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Г Л А В А  I.

Школа въ Яеной ПолянЬ.
Говорятъ, что, между прочимъ, Л. Н. Толстой собирается 

написать еще новую книгуовоспитанш. Будемъ надеяться, 
что ему будетъ возможно написать ее, такъ какъ это одинъ 
изъ предметовъ, которыми онъ особенно интересовался за по- 
сл'бдшя сорокъ Л'&ГЬ.

Въ качеств^ учителя своей родной деревни, еще въ 1861 
году, онъ впервые высказалъ въ зачаточной форм'Ь мнопя 
изъ своихъ (геперешнихъ мыслей о государств^, обществ'Ь и 
народ'Ь.

Освобождете крестьянъ только-что свершилось, и Тол
стой занялся воспитатемъ крестьянскихъ д'Ьтей съ ц’Ьлью 
подготовить ихъ къ тому, чтобы во всей полнот'Ь восполь
зоваться полученной свободой. Онъ устроилъ школу съ тремя 
или четырьмя учителями, кром'Ь его самого. Учениковъ было 
всего около сорока челов'Ькъ, въ томъ числ'Ь около пяти 
Д'Ьвочекъ.

Неудовлетворенный только этой педагогической формой 
деятельности, Толстой сталъ издавать журналъ, посвящен
ный вопросамъ воспиташя, въ которомъ онъ помЪщалъ отчеты 
о своихъ опытахъ для людей, занявшихся такимъ же д'бломъ 
въ другихъ частяхъ Россш. Статьи этого журнала предназна
чались для удовлетворетя известной временной потребности 
и не должны были представлять изъ себя прочнаго вклада въ



литературу, но Толстой обладаетъ такой способностью отда
ваться весь делу и вкладывать въ него весь гетй , что его 
журнальныя статьи привлекли къ себе всеобщее внимаше. 
Я имею, наприьгЬръ, въ моей библштеке четыре французскихъ 
книги, вышедшихъ почти тридцать л'Ьтъ спустя после прекра- 
щ етя журнала и составленныя по большей части изъ статей, 
взятыхъ оттуда. («Ь’ёсо1е с1е Уазпа1а РоНапа»; «Ье Ргодгез <1е 
Г 1п81гпсИоп риЬПдае еп Кизз1е»; «Ьа 1лЪег(;ё йапз Г Есо1ё»; 
«Роиг 1ез Еп1ап1з»).

Школа помещалась въ двухъэтажномъ каменномъ доме. 
Маленькш колоколъ, висевппй на крыльце, звонилъ каждое 
утро въ восемь часовъ, и черезъ полчаса появлялись дети. 
«Никогда никому не делали выговоровъ за опаздываше, и ни
когда никто не опаздывалъ. Съ собой никто ничего не не- 
сетъ—ни книгъ, ни тетрадокъ. Уроковъ на домъ не задаютъ. 
Никакого урока, ничего, сделаннаго вчера, ученикъ не обя- 
занъ помнить нынче. Его не мучаетъ мысль о предстоящемъ 
уроке. Онъ несетъ только себя, свою воспршмчивую натуру 
и уверенность въ томъ, что въ школе нынче будетъ весело 
такъ же, какъ вчера. Онъ не думаетъ о классе до техъ поръ, 
пока классъ не начался». Не делалось никакихъ попытокъ 
установить порядокъ, такъ какъ дети должны учиться сами 
сохранять его.

Вотъ одна сцена по разсказу самого Толстого. «Учитель 
приходитъ въ комнату, а на полу лежатъ и пищатъ ребята, 
кричанце: «мала куча!» или «задавили ребята!» или «будетъ! 
брось виски-то!» и т. д. «Петръ Михайловичъ!—кричитъ сни
зу кучи голосъ входящему учителю,—вели имъ бросить». 
«Здравствуй, Петръ Михайловичъ!» кричатъ друпе, продол
жая свою возню.

Учитель беретъ книжки, раздаетъ темъ, которые съ нимъ 
пошли къ шкапу; изъ кучи на полу—верхнхе, лежа, требу- 
ютъ книжку. Куча понемногу уменьшается. Какъ только боль
шинство взяло книжки, все остальные уже бегутъ къ 
шкапу и кричатъ: и мне и м не!.. Если останутся еще



каше-нибудь два разгоряченные борьбой, продолжающее ва
ляться на полу, то сидяпце съ книгами кричатъ на нихъ: 
«Что вы тутъ замешались?—ничего не слышно. Будетъ!..»

Садятся они, где кому вздумается: на лавкахъ, столахъ, 
подоконнике, полу и кресле.

Порядокъ полный: никто не шепчется, не щиплется, не 
смеется.

Часы уроковъ очень неправильны. «Иногда увлечется учи
тель и ученики, и вместо одного часа классъ продолжается 
три часа. Бываетъ, что ученики сами кричатъ: «нетъ,—еще, 
еще».

Дети всегда имели право не ходить въ школу и даже, 
приходя въ школу, не слушать учителя.

«По моему мненш,—говорить Толстой,—внешшй безпо- 
рядокъ этотъ полезенъ и незаменимъ, какъ онъ ни кажется 
страннымъ и неудобнымъ для учителя...

«Во-первыхъ, безпорядокъ этотъ, или свободный порядокъ, 
страшенъ намъ только потому, что мы привыкли къ совсемъ 
другому, въ которомъ сами воспитаны. Во-вторыхъ, въ этомъ, 
какъ и во многихъ подобныхъ случаяхъ, насилхе употре
бляется только вследствие поспешности и недостатка уваже
ния къ человеческой природе. Намъ кажется, безпорядокъ 
растетъ, делается все больше и больше, и нетъ ему пре- 
деловъ,—-кажется, что нетъ другого средства прекратить 
его, какъ употребить силу, а стоило только немного подо
ждать, и безпорядокъ (или оживлеше) самъ естественно улег
ся бы и улегся бы въ порядокъ гораздо лучпйй и прочней- 
шгй, чемъ тотъ, который мы выдумаемъ».

Толстой требуетъ, чтобы на детей смотрели какъ на 
разумныхъ и мыслящихъ существъ, которыя сами способны 
понять необходимость порядка, но которыя не выносятъ толь
ко насильственнаго вмешательства, чуждаго ихъ опыту.



Г Л А В А  II.

Драки въ школ&.
Толстой не допуекаетъ вмешательства въ дгЬтск1я драки. 

«Учитель бросается разнимать,—говорить онъ,—и разведен
ные враги косятся другъ на друга, и даже при грозномъ 
учителе не удержатся, чтобы еще больнее, чемъ прежде, на- 
последкахъ не толкнуть одинъ другого. Сколько разъ я ка
ждый день вижу, какъ какой-нибудь Кирюшка, стиснувъ 
зубы, налетитъ на Тараску, зацепить его за виски, валитъ 
на землю и, кажется, хочетъ живъ не остаться — изуродо
вать врага, а не пройдетъ минуты, Тараска уже смеется изъ- 
подъ Кирюшки, одинъ—разъ за разомъ все легче отплачи- 
ваетъ другому; и не пройдетъ пяти минутъ, какъ оба дела
ются друзьями и идутъ садиться рядомъ.

«Недавно между классами, въ углу, сцепились два маль
чика; одинъ—замечательный математикъ, летъ девяти, вто
рого класса, другой—стриженый дворовый, умный, но мсти
тельный, крошечный, черноглазый мальчикъ, прозванный 
Кыской. Кыска сцапалъ за длинные виски математика и при- 
жалъ ему голову къ стене; математикъ тщетно цеплялъ за 
стриженную щетинку Кыски. Черные глазенки Кыски торже
ствовали. Математикъ едва удерживался отъ слезъ и гово- 
рилъ: «ну, ну! что? что?» но ему видно плохо приходилось, и 
онъ только храбрился. Это продолжалось довольно долго, и 
я быль въ нерешительности, что делать. «Дерутся, дерутся!» 
закричали ребята и столпились около угла. Маленькие смея
лись, но болыше, хотя и не стали разнимать, какъ-то серьез
но переглянулись, и эти взгляды и молчанье не ушли отъ 
Кыски. Онъ понялъ, что делаетъ что-то нехорошее, и началъ 
преступно улыбаться и отпускать понемногу виски матема
тика. Математикъ вывернулся, толкнулъ Кыску такъ, что 
тотъ ударился затылкомъ о стену, и, удовлетворенный, ото- 
шелъ. Кыска заплакалъ, пустился за своимъ врагомъ, изъ



всей силы ударилъ его по шубе, но не больно. Математикъ хо- 
тЪлъ было отплатить, но въ эту минуту раздалось несколько 
неодобрительныхъ голосовъ. «Вишь съ маленькимъ связал
ся !—закричали зрители.—Удирай, Кыска!» Дело темъ и кон
чилось,—какъ будто его и не было, исключая, я предполагаю, 
смутнаго сознатя того и другого, что драться непр1ятно, 
потому что обоимъ больно. Здесь мне удалось какъ будто 
подметить чувство справедливости, руководившее толпой. 
Но сколько разъ решаются такхя дела такъ, что не поймешь, 
на основанш какого закона, но решаются, удовлетворяя обе 
стороны. Какъ произвольны и несправедливы въ сравненш 
съ этимъ все воспитательные пр1емы въ такихъ случаяхъ! 
«Вы оба виноваты, станьте на колени!» говорить воспитатель, 
и воспитатель не правъ, потому что виноватъ одинъ, и этотъ 
одинъ торжеству етъ, стоя на коленкахъ и переживая свою не 
всю вылившуюся злобу, и вдвойне наказанъ невинный. Или: 
«ты виноватъ въ томъ, что ты то-то и то-то сдЬлалъ, и будешь 
наказанъ», скажетъ воспитатель, и наказанный еще больше 
ненавидитъ своего врага за то, что на его стороне деспоти
ческая власть, законность, которой онъ не признаетъ. Или: 
«прости его, такъ Богъ велитъ, и будь лучше его», скажетъ 
воспитатель. Вы ему говорите: будь лучше его, а онъ хочетъ 
быть только сильней и другого лучше не понимаетъ и не 
можетъ понимать. Или: «вы оба виноваты: попросите другъ 
у друга прощетя и поцелуйтесь, детки». Это ужъ хуже 
всего, и по неправде, выдуманности этого поцелуя, и потому, 
что утихавшее дурное чувство тутъ вновь загорается. А 
оставьте ихъ однихъ (ежели вы не отецъ, не мать, которымъ 
просто ж!алко свое детище, и которые потому всегда правы, 
оттаскавъ за вихры того, кто прибилъ ихъ сына), оставьте 
ихъ и посмотрите, какъ это все разъясняется и укладывается 
такъ же просто и естественно и вместе 'такъ же сложно и раз
нообразно, какъ все безеознательныя жизненныя отношешя».

