусловленнымъ искус-
ственными дгБрами, мы должны отнойіться крайне осторожно, 
.если.бы даже въ дѣтсіѵой психикѣ при ея громадной способ-
ности приспособленія не обнаруживалось при этомъ никакихъ 
непосредственныхъ* дурныхъ результЙЕОвъ, потому что они мо-
гутъ существовать до поры до Bpd||«H скрыто, чтобы тѣмъ 
рѣзче обнаружиться' позже. К,онеч|к), -все* культурное развитіе, 
a съ нимъ и воспитаніе и обученіе ведугь ростъ души ребенка 
ускореннымъ темпомъ, .но тѣмъ болѣе важно при этомъ избѣ-
гать /скачковъ vt натяжеісь; трльіф^ постегіенное вызрѣваніе, даю-
•^ее возможностіікокрѣпнуть духу {іебёнка на. каждой стадіи, 
кжъ бы взять оть- нея все, что рна можётъ дать, въ^сйлахъ^. 

: обезпечитЬ; ёдОровый ростъ и: кр-ѣпость юнаго., сущёства и . сѵ 
ДУхрвной, й съг физической efopoHW. Взрослый- долженъ тща-
іелШѵ остёрёедтіься; выставлять. требрванІя, пригодныя для взррс-
.'^а^уЩ-'і^авяМнСь', насколько орй подхЬдяті къ дѣтской дуіігв. 
Bcfe мы прекрасдр знаемѣ, что въ. области физической выносли-
востй й сиды рельзя къ дѣ я̂мъ предъявлять: большихъ требо-
ваній и казалоеьбы простйя айалргія, напращиваюшаяся сама 
ѵсобою, могла бы заставихь.'на*сь проявить ту же осторожность 
въ рбласти духа. ,Но этогр H'sT'b на самомъ дѣл-Ь, и в ъ резуль-
•татѣ и въ наше время совершаются нер-вдко насилія надъ по-
степенностью развитія. Таково, 'напримѣръ, стремленіе многихъ 
педагоговъ привить уже дѣтямъ младшаго возраста реализмъ и 
ссрьезность, которыхъ требуетъ жизнь взрослыхх, но которые ' 
совершенно не подхрдяте къ дѣтской душѣ. Разсказываюгь, 
ято одинъ ірачъ, желая отучить мальчика, свЪего сына, отъ 
стращ перед^ покойниками, насильно привелъ его въ покойниіх-
кую и добился этимъ какъ рааъ обратныхъ результатовъ: маль-
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чикъ навсегда сохранилъ бол-ѣзненный, паническій страхъ передъ 
м.ертвецами. Какъ нй груба такая педагогическая ошибка, однако въ 
дѣйствительност.и она представдяегь вовсе уже не такой рѣдкій 
фактъ, только въ указанномъ нами случаѣ она намъ бррсается 
въ глаза, a въ педагогической, воспитательной и учебной прак-
ТИІСБ многое проходитъ незамѣченнымъ. '. у ^ 

2. Біоіенетииескій пргшципъ _ какъ полезнал аналопя. Въ томъ 
же .направленіи ведетъ насъ другая#. мысль, давно уже привле-
кающая къ себѣ вниманіе изслѣдователей какъ по своей чрева-
тости очень важными выводами, такъ и отчасти по своей спсф-
ности. Мысль эта, намѣчавшаяея раньше и опредѣленно форму-
лированная Геккелемъ, заключается въ утвержденіи, что развитіе 
индивида (онтогенезисъ) есть сокращенное и видоизмѣненное 
повтореніе развитія рода (филогенезиса). Этотъ такъ называе-
мый біогенетическій законъ. нашелъ себѣ примѣненіе и въ дру-
гихъ обласігяхъ, и онт. несомнѣнно представляетъ огррмный инте-
ресъ для педагогики, такъ какъ въ примѣненіи къ развйтію че-
лов*Бка имъ утверждается, что человѣкт. въ своемъ ростѣ про-
ходигь въ сокращенномъ видѣ исъ нѣкоторыми видоизмѣне-
ніями черезъ ' тѣ/этапы, чёрёзъ-которьіе прбходйла-въ своемъ -. 
культурномъ развитіи все чело^ѣчество. Цѣлый "рядъ изсл-вдо-
ваній показалъ близкое родство . между укладомъ психики на-
шихъ дѣтей и психологіей прймйтивныхъ.яародовт,. Мы не бу- -
демъ указывать-на такія.явленія, какъ близкійтѣйіъ и други»ъ 
анимизмъ. Особенно интересные результаш прдучаются напочвѣ 
сравнйтельнагр изученія пррдуктовъ творчбства тѣхъ и другихь. 
Между ними устанавливается близкое родство"1). Правда; этотъ 
законъ остается все .еще/спорнымъ, тѣмъ -болѣе, что для егр . 
установленія необычайно важнр выясниагь роль наслѣдственности. 
въ.жизни д-Ьтей, воздѣйсувія цѣлаго ряда культурвкхъ факто-~ 
ровъ и т. д. Но,. если бы даже научное изслѣд*ваніе шжазало 
его несостоятельность, что мало вѣроятно, если.онъ будетъ 
удержанъне въ утрированной формѣ^тр онъ все-таки оста.ется 
для насъ въ педагогикѣ' очень полеэнымъ принципоиъ ві роли ' 
аналогіи: при изученіи Д*БТСКОЙ души и ея разнообразныхъ про-
явленій эта аналогія напрашивается часто сама собой, и въ 