Толстой уделяетъ этому описатю драки между Кыской 
и математикомъ столько же места, сколько Гомеръ какому-



нибудь поединку героевъ. Несмотря на всю простоту, его 
разсказъ поражаетъ т'Ьмъ реализмомъ, которымъ отличаются 
его большее романы. Передъ такой дракой мальчугановъ 
учитель легко можетъ испытать то же колебате, какое 
испытывалъ Толстой, и очень стоитъ подумать, не полезнее 
ли бываетъ естественное окончате драки, ч'Ьмъ вмешатель
ство, въ качестве йепз ех тасЫпа, строгаго педагога, кото
рый налагаетъ наказашя и, делая выговоры, часто выказы
ваете худшШ нравъ, чемъ оба дерупцеся.

Г Л А В А  III.

Н а к а з а н 1 е,
Толстой совершенно отвергаете наказашя. Но привычка 

къ нимъ была настолько сильна въ немъ и въ его помощни- 
кахъ, что они допустили какъ-то ихъ (разъ или два); но въ 
результате было только то, что Толстой еще более укре
пился въ своей мысли о ихъ полной непригодности.

Онъ приводите такой примеръ. Изъ физическаго каби
нета пропала лейденская банка; нисколько разъ пропадали 
карандаши и книжки. Спросили мальчиковъ; лучпйе уче
ники покраснели и заробели такъ, что всяглй следователь 
подумалъ бы, что замешательство это есть верное доказа
тельство ихъ вины, но понятно, что одна мысль подозрЪтя 
глубоко и больно оскорбила ихъ. Наконецъ открылись воры— 
два мальчика изъ дальней деревни; они прятали краденыя 
вещи въ сундучокъ. Открытие было для школы болыпимъ 
облегчетемъ, такъ какъ снимало подозреше съ другихъ 
учениковъ. Предложили имъ самимъ назначить наказаше: 
одни требовали высечь вора, но непременно самимъ; друпе 
говорили: ярлыкъ пришить съ надписью воръ. Согласились 
на ярлыкъ, и когда девочка нашивала ярлыкъ,—все уче
ники съ злою радостью смотрели и подтрунивали надъ на



казанными. Они требовали еще у си.летя наказашя: «провести 
ихъ по деревн'Ъ, оставить ихъ до праздника съ ярлыками».

Наказанные плакали. Главный иреступникъ быль бл'Ь- 
денъ, губы у него тряслись, глаза дико и злобно смотрели 
на радующихся товарищей. Онъ, не оглядываясь, опу- 
стивъ голову, какою-то особенною,—какъ показалось Тол
стому,— преступною походкой пошелъ домой, и ребята, 
толпой б'Ьжа за нимъ, дразнили его какъ-то ненатурально и 
странно жестоко, какъ будто противъ ихъ воли злой духъ 
руководилъ ими.

Съ этого времени Толстой зам'Ьтилъ, что этотъ мальчикъ 
сталъ хуже учиться, и уже его не видно стало въ играхъ и 
разговорахъ съ товарищами вн'Ь класса.

Спустя короткое время мальчикъ этотъ снова укралъ, на 
этотъ разъ нисколько копеекъ, изъ комнаты учителя. Опять 
навесили ему ярлыкъ — опять началась та же уродливая 
сцена.

«Я сталъ увещевать его,—разсказываетъ Толстой,—какъ 
увгЬщеваютъ вс'Ь воспитатели; бывппй при этомъ уже взрос
лый мальчикъ говорунъ сталъ увещевать его тоже, по
вторяя слова, вероятно слышанныя имъ отъ отца—дворни
ка. Разъ укралъ, другой укралъ, говорилъ онъ складно и сте
пенно,—привычку возьметъ, до добра не доведетъ.

«МнгЬ начинало становиться досадно. Я чувствовалъ почти 
злобу на вора. Я взгляну лъ въ лицо наказаннаго, еще бол'Ье 
бледное, страдающее и жестокое, вспомнилъ почему-то ко- 
лодниковъ, и мн'Ь такъ вдругъ стало совестно и гадко, что 
я сдерну лъ съ него глупый ярлыкъ; я вел'Ьлъ ему итти, куда 
онъ хочетъ, и убедился вдругъ, не умомъ, а вс'Ьмъ суще- 
ствомъ убедился, что я не им'Ью права мучить этого несчаст-. 
наго ребенка и что я не могу сделать изъ него то, что бы 
мн'Ь и Дворникову сыну хотелось изъ него сделать. Я убе
дился, что есть тайны души, закрытия отъ насъ, на которыя 
можетъ действовать жизнь, а не нравоучешя и наказашя.

«И что за дичь? Мальчикъ укралъ книгу,—целымъ, длин-
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нымь многосложнымъ путемъ чуветвъ, мыслей и ошибоч- 
ныхъ умозаключенШ приведенъ былъ къ тому, что взялъ 
чужую книжку и зачемъ-то заперъ ее въ свой сувдукъ,— 
а я налепляю ему бумажку со словами «воръ», которыя зна- 
чатъ совсемъ другое! -Зач'Ьмъ? «Наказать его стыдомъ», 
скажутъ мне. Наказать его стыдомъ? Зач'Ьмъ? Что такое 
стыдъ? И разве известно, что стыдъ уничтожаетъ наклон
ность къ воровству? Можетъ-быть, онъ поощряетъ ее. То, что 
выражалось на его лице, можетъ-быть, было не стыдъ? Даже 
наверно я знаю, что это былъ не стыдъ, а что-то совсемъ 
другое, что, можетъ-быть, спало бъ всегда въ его душе и 
что не нужно было вызывать.

«Пускай тамъ, въ мгре, который называютъ действитель- 
нымъ, въ м1ре Пальмерстоновъ, Кайэнъ,—въ мгре, где ра
зумно не то, что разумно, а то, что действительно, пускай 
тамъ люди, сами наказанные, выдумаютъ себе права и обя
занности наказывать. Нашъ мхръ детей—людей проетыхъ, 
независимыхъ—долженъ оставаться чистъ отъ самообманы- 
вашя и преступной веры въ законность наказатя, веры и 
самообманыватя въ то, что чувство мести становится спра- 
ведливымъ, какъ скоро его назовемъ наказатемъ»...

Предоставляемъ другимъ учителямъ проверять на опыте 
выводъ, сделанный Толстымъ. А онъ пришелъ къ убежде
ние», что употребленное имъ наказате не исправило мальчика, 
но сделало его хуже, чемъ онъ былъ прежде, возбудивъ въ 
то же время дурныя страсти и скрытые пороки въ среде 
остальныхъ учениковъ.

Г Л А В А  IV.

Р а з е к а з ы.
После обеда, въ сумерки, въ раншя сумерки русской 

зимы, дети опять собирались въ школу, и все классы соеди
нялись обыкновенно на урокъ священной или русской исторш.
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Вечерте уроки, а особенно этотъ первый, по словамъ Тол
стого, им'Ьли соверш енно особенный отъ утреннихъ харак- 
теръ спокойств1Я, мечтательности и поэтичности. Вотъ кар
тина такого вечерняго урока, представленная Толстымъ:

«Придите въ школу сумерками,—огня въ окнахъ не видно, 
почти тихо, только вновь натасканный сн'Ьгъ на ступени 
л’Ьстницы, слабый гулъ и шевеленье за дверью, да какой- 
нибудь мальчуганъ, ухватившись за перила, черезъ дв’Ь сту
пени шагаюпцй наверхъ по л'Ьстниц'Ь, доказываюсь, что уче
ники въ школ'Ь. Войдите въ комнату. Уже почти темно за 
замерзшими окнами; старнпе, лучппе ученики прижаты дру
гими къ самому учителю и, задравъ головки, смотрятъ ему 
прямо въ ротъ. Дворовая самостоятельная девочка съ озабо- 
ченнымъ лидомъ сидитъ всегда на высокомъ стол'Ь,—такъ и 
кажется, каждое слово глотаетъ; поплоше ребята—мелкота, 
сидятъ подальше: они слушаютъ внимательно, даже сердито, 
они держать себя такъ же, какъ и болыше, но, несмотря на 
все внимате, мы знаемъ, что они ничего не разскажутъ, 
хотя и многое запомнятъ. Кто навалился на плечи другому, 
кто вовсе стоить на столФ. Р'бдко кто, втиснувшись въ самую 
середину толпы, за чьею-нибудь спиною занимается выписы- 
вашемъ ногтемъ какихъ-нибудь фигуръ на этой спин’Ь. Р'Ьд- 
ко кто оглянется на васъ.

«Когда идетъ новый разсказъ—вей замерли, слушаютъ. 
Когда повтореше — тутъ и тамъ раздаются самолюбивые 
голоса, не могущхе выдержать, чтобы не подсказать учителю. 
Впрочемъ, и старую исторш, которую любятъ, они просятъ 
учителя повторить всю своими словами и не позволяютъ 
перебивать его... Если не всю имъ разскажутъ, они сами 
дополнять любимый конецъ.

«Кажется, все мертво, не шелохнется, — не заснули ли ? 
Подойдешь въ полутьм’Ь, взглянешь въ лицо какому-нибудь 
маленькому, — онъ сидитъ, впившись глазами въ учителя, 
сморщивши лобъ отъ вниматя, и десятый разъ отталкиваетъ 
съ плеча навалившуюся на него руку товарища. Вы щеко
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чете его за шею,—онъ даже не улыбнется, согнетъ головку, 
какъ будто отгоняясь отъ мухи, и опять весь отдается таин
ственному поэтическому разсказу: какъ сама разорвалась 
церковная завеса и темно сделалось на земле,—ему и жутко 
и хорошо.

«Но вотъ учитель кончилъ разсказывать, и все поднимаются 
съ места и, толпясь къ учителю, перекрикивая одинъ дру
гого, стараются пересказать все, что удержано ими. Крикъ 
поднимается страшный, — учитель насилу можетъ следить 
за всеми. Те, которымъ запретили говорить въ уверенности, 
что они знаютъ, не успокоиваются этимъ: они приступаютъ 
къ другому учителю, если его нетъ—къ товарищу, къ по
стороннему, къ истопнику даже, ходятъ изъ угла въ уголъ 
по-двое, яо-трое, прося каждаго ихъ прослушать. Редко 
кто разсказываетъ одинъ. Они сами отбираются группами, 
равными по силамъ, и разсказываютъ, поощряя, поджидая 
и поправляя одинъ другого. Какъ только повысказались, 
успокоились, приносятъ свечи, и уже другое настроеше на
ходить на мальчиковъ.

«По вечерамъ вообще и въ следующихъ классахъ меньше 
возни, криковъ, больше покорности, довер1я учителю. Особен
ное отвращете заметно отъ математики и анализа и охота 
къ пенш, чтенш и особенно къ разсказамъ... Часовъ въ во
семь уже глаза соловеютъ; начинаютъ позевывать, свечки 
темнее горятъ — реже снимаютъ, — старице удерживаются, 
младппе—худпйе засыпаютъ, облокотившись на столъ, подъ 
приятные звуки говора учителя».

Г Л А В А  У.

Свобода, равенство, братство.
Одна изъ особенностей деревенской школы Толстого со

стояла вътомъ, что детямъ позволялось уходить изъ нея
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домой во всякое время, когда имъ было нужно. Толстой 
картинно описываетъ одинъ такой случай ухода, на второмъ 
или третьемъ послеобеденномъ классе. И вотъ два или три 
мальчика забегаютъ въ комнату и спеша разбираютъ шапки. 
«Что вы?»—Домой.—«А учиться? Ведь пеш е!»—А ребята го- 
ворятъ домой, отвечаетъ одинъ изъ мальчиковъ, ускользая съ 
своей шапкой.—«Да кто говоритъ?»—Ребята пошли!—«Какъ 
же такъ?—спрашиваетъ озадаченный учитель, приготовив- 
1ШЙ свой урокъ.—Останься!» Но въ комнату вбегаетъ новый 
мальчикъ съ разгоряченнымъ, озабоченнымъ лицомъ. «Что 
стоишь ?—сердито нападаетъ онъ на удержаннаго, который 
въ нерешительности заправляетъ хлопки въ шапку: — Ре
бята уже во-онъ где, у кузни ужъ небось».— Пошли?— 
«Пошли». И оба бегутъ вонь, изъ-за двери крича: «Про
щайте, Иванъ Ивановичъ!»

«И кто тагае эти ребята, которые решили итти домой, 
какъ они решили?—Богъ ихъ знаетъ. Кто именно решилъ, 
вы никакъ не найдете. Они не совещались, не делали заго
вора, а такъ вздумали ребята домой. «Ребята идутъ!» — и 
застучали ножонки по ступенькамъ, кто котомъ свалился со 
ступеней и, подпрыгивая и бултыхаясь въ снегъ, обегая 
по узкой дорожке другъ друга, съ крикомъ побежали до
мой ребята».

Тате случаи повторяются разъ и два въ неделю. Оно 
обидно и непр1ятно для учителя — кто не согласится съ 
этимъ, но кто не согласится тоже, что вследствие одного 
такого случая, насколько больше значенья получаютъ те 
пять, шесть, а иногда семь уроковъ въ день для каждаго 
класса, которые свободно и охотно выдерживаются каждый 
день учениками! Сколько помехъ приходилось имъ нередко 
преодолевать, чтобы насытить свою жажду знатя!

Въ школе Толстого совсемъ не знали, что такое леность. 
Наверно, если бы и везде ходить въ школу считалось не обя
занностью, а привилепей, то дети гораздо выше ценили бы 
школу; если бы и везде ученики могли уходить домой,



_  14 —

когда имъ угодно, то самое чувство свободы заставляло бы 
ихъ оставаться въ школе. Ихъ не толкала бы туда насиль
ственная власть; ихъ притягивала бы туда личность учащаго.

Вне школы между Толстымъ и его учениками поддержи
валась величайшая дружба. Обыкновенно уроки продолжа
лись до половины девятаго, при чемъ последнхе часы посвя
щались пенш, чтенш, физическимъ опытамъ и т. под. Опыты 
доставляли мальчикамъ особенное удовольств1е. После уро- 
ковъ Толстой хаживалъ гулять съ ними по снегу, при чемъ 
они доходили иногда до опушки леса, но въ лесъ не входи
ли, боясь волковъ. Онъ разсказывалъ имъ разныя исторш и 
обсуждалъ съ ними серьезнейшее жизненные вопросы, въ 
которыхъ эти крестьянские мальчики выказывали столько же 
понимашя, сколько самые ученые и начитанные люди.

«Зачемъ рисоваше?» спросилъ разъ одинъ изъ мальчи- 
ковъ на такой прогулке. «Зачемъ искусство?»—Толстой не 
нашелся, что ответить.

«А зачемъ палка? зачемъ липа?» спросилъ другой маль- 
чикъ, Семка, постукивая палкой по липе. «Стропила сде
лать»...

«А летомъ зачемъ липа, покуда она не срублена?»
И такимъ путемъ естественно подошли къ решешю во

проса объ отношенш красоты къ пользе, къ пониманию того, 
что красота дерева—достаточное оправдате для его суще- 
ствоватя.

Одинъ изъ мальчиковъ заметилъ, что жалко рубить де
рево, потому что оно жирое. «Ведь это все равно что кровь, 
когда изъ березы сокъ пьемъ», сказалъ онъ.

И подолгу они гуляли такимъ образомъ, ведя серьезные 
разговоры, при чемъ одипъ изъ мальчиковъ обыкновенно ла
сково держалъ Толстого за руку.
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Г Л А В А  VI.

Методы обучешя.
Школа въ Ясной Поляне была безплатная. Вс'Ьхъ учени- 

ковъ было до сорока, но редко бывало больше тридцати 
вместе. Девочекъ—отъ трехъ до пяти. Возрастъ учениковъ 
колебался между семью и тринадцатью годами; кроме того, 
бывали взрослые, которые желали пополнить недоетатокъ 
образовашя. Учителей было четверо, уроковъ въ день шесть 
или семь.

Толстой пользовался своей школой какъ бы лабораторхею 
для опытовъ. Онъ не предпринималъ ничего безъ проверки 
обычаевъ и традицШ, установившихся въ какихъ-либо обла- 
стяхъ мысли или деятельности, и этой проверкой онъ зани
мался также и въ деле воспиташя.

Толстой, какъ мы видели, рано пришелъ къ убеждетю, 
что опасно смотреть на школу, какъ на дисциплинированную 
роту; солдатъ, одинаково исполняюпщхъ одни и те же при- 
казашя. По его мнгЬнш, свобода и внешшй безпорядокъ не
обходимы для развитая индивидуальныхъ особенностей ка- 
ждаго ученика. Онъ сравнивалъ свой способъ преподавашя 
съ преподавашемъ деревенскаго дьячка и въ результате срав- 
нешя пришелъ къ следующимъ тремъ заключешямъ: 1) учи
тель всегда невольно стремится къ тому, чтобы выбрать са
мый для себя удобный способъ преподавашя; 2) чФмъ спо
собъ преподавашя удобнее для учителя, темъ онъ неудоб
нее для учениковъ; 3) только тотъ образъ преподавашя ве- 
ренъ, которымъ довольны ученики. А чтобы ученики были 
довольны, нужно принимать въ соображение ихъ индиви
ду альныя различая и ихъ природныя склонности.

Старая школьная система, основанная на изученш грамма
тики, показалась Толстому безсмысленной. Грамматичесшя 
правила изучаются для того, чтобы уметь правильно гово
рить, но, очевидно, возможно говорить правильно, не зная
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правилъ, а отсюда изученье ихъ сводится только къ умерен
ному упражнению, которое можно прьурочивать къ чему-ли
бо более полезному.

Онъ призналъ за лучшьй способъ изученья языка—прак
тиковаться въ сочиненьяхъ.

Въ первомъ и второмъ классахъ выборъ сочинешй предо
ставлялся самимъ ученикамъ. Любимымъ предметомъ для 
сочинешй въ первомъ и второмъ классахъ была исторья Вет- 
хаго Завета, которую ученики писали два месяца после то
го, какъ ее имъ разсказалъ учитель.

Въ первомъ классе пробовали давать сочиненья на задан
ный темы: описанья хлеба, избы, дерева, но, къ удивлешю 
учителя, требованья эти доводили учениковъ почти до слезъ, 
и, несмотря на помощь учителя, подразделявшаго описанье 
хлеба на описанье о его произрастаньи, о его производстве, 
объ употребления,—они решительно отказывались писать на 
темы такого рода, и ежели писали, то делали непонят- 
ныя, безобразнейшья ошибки въ ореографш, языке и 
смысле./

Тогда Толстой изменилъ способъ и попробовалъ задать 
описанье какихъ-нибудь событьй, и все ученики обрадовались; 
имъ было гораздо труднее описать свинью, горшокъ, столъ, 
чемъ целые, взятые изъ воспоминаньй, разсказы.

«Учителю,—говорить Толстой, — кажется легкимъ самое 
простое и общее, а для ученика только сложное и живое ка
жется легкимъ».

«Все учебники,— говоритъ Толстой,— начинаются съ об- 
щихъ законовъ: учебники языка—съ определеньй, исторья— 
съ .разделенья на перьоды, даже геометрья—съ определенья 
понятая пространства и математической точки». Но общьяидеи 
всего труднее для пониманья, а ребенокъ долженъ начинать 
съ чего-нибудь простого, отвечающаго его понятьямъ. «Для 
того, чтобы определить столъ или лавку, нужно стоять на 
высокой степени философско-дьалектическаго развитая, и тотъ 
Ж'е ученикъ, который плачетъ надъ сочиненьемъ о лавке, пре
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красно опишетъ чувство любви или злобы, встречу 1осифа 
съ братьями или драку съ товарищемъ».

Предметами сочинешй выбирались сами собою описашя 
событШ, отношешя къ лицамъ и передача слышанныхъ раз- 
сказовъ. Писать сочинешя было любимымъ занятаемъ. Какъ 
только вне школы старшимъ ученикамъ попадалась бумага и 
карандашъ, они писали изъ головы сказки своего сочинешя. 
Скоро они сами стали собственными критиками: были недо
вольны, когда сочинеше товарища было растянуто или встре
чались частыя повторешя, скачки отъ одного къ другому. 
У нихъ оказались свои определенные вкусы. Иной мальчу- 
ганъ отказывался читать свое сочинеше, говоря, что прочи
танное сочинеше другого, какого-нибудь его товарища, было 
лучше, чемъ его, и когда сочинешя читались анонимно, маль
чики безъ ошибки угадывали автора.

Толстой приводить .два образчика сочиненш ведьки, де- 
сятилетняго мальчика, и показываетъ на нихъ, насколько 
лучше было его описаше поездки въ Тулу, сравнительно съ 
описашемъ конкретнаго предмета.