т: . 
і) С«. Kretychmar „Die freie Kmd'ereeichnubjg; $U der wissenschaftlichen For 
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'сАфд^в дѣтскихъ представленій, игръ, рабогь, правовыхъ отно-
njewjfl, религіознрй жизни и т. д. она даетъ намъ возможность 

-йоняігь и объяснить очень ліногое. Этотъ принципъ ГБСНО свя-
°заи\съ первымъ, какъ бы поясняя его: онъ помогаетъ намъ по-
"яять смыслъ, разумъ крупныхъ посл-Бдовательпыхъ стадіП въ 
к$3зшті д/ѣтей и, показывая ихт. разумъ, ограждаегь насъ оті»^ 
^йоспѣшнаго перехода огь бдной къ другой напоминаніемъ, чтоі 
въ нормальномъ развитіи всѣ эти стадіи должны бьіть проГідены 
без*ъ "скачковъ и чрезмірной торопливости. Въ соблюденіи этого 
условія лежитъ отчасти гарантія за то, что мы не впадемъ въ 
ложь искусственности. 

3- Принцітъ востітывающто обученія. Въ интересахъ той же 
послѣдовательности и цѣлесообразнаго развитія педагогической 
теоріи и практики особенноважно напомнить старую Гербартов-
скую мысль, къ сожал-внію, плохо усвоснную или забытую те-
перь, хотл она полна глубокой правды,—правду ея давно пока-
залъ живымъ дѣломъ не кто иной, какъ Песталопци. Эта мысль 
заключается въ уб-Ьжденіи, что не можетъ быть обученіл безъ 
воспитанія, если мы возьмемъ посл-вдцсе понятІе въ лѣсколько 
болѣе широкомъ смыслѣ. Въ самомъ дшѣ, какъ Только воспи-
таніе. перестаетъ.быть'. простымъ вскармяиваніемъ,—a это проис-
ходитъ въ нашихъ условіяхъ очень скоро,~восшп:ателъ стоитъ 
"обыкновенно подъ традомъ дѣтскихъ вопросовъ, тр^бующихъ 
неуклоннаго отвѣта,,а въ этихъ отвѣтахь на вопсосы что?-какт>? 
и почему? онъ,въ сущности, въ нормальныхъ условіях-ь должеиъ 
сообщать дѣтямъ цѣлый рядъ. достушіыхъ имъ свѣдѣній, Tû-ectb 
не тодько заботиться/ о .характерѣ ихъ иоступков-ть, но и 
дтвѣчать на ихъ" умственные запросы, йныии словами, онъ въ 

'. суаіности уже вступаетъ на .путь обученія: тутъ <не по книжкѣ 
и не вролнѣ систематически лается и долженъ даваться рядъ 
элементарныхъ СВѢДІБВІЙ, Что такой элемівнтъ обученіядіе только 
не является насильствейШимъ, но/ирямо необходимъ, это дучше 
всего видно изъ того, въ какую мертвую, безрадостную, a под-