Вотъ что онъ написалъ «о х л е б е » :
«Хлебъ растетъ изъ земли. Сначала онъ зеленый быва- 

етъ хлебъ. А когда она под растетъ, то изъ ней вырастутъ 
колосья, и ихъ жнутъ бабы. Еще бываетъ хлебъ какъ трава, 
то скотина его е с т ь  очень хорошо». Этимъ все кончилось. Онъ 
чувствовалъ, что нехорошо, и былъ огорченъ, но лучшаго 
написать не могъ.

Вотъ что онъ написалъ о п о е з д к е  въ Тулу:
«О Туле». «Когда я еще былъ малъ,—мне было годовъ 

пять, то я слышалъ, народъ ходилъ въ какую-то Тулу, и я 
самъ не зналъ, что за такая Тула. Вотъ я спросилъ батю. 
Бать! въ какую это Тулу вы ездите? ай она хороша? Батя 
говорить: хороша. Вотъ я говорю: бать! возьми меня съ со
бой, я посмотрю Тулу. Батя говорить: ну, что жъ, пусть при- 
детъ воскресенье, я тебя возьму. Я обрадовался, сталъ по 
лавке бегать и прыгать. После этихъ дней пришло воскре-

Л. Н . Толстой какъ учитель. 2
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сенье. Я только всталъ поутру, а батя уже запрягаетъ ло
шадей на дворе; я скорее сталъ обуваться и одеваться. Толь
ко я оделся и вышелъ на дворъ, а батя ужъ запрягъ лоша
дей. Я селъ въ сани и поехалъ. ТЗхали, ехали, проехали 
четырнадцать верстъ. Я увидалъ высокую церковь и закри- 
чалъ: батюшка! вонъ какая церковь высокая! Батюшка гово
рить : есть церковь ниже, да красивее, я сталъ его просить: 
батюшка, пойдемъ туда, я помолюсь Богу. Батюшка пошелъ. 
Когда мы пришли, то вдругъ ударили въ колоколъ; я испу
гался и спросилъ батюшку, что это такое, или играютъ въ 
бубны. Батюшка говорить: нетъ, это начинаетъ обедня. По- 
томъ мы пошли въ церковь молиться Богу. Когда мы помо
лились, то мы пошли на торгъ. Вотъ я иду, иду, а самъ 
спотыкаюсь, все смотрю по сторонамъ. Вотъ мы пришли на 
базаръ; я увидалъ, продаютъ калачи и хоте лъ взять б езъ де- 
негъ. А мне батюшка говорить: не бери, а то шапку снимутъ. 
Я говорю: за что снимутъ, а батюшка говорить: не бери безъ 
денегъ. Я говорю: ну, дай мне гривну, я куплю себе калачи
ка. Батя мне далъ, я купилъ три калача и съелъ, и говорю: 
батюшка, какье калачи хорошье! Когда мы закупили все, мы 
пошли къ лошадямъ и напоили ихъ, дали имъ сена. Когда 
оне поели, мы запрягли лошадей и поехали домой; я взо- 
шелъ въ избу и разделся, и началъ разсказывать всемъ, 
какъ я былъ въ Туле, и какъ мы съ батюшкой были въ цер
кви, молились Богу. Потомъ я заснулъ и вижу во сне, будто 
батюшка едетъ опять въ Тулу. Тотчасъ я проснулся, и вижу, 
в с е  спятъ; я взялъ и заснулъ».

Толстовская оценка художественныхъ способностей кре- 
стьянскихъ детей по ихъ сочиненьямъ можетъ показаться не
сколько преувеличенной, но онъ опубликовалъ эти сочиненья 
и приглашалъ публику высказать собственное мненье. Онъ 
напечаталъ въ своемъ воспитательномъ журнале несколько 
разсказовъ, написанныхъ детьми, и вместе съ ними разсказъ, 
написанный учителемъ, и утверждалъ, что последньй разсказъ 
былъ хуже прочихъ.
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Сначала Толстой испытывалъ некоторый трудности въ 
задаванш сочиненШ, и наконецъ самъ сгЬлъ между детьми и 
предложилъ писать вместе повесть на тему, выраженную 
пословицей. Мальчики перестали заниматься, столпились во- 
кругъ него, стали заглядывать къ нему черезъ плечо; онъ пе- 
редалъ тогда разсказъ въ ихъ руки, предоставивъ имъ самимъ 
сочинять,и сталъ действовать только какъ секретарь, съ не- 
которымъ правомъ выбора.

Первая страница этой повести написана Толстымъ, осталь
ное почти целикомъ самими учениками. О результатахъ сво
его опыта Толстой зам'Ьчаетъ : «всятй непредубежденный че- 
ловекъ, имгЬющш чувство художественности и народности, 
прочтя эту первую, писанную мною, и следующая страницы 
повести, писанныя самими учениками, отличитъ эту страницу 
отъ другихъ, какъ муху въ молоке: такъ она фальшива, ис
кусственна и написана такимъ плохимъ языкомъ. Надо заме
тить, что въ первоначальномъ виде она была еще уродливее 
и много исправлена, благодаря указанш учениковъ».

Благодаря этому случаю Толстой открылъ способности 
ведьки и былъ особенно пораженъ его чувствомъ меры, 
«главнымъ свойствомъ во всякомъ искусстве». Они работали 
вместе 4 часа—отъ 7 до 11 часовъ вечера; друпе мальчики 
ушли домой, и писали только ведька и его товарищъ Семка.

«А печатывать будемъ?» спросилъ Оедька.
«Да».
«Такъ и напечатывать надо: сочиненхе Макарова, Морозо

ва и Толстого».
Толстой не колеблясь поставилъ бедьку выше Гёте, а 

про самого себя говорить, что онъ не только не могъ ука
зать или помочь 11-летнему Семке и Оедьке, а что едва-ед
ва, и то только въ счастливую минуту возбуждешя, способенъ 
былъ следить за ними и понимать ихъ.

Онъ приводить еще другую повесть бедьки, въ которой 
описывается неожиданное возвращеше солдата въ семью. Тема 
была дана Толстымъ. Первая глава вышла «несравненно сла

2*
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б ^ е  ВС^ХЪ последующих!)», по МНгЬшЮ Толстого потому, что 
онъ самъ участвовалъ въ ея сочиненш. О конце повести, где 
описывается возвращеше отца, Толстой говорить, что ничего 
подобнаго этимъ страницамъ онъ не встречалъ въ русской ли
тературе. Это, безспорно, милая сценка, но я предоставляю 
людямъ более сведущимъ определять ея место въ русской 
литературе и сравнивать съ произведетями Гёте и Толстого.

бедька и Семка были лучшими писателями въ школе, 
но Толстой открылъ те же таланты и въ другихъ мальчикахъ, 
только въ меньшей. степени.

«Здоровый ребенокъ,— говорить онъ,—родится на светъ, 
вполне удовлетворяя темь требоватямъ безусловной гар- 
монш въ отношенш правды, красоты и добра, которыя мы 
носимъ въ себе; онъ близокъ къ неодушевленнымъ суще- 
ствамъ—къ растенно, къ животному, къ природе, которая 
постоянно представляетъ для насъ ту правду, красоту и 
добро, которыхъ мы ищемъ и желаемъ... Но каждый часъ 
въ жизни, каждая минута времени увеличиваютъ простран
ство, количество и время техъ отношенш, которыя во время 
его рождетя находились въ совершенной гармонш, и ка
ждый шагъ, и каждый часъ грозить нарушешемъ этой гар
монш, и каждый последуюпцй шагъ грозитъ новымъ нару- 
шешемъ и не даетъ надежды на возстановлете нарушенной 
гармонш». «Воспитате портить, а не исправляетъ людей. 
Чемъ больше испорченъ ребенокъ, темъ меньше надо его 
воспитывать, темъ больше нужно ему свободы».

«Учить и воспитывать ребенка нельзя и безсмысленно по 
той простой причине, что ребенокъ стоить ближе меня, бли
же каждаго взрослаго къ тому идеалу гармонш правды, кра
соты и добра, до котораго я, въ своей гордости, хочу возве
сти его. Сознаше этого идеала лежитъ въ немъ сильнее, чемъ 
во мне. Ему отъ меня нуженъ только матер1алъ для того, 
чтобы пополняться гармонически и всесторонне».
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Г Л А В А  VII.

Спрашиваше уроковъ и экзамены.
Въ Яснополянской школе преподавались также священ

ная и русская исторья.
Учитель разсказываетъ, потомъ спрашиваете, и все на

чинаюсь говорить вдругъ. Когда слишкомъ много голосовъ 
вместе, учитель останавливаетъ, заставляя говорить одного; 
какъ только одинъ заминается, онъ снова вызываегь дру- 
гихъ. «Это не было выдумано, а сделалось само собою и 
повторяется при 5 и при 30 ученикахъ всегда одинаково 
успешно». Учитель не позволяетъ только разгораться крику 
до неистовства и лйшь регулируетъ потокъ веселой ожи
вленности и соревновашя настолько, насколько ему нужно.

Обьцьй крикъ возмутилъ одного изъ новыхъ учителей; 
ему показалось жарко и тесно въ толпе лезущихъ ему 
на спину и къ самому рту учениковъ. Чтобы лучше пони
мать, детямъ необходимо быть близко къ тому человеку, ко
торый говорить, видеть всякую перемену выраженья его 
лица, всякое его движенье. И вотъ этотъ учитель ввелъ си
денье на лавкахъ и отвечанье поодиночке. Вызываемый 
молчалъ, мучился стыдомъ, а учитель, глядя въ сторону съ 
лшлымъ видомъ покорности своей судьбе или кроткой улыб
кой, говорилъ: «ну... а потомъ?.. Хорошо, очень хорошо» и 
т. д.—столь известный намъ всемъ учительскьй прьемъ.

Толстой опытомъ убедился въ томъ, что нетъ ничего 
вреднее для развитья ребенка такого рода одиночнаго спра- 
шиванья и вытекающаго изъ него начальническаго отношенья 
учителя къ ученику. «Для меня нетъ ничего возмутительнее 
такого зрелища, — говорить Толстой.— Большой человекъ 
мучаетъ маленькаго, не имея на то никакого права. Учитель 
знаетъ, что ученикъ мучается, краснея и потея, стоя передъ 
нимъ; ему самому скучно и тяжело, но у него есть правило, 
по которому нужно прьучать ученика говорить одного».



— 22 —

«А для чего пр1учать его говорить одного? Этого никто 
не знаетъ»,—разве для того, чтобы показывать его посети- 
телямъ. И посетители, вообще очень вредивппе школе, были 
полезны для Толстого въ томъ отношенш, что помогли ему 
притти къ окончательному убежденш въ томъ, что отвечаше 
уроковъ и экзамены есть только остатокъ средневековыхъ 
суеверШ. Посетители или убеждались въ томъ, что ученикъ 
знаетъ то, чего они не знали (учитель удивлялъ ихъ какимъ- 
нибудь фокусомъ), или полагали, что онъ не знаетъ того, что 
онъ очень хорошо зналъ. Толстой говорить: «Если бы соро- 
калетняго образованнаго человека повели на экзаменъ гео
графии, то это было бы точно такъ же глупо и странно, какъ 
и когда ведутъ на такой экзаменъ десятилетняго ребенка. 
Чтобы узнать познатя того и другого, надо прожить съ ними 
месяцы. И тамъ, где введены экзамены, въ сущности, являет
ся только новый безполезный предметъ—подготовка къ экза- 
менамъ».

Толстой пробовалъ на урокахъ исторш спрашивать уче
никовъ поодиночке. Большинство скоро стало скучать. Че
ловека три, самыхъ смелыхъ, постоянно одни отвечали, 
человека три, самыхъ робкихъ, постоянно молчали, плакали 
и получали нули. Новый учитель былъ въ ужасе отъ этихъ 
результатовъ и отмечалъ въ своемъ дневнике, что то тотъ, 
то другой мальчикъ глупъ и непонятенъ.

«Отъ Савина не могу добиться ни одного слова», писалъ онъ.
«Савинъ,—это румяный, пухлый, съ масляными глазами и 

длинными ресницами, сынъ дворника». Симпатичная и кра
сивая личность этого мальчика поразила Толстого, въ осо
бенности темъ, что въ классе ариеметики онъ былъ первый 
по силе сообраЖетя и веселому оживленш. Читалъ и пи
салъ онъ тоже недурно. Но какъ только спрашивали его, 
онъ поджималъ на бокъ свою хорошенькую кудрявую головку, 
слезы выступали на его болытя ресницы, онъ будто хотелъ 
спрятаться отъ всехъ и видимо страдалъ невыносимо. Заста
вить его выучить, — пишетъ Толстой,—онъ разскажетъ, но
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самъ складывать речь онъ не могъ или не см^лъ. «Нагнан
ный ли страхъ прежнимъ учителемъ (онъ уже учился прежде 
у лица духовнаго' званья), недоверье ли къ самому себе, 
самолюбье ли, неловкость ли положенья между мальчика
ми, ниже его, по его мненш, или досада, что въ этомъ од- 
номъ онъ сзади другихъ, что онъ уже разъ показалъ 
себя въ дурномъ свете учителю, оскорблена ли эта ма
ленькая душа какимъ-нибудь неловкимъ словомъ, вырвав
шимся у учителя, или все это вместе—Богъ его знаетъ!—но 
эта стыдливость, ежели сама по себе и нехорошая черта, то 
наверно нераздельно связана со всемъ лучшимъ въ детской 
душе его. Выбить это все палкой физической или мораль
ной можно, но опасно, чтобы не выбить вместе и драгоцен- 
ныхъ качествъ, безъ которыхъ плохо придется учителю вести 
его дальше».

Толстой убедилъ новаго учителя спустить учениковъ съ 
лавокъ и позволить лезть, куда они хотятъ, и въ тотъ же 
урокъ все стали разсказывать несравненно лучше, и въ 
дневнике учителя значилось, что «даже закоснелый Савинъ 
сказалъ несколько словъ».

Метерлинкъ недавно говорилъ о «духе пчелинаго улья». 
40 летъ тому назадъ Толстой писалъ почти то же о «духе 
школы». «Есть въ школе что-то неопределенное, почти не- 
подчиняющееся руководству учителя, что-то совершенно 
неизвестное въ науке педагогики и вместе съ темъ соста
вляющее сущность, успешность ученья,—это духъ школы. 
Этотъ духъ подчиненъ известнымъ законамъ и отрицатель
ному вльянью учителя, т.-е., что учитель долженъ избегать 
некоторыхъ вещей для того, чтобы не уничтожить этотъ 
духъ... Духъ школы, напримеръ, находится всегда въ обрат- 
номъ отношеньи къ принужденью и порядку школы, въ об- 
ратномъ отношеньи къ вмешательству учителя въ образъ 
мышленья учениковъ, въ прямомъ отношеньи къ числу уче
никовъ, въ обратномъ отношеньи къ продолжительности урока 
и т. п. Этотъ духъ школы есть что-то быстро сообщающееся
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отъ одного ученика другому, сообщающееся даже учителю, 
выражающееся, очевидно, въ звукахъ голоса, въ глазахъ, дви- 
жешяхъ, въ напряженности соревновашя,—что-то весьма ося
зательное, необходимое и драгоценнейшее, и потому дол
женствующее быть целью всякаго учителя. Какъ слюна во 
рту необходима для пйщеваретя, но непр1ятна и излишня 
безъ пищи, такъ и этотъ духъ напряженнаго оживлетя, 
скучный и непр1ятный вне класса, есть необходимое условге 
принятая умственной пищи. Настроеше это выдумывать и 
искусственно приготавливать нельзя, да и не нужно, ибо оно 
всегда само собой является... Задача учителя состоитъ въ 
томъ, чтобы постоянно давать пищу этому оживленш и по
степенно отпускать поводья ему. Вы спрашиваете одного, дру
гому хочется разсказать,—онъ знаетъ, онъ, перегнувшись къ 
вамъ, смотритъ на васъ во все глаза, насилу можетъ удер
жать свои слова, жадно следить за разсказчикомъ и не пропу
стить ему ни одной ошибки; спросимъ его, и онъ разскажетъ 
страстно, и то, что онъ разскажетъ, навсегда врежется въ 
его памяти. Но продержите его въ такомъ наиряженш, не 
позволяя ему разсказывать, полчаса, онъ станетъ заниматься 
щипаньемъ соседа».

Толстой испытывалъ своихъ учениковъ. Онъ выходилъ въ 
средине класса, когда уже много накричались; некоторое 
время спустя онъ подходилъ къ двери и слышалъ, что маль
чики продолжали разсказывать, поправляя, поверяя другъ 
друга, и часто вместо того, чтобы безъ него начать шалить, 
безъ него вовсе затихали. А въ старой школе, если учитель 
уходить, приказавъ продолжать заняпя, ученики сейчасъ же 
начинаютъ шалить. Новый ученикъ въ Яснополянской школе 
иногда месяцъ не открывалъ рта; но мало-по-малу начиналъ 
разсказывать вместе съ другими. Самъ собою распускался 
въ немъ цветокъ понимашя.
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Г Л А В А  VIII.

Иетор1Я.
Для обучения исторш Толстой считаетъ лучшей книгой 

Библ1Ю , особенно ВетхШ Заветъ. Она интересовала детей 
больше, чемъ всякая другая. «Мне кажется,—говорить Тол
стой,—что книга детства рода человеческаго всегда будетъ 
лучшей книгрй детства всякаго человека». Ему кажется не
возможным» ,чемъ-либо заменить ее, и все сокращения и 
переделки ея представляются менее удобными, чемъ ори- 
гиналъ. По его мнешю, Библ1я является совершеннейшимъ 
созданхемъ искусства. «Можетъ-быть, испорченнымъ барыш- 
нямъ нельзя давать Библш въ руки,—говорить Толстой,—но 
читая ее крестьянскимъ детямъ, я не изменялъ и не выпу- 
скалъ ни одного слова. И никто не хихикалъ за спиной 
другъ друга, и все слушали ее съ замирашемъ сердца и 
естественнымъ благоговешемъ... Какъ все понятно и ясно, 
особенно для ребенка, и вместе съ темъ, какъ строго и 
серьезно!.. Я не могу себе представить, какое возможно было 
бы образоваше, если бы не было этой книги?»

Библ1я какъ бы поднимала лередъ учениками завесу, 
скрывавшую отъ нихъ прелесть того м1ра мысли, знашя и 
поэзш, въ который должно ввести ихъ учете. Дело учителя 
возбудить въ детяхъ любопытство и желате следовать за 
нимъ. И Библ1я в ъ  рукахъ Толстого впервые возбудила это 
любопытство, какъ не могло возбудить его ничто другое. Они 
всегда были рады слушать ее и после готовы были следо
вать за своимъ учителемъ все дальше и дальше, куда ранее 
не хотели итти.

Никакая другая книга «не соединяетъ въ себе,—говорить 
Толстой,—въ столь сжатой поэтической форме все те стороны 
человеческой мысли, какгя соединяетъ въ с е б е  Библ1я. В с е  
первоначальныя отношения людей между собой, семьи, госу
дарства, религш въ первый разъ сознаются въ этой книге.
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Обобщешя мыслей, мудрость, въ детски простой форме, въ 
первый разъ захватываете своимъ обаяшемъ умъ ученика». 
«Матерьализмъ Только тогда будетъ иметь право объявить себя 
победителемъ, когда будетъ написана библья матерьализма и 
детство будетъ воспитываться по этой библш». «Безъ Библш 
немыслимо въ нашемъ обществе, такъ же какъ не могло быть 
мыслимо* безъ Гомера въ греческомъ обществе, развипе ре
бенка и человека».

Переходъ отъ библейской исторш къ всеобщей и русской 
оказался нелегкимъ. Дети не интересовались ни Египтомъ, 
ни финиюянами. До прочтешя Библш ученики решительно 
отказались слушать русскую исторно; после прочтешя Библш 
они кое-какъ стали слушать, но все-таки выказывали очень 
мало интереса къ нащональнымъ собьтямъ. Толстой при- 
знаетъ, что русская исторья редко даетъ поводъ торжество
вать национальному чувству, за исключешемъ изгнанья фран- 
цузовъ въ 1812 г. «генералами Январемъ и Февралемъ». Въ 
русской исторш нетъ ни одного событья, способнаго возбу
дить энтузьазмъ, да и этимъ «генераламъ» не хватаетъ чело- 
веческихъ свойствъ изъ-за отсутствия тела и крови.

Любопытно, что Толстой, заклятый врагъ патрьотизма, 
40 летъ тому назадъ предлагалъ учителямъ патрьотическьй 
методъ, какъ единственный способъ обучеыья исторш. Тотъ 
урокъ, когда онъ разсказалъ отступленье отъ Москвы,, остался 
памятнымъ часомъ въ его жизни. «Я никогда не забуду его,— 
говорить Толстой.—Давно уже было обещано детямъ, что я 
буду имъ разсказывать съ конца, а другой учитель съ на
чала, что такъ мы и сойдемся... Я пришелъ въ классъ рус
ской исторш, где разсказывалось о Святославе. Имъ было 
скучно. «Разскажи лучше съ конца!» сказалъ кто-то...