"чаеъ й озлобляющую форму од*ввается воспитаніе, кфгда оно 
сводится только на нравственныя наставленія и поправки, когда 
взрослый станбвится въ роль іолько ц-внителя и судьи дѣтскихъ 
поступковъ. Какъ мы увидимъ дальше, только игнорироваіфмъ 
этого элемента или негіоняманіемъ его и можно объяснить себѣ,. 
что культурное человѣчес^вЬ видитъ естественное начало обучс-
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нія въ началыюй школѣ и не даетъ соотвѣтствующей органи-
заціи дошкольнаго воспитанія. И тѣмъ меиѣе допустимо и воз-
можно обученіе безъ воспитанія. Педагогъ впадаетъ въ тяжкое 
по своимъ послвдствіямъ заблужденіе, когда онъ утверждаегь, 
что его задача обучать, a не воспитывать. Это немыслимо уже 
хотя бы потрму, что' дѣти проводятъ полавину своей жизни въ 
школѣ, въ обществѣ своихъ учителей. Школьная атмбсфера, 
поведеніе учителя, его отношеніе къ учашимся, его достоинства 
и. слабости, его вн-вшность, голосъ, ліанедд и т. д., все это 
имѣетъ опредѣлснное воспитательное значеніе для дѣтей. Вѣдь,: 
дѣти, какъ и люди вообще,--особе№нд^ ревниво и внимательно 
приглядываются къ гвм-ь, ктд выступаетъ въ роли учителей и 
наставниковъ, и прислушиваясь, напримѣръ, къ поясненію педа-
гога, данному по іюводу прочитаннаго отрывка и описываемыхъ 

. въ. «емъ_ лицъ и поступковъ, они естественно нападаютъ частр 
на сопоставленіе съ собой й съ окружающими, т.-е. съ ігедаго-' 
галш/. ПервостепенноеА воспитателъное значеніе обученія обнару-
жіівается сь полной* непрелождостью, если мы припомним.ъ став-". 
"шее въ наше время азбучной" истиной п.оложеніе, что ничто 
такъ не воспитываетъ какъ трудъ и совмѣстный. трудъ. Такидъ 
образомъ, не дѣйствовать оііредѣленнымъ воспитательнішъ обра-
зомъ педагогъ ~не можетъ,*—вся. .разница - лиіііь; въ томъ *'пто-. 
отклоняя бтъ себя такую .ролц онъ идет^" въ. йотьмахъ. %-не 
сознавая всего значенія своего поведенія, легко можетъ при« 
нести значитгельный вредт»; наоборотъ, въ протйвоположномъ 
случаѣ онъ можетъ использовать всѣ • йоложительныя стороны 
ясно сознаваемаго положенія. Особенно важно отмѣтиті, что 
каждый методъ, служащій Ц-БЛЯМЪ обученія, сообщенія опред-в-
ленныхъ знайій/ неизбѣжно д-БЙствуетъ опредѣленныйъ обра* 
зомъ и какъ воспитательное средство. Поэхрму и въ теоріи* й. 
въ практикѣ jço всѣмъ м-Брамъ и лутямъ, къ.которымъ прибѣ-
гаеть педагогика, необходимо примѣнять двойной критерій, спра-, 

• шивая не только, даютъ ли они полезные результаты въ обучс- \ 
ніи, но и, гдѣ ыожно, каково ихъ воспшпателъное эначеніе., М<ь 
жетъслучййсЯэ-что^.цолезное. въ рдной сферѣ. окажется вред-, 
нымъ въ^джбйіи/тбгда всйникаетъ серьезное сомнѣніе въ егоі 
цѣлесообраднОбта.'1 Исгинные'пути педагогики должны удовле-; 
творять требЩнІяй^^и: ^огр,- и другогб, иначе они ложны. 
Эготъ причіш^^олж^ні быть принятъ во вниманіе пря оцѣикѣ-
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эксперимевтальныхъ данныхъ, рискующихъ всегда переоцѣ»ить 
одну сторону, именно обученіе; имъ отмѣчается важность вос-
питанія ума, помимо пріобрѣгенія опред^зленныхъ .знаній; онъ 

^указываётъ намъ на необходимость господства общеобразователь-
ныхъ элементовъ даже въ профессіональной школ-в и т. д. 
Обученіе и воспитаніе нельзя отрывать другъ отъ друга, и 
средства педагогикй должны оправдать себя по возможности 
сгь той и другой точки зрѣнія,—такой выводъ диктуеіся инте-
ресами воспитанія цѣльной личности. 

Таковы тѣ общіе выводы, къ какимъ мы приходимъ въ во-
просѣ о цѣляхъ и принципахъ педагогики. Они далеки отъ 
полноты и строгой, систематичности, въ особенности принципы 
педатогики. Такая цѣпь дать систему ц-влей и принциповъ пе-
дагогики достижима только въ спеціальн.омъ изслѣдованіи. Въ 

, задачи рке этого очерка по существу входитъ стремленіе намѣ-
тить только общіе контуры педагогическихъ проблемъ. 

М. М.Рубинштейн^і 