«Я сель и сталъ разсказывать. Какъ всегда, минуты две 
продолжалась возня, стоны, толкотня. Кто лезъ подъ столъ, 
кто на столъ, кто подъ лавки, кто на плечи и на колени дру
гому ; и все затихло. Я началъ съ Александра I, разсказалъ о 
французской революцш, объ успехахъ Наполеона, о завладе-
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нш имъ властью и о войне, окончившейся Тильзитскимъ ми- 
ромъ. Какъ только дело дошло до насъ, со всехъ сторонъ 
послышались звуки и слова живого участия: «Что жъ онъ и 
насъ завоюетъ ?»—Небось Александръ ему задастъ,—сказалъ 
кто-то, знавппй про Александра.—Но я долженъ былъ ихъ раз
очаровать—не пришло еще время, и ихъ очень обидело то, 
что хотели за Наполеона отдать царскую сестру, и что съ нимъ, 
какъ съ равнымъ, Александръ говорилъ на мосту.—Погоди же 
ты! — проговорилъ Петька съ угрожающимъ жестомъ. «Ну, 
ну, разсказывай!»— Когда не покорился ему Александръ, 
т.-е. объявилъ войну, все выразили одобреше. Когда Напо- 
леонъ, съ двенадцатью языками пошелъ на насъ, взбунто- 
валъ немцевъ, Польшу,—все замерли отъ волнешя.

«Немецъ, мой товарищъ, стоялъ въ комнате. «А! и вы на 
насъ!» сказалъ ему Петька (лучпий разсказчикъ). — «Ну, 
молчи!» закричали друпе. Отступлете нашихъ войскъ му
чило слушателей, такъ что со всехъ сторонъ спрашивали 
объяснешй, зачемъ? и ругали Кутузова и Барклая. «Плохъ 
твой Кутузовъ».—«Ты погоди», говорилъ другой.—«Да что жъ 
онъ сдался?» спрашивалъ третш. Когда пришла Бородинская 
битва и когда въ конце ея я долженъ былъ сказать, что мы 
все-таки не победили, мне жалко было ихъ: видно было, что 
я страшный ударъ наношу всемъ. «Хоть не наша, да и не 
ихняя взяла!» Какъ пришелъ Наполеонъ въ Москву и ждалъ 
ключей и поклоновъ,—все загрохотало отъ сознашя непо- 
коримости. Пожаръ Москвы, разумеется, одобренъ. Наконецъ 
наступило торжество — отступлете. «Какъ онъ вышелъ изъ 
Москвы, тутъ Кутузовъ погналъ его и пошелъ бить», ска
залъ я. «Окарячилъ его!» поправилъ меня бедька, который, 
весь красный, сиделъ противъ меня и отъ волнешя корчилъ 
свои тоненьюе черные пальцы (это его привычка). Какъ 
только онъ сказалъ это, такъ вся комната застонала отъ гор- 
даго восторга. Какого-то маленькаго придушили сзади, и ни
кто не замечалъ. «Такъ-то лучше! Вотъ те и ключи!» и т. п. 
Потомъ я продолжалъ, какъ мы погнали француза. Немножко
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пожалели мерзлыхъ францу зовъ. Потомъ, какъ перешли 
мы границу, и 'н^мцы, что противъ насъ были, повернули 
за насъ, кто-то вспомнилъ немца, стоявшаго въ комнате. 
«А, вы такь-то? то на насъ, а какъ сила не беретъ, такъ 
съ нами?» и вдругъ все поднялись и начали ухать на нем
ца такъ, что гулъ на улице былъ слышенъ».

Немецъ - посетитель упрекнулъ Толстого въ томъ, что 
разсказъ его былъ слишкомъ одностороненъ, и Толстой со
гласился съ нимъ. Но разскажи онъ о коварной политике 
Александра по отношснш къ Пруссш и о его жестокости 
къ Польше, то мальчики не стали бы и слушать. Волей-не- 
волей ему приходилось сочинять сказку и называть ее исто- 
р1ей. И волей-неволей приходится пятиться назадъ при по
пытке обучешя отечественной исторщ въ школахъ. Волей- 
неволей приходится лгать въ учебникахъ и на урокахъ, т.-е. 
пускать въ ходъ нр1емъ, который едва ли можетъ найти для 
себя какое-либо оправдаше.

Американская истор1я, конечно, интереснее русской. Пере
сел еше отцовъ пилигримовъ ради религюзной свободы, отказъ 
платить несправедливый налогъ на чай, уничтожете раб
ства—все это так1я собьгпя, которыми легко можно бы было 
воспользоваться для высоко - нравственныхъ уроковъ, но ни
кто не пользуется ими такимъ образомъ. Недостатки нащо- 
нальныхъ героевъ скрываются, характеръ враговъ предста
вляется въ самомъ отвратительномъ виде и на всю истор1ю 
кладутъ отпечатокъ лжи. Можно подняться до такой любви 
къ человечеству, что простой патрютизмъ станетъ казаться 
уже безнравственнымъ. Возможно, что обыкновенному ребенку 
не по силамъ 'будеть достигнуть этого уровня. Но все же мне 
думается, стоило бы помочь ему въ этомъ деле, а патрго- 
тизма у него отъ природы достаточно, и совсемъ нетъ на
добности возбуждать его разными уловками и несправедливой 
оценкой людей.

Если •ребенокъ долженъ учиться исторш своей страны, 
то пусть это будетъ правдивая истор1я, и пусть, хотя бы съ
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трудомъ, онъ отучится ненавидеть и презирать друпя нацш. 
Внушите ему, что у нихъ тоже есть свой патрштизмъ, столь 
же разумный и хорошо обоснованный, какъ его собственный. 
А если онъ отказывается интересоваться правдой, — пусть 
остается безъ исторш. Въ самомъ деле, много ли мы помнимъ 
изъ той исторш, которую учили въ школе? Я могу отве
чать только за себя. Я могъ бы легко узнать въ неделю по 
какой-нибудь энциклопедш все то, что я теперь помню 
изъ этого обучетя. А много ли знаетъ самый ученый изъ 
ученыхъ объ исторш человечества? Всего только безконечно 
малую часть целаго. И разве знаше множества необработан- 
ныхъ фактовъ и неизвестныхъ чиселъ есть истинный эле
мента воспиташя? Я въ этомъ очень сомневаюсь.

Толстой пришелъ къ заключенш, что интересъ учениковъ 
къ исторш главное — драматически!, т .-е . художественный. 
Имъ нравится истор1я Ромула и Рема не потому, что эти 
братья основали могущественнейшее государство въ мхре, а 
потому, что она чудесна и интересна. Они не будутъ слушать 
исторш переселешя народовъ, потому что содержате ея не 
художественно. «Детямъ нравится исторгя,— говорить Тол
стой,— только тогда, когда содержате ея художественно. 
Интереса историческаго для нихъ нетъ и быть не можетъ,— 
следовательно, нетъ и не можетъ быть детской исторш».

Предпочтете Толстымъ Библш, какъ книги человеческаго 
детства, наводитъ на мысль, что можно бы было хорошо 
воспользоваться греческой, римской, германской и другими 
миеолопями вместо-более правдивыхъ исторШ, и въ куль- 
турномъ отношенш такъ же важно знать подробности осады 
Трои, какъ походы Александра Македонскаго или Карла Ве- 
ликаго. У ребенка есть природная склонность къ мгру чудесъ, 
и удовлетворяя ее, мы не причинили бы ему вреда.
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Г Л А В А  IX.

Д рупе уроки.
Толстой испыталъ те же трудности при обученш геогра

фш, какъ и при обученш исторш. Дети не интересовались 
темъ, что земля вертится на своей оси и обходить вокругъ 
солнца. Когда онъ цачалъ учить ихъ, въ какихъ частяхъ 
света находятся разныя страны, то они пе видели пользы 
въ этомъ знанш. Какъ въ исторш онъ начиналъ съ совре- 
менныхъ событШ, такъ и въ географш онъ пробовалъ начать 
съ родной деревни. Ученики интересовались еще соседней 
деревней, но они и такъ ее знали. Дальше соседней деревни 
уже ничто ихъ не интересовало. Они слушали разсказы о 
разныхъ странахъ, но только если въ нихъ не чувствова
лось географш. Если же они видели, что эти разсказы на
значаются для того, чтобы выучить ихъ географш, они чув
ствовали хитрость и получали отвращенье къ уроку.

Толстой убедился, что обучеше географш въ школахъ 
никуда не годится. Онъ вполне согласился съ одной госпожой 
въ русской комедш, что обучеше географш безполезно, такъ 
какъ кучеръ довезетъ, куда нужно. Онъ самъ, какъ учитель, 
чувствовалъ въ себе целый мьръ сведенШ о природе, искус
стве и поэзш, которыхъ ему некогда было сообщить учени- 
камъ. Нужно ответить на тысячи жизненныхъ вопросовъ 
вокругъ насъ, прежде чемъ начать говорить о тропикахъ 
или о лолярныхъ странахъ. У детей нетъ врожденнаго вкуса 
къ географш, и если ужъ учить ей, то прежде всего надо 
возбудить къ ней интересъ. Толстой рекомендуетъ, какъ при
годное для этого средство, чтете путешествьй. Я рекомен- 
довалъ бы такъ же, какъ еще более действительное сред
ство, собираше почтовыхъ марокъ. Обыкновенный мальчикъ, 
занимаясь ими, обыкновенно узнаетъ изъ географш гораздо 
больше, чемъ при занятш съ лучшимъ учителемъ
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Въ своей книге «Что такое искусство?» Толстой выразилъ 
взглядъ, .что теперешняя поэз!я, музыка и живопись пред
ставляюсь изъ себя нечто выродившееся, нечто такое, что 
могло развиться лишь въ удушливой атмосфере. Онъ при
шелъ къ такому взгляду еще въ Яснополянской школе. 
Детямъ надоедали лучппе стихи, но они наслаждались 
народными песнями, и Толстому казалось, что именно въ 
этихъ-то песняхъ и заключалось настоящее искусство. По
этому, естественно, его не удовлетворяло его обучение детей 
музыке и рисовашю; ему казалось, что ему следовало бы 
быть ученикомъ, а имъ учителями. Онъ виделъ, что маль
чики лучше пели прежде, сами по себе, чемъ после уро- 
ковъ п етя .

Въ рисованш онъ стремился предоставлять ученикамъ 
возможно большую свободу; онъ былъ убежденъ, что, заста
вляя ихъ копировать и подражать въ школе, онъ сделалъ 
бы ихъ способными лишь копировать и подражать въ тече
т е  всей жизни. Онъ оберегалъ ихъ вкусъ отъ вл1яшя испор- 
ченнаго вкуса учителя; онъ настаивалъ, что ребенокъ имеетъ 
такое же право, какъ и учитель, отдавать предпочтете соб
ственному вкусу.

Не надо думать, что Толстой составилъ свои мнетя о 
воспитати безъ предварительнаго изучетя всехъ методовъ 
яреподаватя, практиковавшихся въ Европе. Онъ посетилъ 
школы въ Германш, Францш и Швейцарш и разспрашивалъ 
учителей и учениковъ обо всемъ, что только можно было 
узнать отъ нихъ. Онъ особенно изучалъ школы въ Марсели 
(кажется, въ начале 60-хъ годовъ) и былъ пораженъ ихъ 
малой пригодностью. Между темъ онъ виделъ, что жители 
этого города были очень понятливы, умны и вежливы. Какъ 
было объяснить этотъ фактъ? А вотъ объяснение. Они полу
чали образоваше вне школы,—на улицахъ, въ кафэ, театрахъ, 
мастерскихъ, музеяхъ и читая татя книги, какъ романы 
Дюма. Эта-то безсознательная школа, по мнетю Толстого, 
подкапывалась подъ принудительную школу и сделала со
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держат е ея почти нич'Ьмъ. Оставалась отъ нея только одна 
деспотическая форма...

Онъ утверждаетъ, что чемъ дальше уходитъ народъ въ 
своемъ развитш, темъ более образоваше переходить изъ 
школн на улицу. Толстой порицаетъ современное воспитате 
какъ нравственный деспотизмъ, какъ стараше одного чело
века сделать другого совершенно похожимъ на себя, какъ 
ничемъ не оправдываемое нарушеше въ праве личности, 
на которое мы не имеемъ никакого нравственнаго права.

И вотъ Толстой рисуетъ контрастъ между ребенкомъ на 
улице или дома и ребенкомъ въ школе.

Одинъ — «жизнерадостное, любознательное существо съ 
улыбкой въ глазахъ и на устахъ, во всемъ ищущее поуче- 
шя, какъ радости, ясно и часто сильно выражающее свои 
мысли своимъ языкомъ; другой — измученное, сжавшееся су
щество, съ вьфажешемъ усталости, страха и скуки, повто
ряющее однеми губами чуждя слова на чужомъ языке,—су
щество, котораго душа, какъ улитка, спряталась въ свой 
домикъ».

Пятнадцать летъ спустя после своихъ опытовъ въ школе 
Толстой собралъ свои выводы въ статье о народномъ обра- 
зованш. «Единственная основа образовашя,— говорить онъ,— 
есть свобода,—свобода для народа устраивать свои собствен
ный школы, свобода для учениковъ выбирать, чему и какъ 
имъ учиться. И только опытъ можетъ указать нанлучшШ ме- 
тодъ преподавашя, устанавливая наиболее естественное отно
шение между учителемъ и учениками. Въ каждомъ отдель- 
номъ случае степень свободы определяется учителемъ, его 
знашемъ, его талантами, но, вообще говоря, чемъ меньше въ 
школе принуждетя, темъ она лучше».
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Г Л А В А  X.

ПозднЬйппе взгляды Толстого.
Нетрудно заметить, что въ 1862 г. Толстой им'Ьлъ уже при

близительно т'Ь же взгляды, которые такъ выдвинули его 
теперь въ ряду радикальныхъ мыслителей. Абсолютная сво
бода—вотъ его идеалъ, какъ въ отношенш къ взрослымъ, 
такъ и въ отношенш къ д'Ьтямъ *).

Въ одномъ недавно опубликованномъ частномъ письм'Ь 
его мы находимъ некоторый указатя на то, какъ смотритъ 
онъ теперь на д'Ьло образоватя.

Все преподавание, по его мн^шю, должно бы было рас
падаться на 7 предметовъ: 1. Релипя и философия. 2. Есте
ственный науки, механика, физика, хим1я, физхолопя. 3. Ма
тематика и математическая науки. 4. Языки. 5. Пластическое 
искусство, рисоваше, лгЪпка. 6. Музыка, П'бше и 7. Мастер
ства: столярное, плотничное, швейное и т. п.

«Мн^ представляется такъ,—пишетъ Левъ Николаевичу — 
преподаватели для себя распред'Ьляютъ часы, но ученики 
вольны приходить или н'Ьтъ.

«Какъ ни странно это кажется намъ, такъ уродливо по- 
ставившимъ образоваше, но полная свобода обучешя, т.-е. 
чтобы ученики сами бы приходили учиться, когда хотятъ,— 
есть необходимое условие всякаго плодотворнаго обучения 
такъ же, какъ необходимое условье питашя есть то, чтобы 
питающемуся хотелось ■Ьсть. Разница только въ томъ, что въ 
матерхальныхъ д'Ьлахъ вредъ отступлешя отъ свободы сей- 
часъ же проявляется,—сейчасъ же будетъ рвота или раз- 
стройство желудка; въ духовныхъ же вредныя последствия 
проявятся не такъ скоро,—можетъ-быть, черезъ года.

«Только при полной свобод^ можно вести лучшихъ уче-

*) (Врим ш ат е). Дополняемъ зд'Ьсь изложение автора некоторыми цита
тами изъ писемъ и дневииковъ Льва Николаевича. Ред.

О
Л.  Н. Толстой какъ учитель и
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никовъ до Т"Ьгь пред’Ьловъ, до которыхъ они могутъ дойти, 
а не задерживать ихъ ради слабыхъ, а они, лучппе учени
ки, — самые нужные. Только при свободе можно избежать 
обычнаго явлетя: вызывашя отвращетя къ предметамъ, ко
торые, если бы ихъ преподавать въ свое время и свободно, 
были бы любимы; только при свободе возможно узнать, къ 
какой спещальности какой ученикъ имеетъ склонность, толь
ко свобода не нарушаетъ воспитательнаго вл1яшя. А то я буду 
говорить ученику, что не надо въ жизни насил1Я, а надъ 
нимъ будутъ совершать самое тяжелое,—умственное насшпе. 
Знаю я, что это трудно, но что же делать, когда поймешь, 
что всякое отступлете отъ свободы губительно для самаго 
дела образования. Да и не такъ трудно, когда твердо ре
шишься, не делать глупаго. Я думаю, что надо такъ: А) отъ 
2 до 3 дается урокъ математики, т.-е. учетя  тому, что хочетъ 
знать ученикъ >въ этой области; В) отъ 3 до 5 рисовате и 
т. д. Вы скажете: а самые маленьюе? — Самые маленьме, 
если ведутся правильно, сами всегда просятся и любятъ 
аккуратность, т.-е. подчиняются гипнозу подражатя: вчера 
былъ после обеда урокъ, и нынче онъ после обеда желаетъ 
урока...

«Вообще, грубо представляется мне распределете време
ни и предметовъ такъ: всехъ часовъ бдетя  16. Половину 
изъ нихъ полагаю съ перемежками отдыха, игры (чемъ мо
ложе, темъ длиннее) на воспитате въ тесномъ смысле— 
просвещете, т.-е. на работу для себя и другихъ: чистить, 
носить, варить, рубить и т. п.

«Другую половину отдаю ученш. Предоставляю ему из
бирать изъ 7 предметовъ то, къ чему его тянетъ.

«Все это, какъ видите, написано кое-какъ. Я буду еще, 
если Богъ велитъ, перерабатывать это...
. «М н е  еще хочется добавить то, что я бы не советовалъ 
ничего затевать новаго, какъ переездъ на другое место или 
-какое-либо теоретическое предопределете того, какая долж
на быть школа, не советовалъ бы и приглашать ни учите-
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лей, помощниковъ, ни ученпковъ, а пользоваться гЬми, усло- 
В1ями,. катя есть, развивая или, скорее, предоставляя раз
виваться дальнейшему.

«Прибавляю еще о рисованш и музыке...
«Обучете на фортетано есть резкШ признакъ ложно по- 

ставленнаго воспитатя. Какъ въ рисованш, такъ и въ му
зыке, дети должны быть обучаемы, пользуясь самыми всегда 
доступными средствами (въ рисованш меломъ, углемъ, ка- 
рандашомъ, въ музыке — своей глоткой уметь передавать 
то, что они видятъ или слышатъ). Это начало. Если бы пос
ле — что очень жалко — для исключительныхъ оказалось 
особенное даровате, тогда можно учиться писать масляны
ми красками или играть на дорогихъ инструментахъ.

«Для обучешя этой элементарной грамоте рисовальной и 
музыкальной, я знаю, что есть хороппя, новыя руковод
ства.

«Для обучешя же языкамъ—чемъ больше, темъ лучше— 
я думаю, надо учить французскому, немецкому, непременно 
апглшскому и эсперанто, если можно. И учить надо, пред
лагая имъ читать знакомую по-русски книгу, стараясь пони
мать общШ смыслъ, попутно обращая внимате на нужней- 
пйя слова, корни словъ и грамматичесюя формы»...

Огромное значенье, какое Толстой придаетъ изученш 
языковъ, вполне понятно въ виду того изолированнаго по- 
ложетя, въ какомъ находится Росетя по своему языку. Срав
нительно немнопе иностранцы даютъ себе трудъ заниматься 
нзучешемъ русскаго языка. Что маленьгая дети легко на
учаются говорить на несколькихъ иностранныхъ языкахъ 
такъ же хорошо, какъ на своемъ родномъ, это фактъ обще
известный. Но стоитъ ли заниматься языками такъ много въ 
более позднемъ возрасте или при отсутствии особой склон
ности къ нимъ, это для меня еще подлежигь сомненш. Во 
всякомъ случае предложете Толстого не можетъ принести 
вреда при томъ условш, при какомъ оно делается: учить 
лишь техъ, которые хотятъ учиться.

3*
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Въ другомъ письме 1902 года, адресованномъ къ одной 
близкой своей родственнице, Толстой высказываетъ еще 
несколько мыслей по вопросу о воспитати и обученш.

«Надо детей учить какъ можно меньше. Это потому, что 
если дети вырастутъ, не научившись чему-нибудь — это 
далеко не такъ опасно, какъ то, что случается почти со 
всеми детьми, особенно когда матери, не знаюпця техъ 
предметовъ, которымъ обучаются дети, руководить ихъ 
воспиташемъ,— именно то, что они получаютъ тсИ§ез1лоп уче-, 
щя и потому отвращеше къ нему. Учиться, и успешно, мо- 
жетъ ребенокъ или человекъ, когда у него есть аппетитъ 
къ изучаемому. Безъ этого же это вредъ, ужасный вредъ, 
делающ1й людей умственными калеками. Поверь, что если 
бы это не было деломъ такой огромной важности, я бы не 
сталъ писать тебе объ этомъ.

«Но тутъ обычное возражеше: если дети не будутъ учить
ся—чемъ они будутъ заняты? Бабками и всякими глупо
стями и гадостями съ крестьянскими ребятами? При нашемъ 
барскомъ устройстве жизни возражеше это имеетъ разум
ный смыслъ. Но разве необходимо пр1учать детей къ бар
ской жизни, !т|.-е. къ тому, чтобы они знали, что все ихъ 
потребности кемъ-то какъ-то удовлетворяются безъ малей- 
шаго ихъ учасйя въ этомъ удовлетворении. И поэтому я 
думаю, что первое условхе хорошаго воспиташя есть то, 
чтобы ребенокъ зналъ, что все, чемъ онъ пользуется, не 
падаетъ готовымъ съ неба, а есть произведете труда чу- 
жихъ людей. Понять, что все, чемъ онъ живетъ, есть трудъ 
чужихъ, не знающихъ и не любящихъ его людей,—это ужъ 
слишкомъ много для ребенка (дай Богъ, чтобы онъ ионялъ 
это, когда онъ выраететъ), но понять то, что горшокъ, 
въ которой онъ ходилъ, вылить и вымыть безъ всякаго 
удовольствия няней или прислугой, и также вычищены и 
вымыты ботинки и калоши, которыя онъ всегда надеваетъ 
чистыми и т. п., — что все это делается не само собой 
и не изъ любви къ нему, а по какимъ-то другимъ, непо-
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нятнымъ ему причинамъ, — это онъ можетъ и долженъ по
нять; и ему должно быть совестно. Если же ему не со
вестно и онъ продолжаетъ пользоваться этимъ, то это на
чало самаго дурного воспиташя и оставляетъ глубочайппе 
следы на всю 'жизнь. Избежать же этого такъ просто; и это 
то самое я, говоря высокимъ слогомъ, съ одра смерти*)умо
ляю тебя сделать для твоихъ детей. Пусть все, что они въ 
силахъ делать для себя—выносить свои нечистоты, прино
сить воду, мыть посуду, убирать комнату, чистить сапоги, 
платье, накрывать на столъ и т. п.,—пусть дгЬлаютъ сами. По
верь мне, что какъ ни кажется ничтожнымъ это дело, 
оно въ сотни разъ важнее для участья твоихъ детей, чемъ 
знаше французскаго языка, исторш и т. п. Ради Бога, для 
блага своихъ детей, обдумай это. Это сразу достигаетъ двухъ 
целей: и даегь возможность меньше учиться, самымъ полез- 
нымъ и естественнымъ образомъ наполняя время, и прьуча- 
етъ детей къ простоте, труду и самостоятельности. Пожа
луйста, пожалуйста сделай это! Будешь радоваться съ 
первымъ месяцемъ, а дети еще больше. Если къ этому 
можно прибавить земельную работу, хотя бы въ виде ого
родика, то это хорошо, но изъ этого большею частью выхо
дить игрушка. Необходимость ходить за собой и выносить свои 
нечистоты признана всеми лучшими школами, какъ Бедель- 
ской, где самъ директоръ школы принимаетъ въ этомъ уча
стье.

«Поверь мне, что безъ этого условья нетъ никакой воз
можности нравственнаго воспиташя, хританскаго воспита
шя, сознашя того, что все люди — братья и равны между 
собой. Ребенокъ еще можетъ понять, что взрослый человекъ— 
его отецъ— банкиръ, токарь, художникъ, управляющей, ко
торый своимъ трудомъ кормить семью, можетъ освободить 
себя отъ занятШ, лишающихъ его возможности посвятить 
все время своему обычному труду. Но какъ можетъ объяс-

*) Письмо это относится ко времени тяжкой болезни Льва Николаевича.
Примпч. ред.
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нить себе ребенокъ, ничемъ еще не заявивппй себя, ничего 
еще не умеюпцй делать, то, что друпе делаютъ для него 
то, что ему естественно делать самому? Единственное объ- 
яснеше для него есть то, что люди разделяются на два со- 
слов1я—господъ и рабовъ, и сколько бы мы ни толковали 
ему слогами о равенстве и братстве людей, условия всей 
его жизни, отъ вставашя до вечерней еды, показываютъ ему 
противное.

«Мало того, что онъ перестаетъ верить въ поучешя стар- 
шихъ о нравственности, онъ видитъ въ глубине души, что 
все поучешя эти лживы, перестаетъ верить и своимъ роди
те л ямъ, и наставникамъ, и даже самой необходимости ка- 
кой-бы то ни было нравственности.

«Еще соображеше: если невозможно делать все то, о чемъ 
я упоминалъ, то, по крайней мере, надо заставлять детей 
делать такдя дела, невыгода неисполнешя которыхъ тотчасъ 
же для нихъ была бы чувствительна, напримеръ: не вычи
щено, не высушено гуляльное платье, обувь—нельзя выхо
дить, или не принесена вода, не вымыта посуда — и негде 
напиться. Главное при этомъ—не бойтесь псИсиГа *). Девять 
десятыхъ дурныхъ делъ на свете делаются потому, что не 
делать ихъ было бы псНси1е.

«Воспиташе представляется сложнымъ и труднымъ де- 
ломъ только до техъ поръ, пока мы хотимъ, не воспитывая 
себя, воспитывать своихъ детей или кого бы то ни было. 
Если же поймешь, что воспитывать другихъ мы можемъ 
только черезъ себя, то упразднится вопросъ о воспитанш, и 
остается одинъ вопросъ жизни: какъ надо самому жить? 
потому что я не знаю ни одного действ1я воспитатя детей, 
которое не включалось бы въ воспиташе себя. Какъ оде
вать, какъ кормить, какъ класть спать, какъ учить детей? 
Точно такъ же, какъ себя. Если отецъ, мать одеваются, едятъ, 
спять умеренно, и работаютъ, и учатся, то дети будутъ то 
же делать.

*) пШсц1е—смешно, странно.
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«Два правила я бы далъ для воспитатя: самому не толь
ко жить хорошо, но работать надъ собой, постоянно совер
шенствуясь, и ничего не скрывать изъ своей жизни отъ де
тей: лучше, чтобы дети знали про слабыя стороны своихъ 
родителей, чемъ то, чтобы они чувствовали, что есть у ихъ 
родителей скрытая отъ нихъ жизнь и есть показная. Все 
трудности воспитатя вытекаютъ 'отъ того, что родители, не 
только не исправляясь отъ своихъ недостатковъ, но даже 
не признавая ихъ недостатками, оправдывая ихъ въ себе, 
хотятъ не видеть эти недостатки въ детяхъ. Въ этомъ вся 
трудность д вся борьба съ детьми. Дети нравственно го
раздо проницательнее взрослыхъ, и они — часто не выказы
вая и даже не сознавая этого—видятъ не только недостат
ки родителей, но и худнпй изъ всехъ недостатковъ—лице- 
мерхе родителей, и теряютъ къ нимъ уваженхе и интересъ 
ко всемъ ихъ поученхямъ.

«Лицемерхе родителей при воспитанхи детей есть самое 
обычное явленхе, и дети чутки, и замечаютъ его сейчасъ 
же, и отвращаются, и развращаются. Правда есть первое, 
главное условхе действительности 'духовнаго влхянхя, и по
тому она есть первое условхе воспитанхя. А чтобы не страш
но было показать детямъ всю правду своей жизни, надо 
сделать свою жизнь хорошей или, по крайней мере, менее 
дурной. И потому воспитанхе другихъ включается въ воспи
танхе себя, и другого ничего не нужно.

«Я думаю, что не только трудно, но невозможно хорошо 
воспитать детей, если самъ дурень; и что воспитанхе детей 
есть только самосовершенствованхе, которому ничто не помо- 
гаетъ столько, какъ дети. Какъ смешны требованхя людей ку- 
рящихъ, пьющихъ, объедающихся, не работающихъ и превра- 
щающихъ ночь въ день, о томъ, чтобы докторъ сделалъ 
ихъ здоровыми, несмотря на ихъ нездоровый образъ жизни, 
такъ же смешны требованхя людей научить ихъ, какъ, про
должая вести жизнь не нравственную, можно бы было дать 
нравственное воспитанхе детямъ. Все воспитанхе состоитъ



— 40 —

въ большемъ и 'болыпемъ сознанш своихъ ошибокъ и испра- 
вленьи себя сеть нихъ. А это можетъ сделать всякш и во 
всъхъ возможныхъ условьяхъ жизни. И это же есть и самое 
могущественное орудье, данное человеку для воздМствья 
на другихъ людей, въ томъ числе и на своихъ детей, ко- 
торыя всегда невольно ближе всего къ намъ. Гаьз се дие 
с1о13, асЫеппе дие роигга — более всего относится къ воспи
танию.

«Оба вопроса: о воспитанш и объ отношенш къ людямъ, 
сводятся въ одинъ вопросъ, именно въ последнш: какъ от
носиться къ людямъ не на словахъ только, а на деле,—имею 
ли я право владеть какою-нибудь собственностью и защи
щать ее отъ своихъ братьевъ, имею ли я право подразде
лять своихъ братьевъ на ведущихъ дурную жизнь и на ве- 
дущихъ хорошую? Если этотъ вопросъ решенъ и жизнь 
отца идетъ по такому или другому решенью, то въ этой 
жизни отца и будетъ все воспитанье детей. А если реше
нье правильно, то отецъ и не введетъ соблазна въ жизнь 
детей; если же нетъ, то будетъ обратное. Знанье же, кото
рое прьобретутъ или не прьобретутъ дети,—дело это вто
ростепенное и ни въ какомъ случае не важное. Къ чему 
будутъ способности у ребенка, тому онъ научится, хотя бы 
жилъ въ захолустьи. То же, что принято называть образо- 
ваньемъ, содержитъ больше чемъ наполовину зла и обмана, 
и потому чемъ дальше отъ такого образованья (даваемаго 
во всехъ нашихъ заведеньяхъ), темъ лучше для ребенка. 
Вопросъ, стало-быть, весь въ томъ, какъ для себя решитъ 
отецъ вопросъ практической жизни.

«Общественное воспитанье, какъ оно ведется у насъ, пря
мо направлено и очень искусно организовано для нрав- 
ственнаго извраьценья детей. И потому я считаю, что сле
дуем» принести всевозможныя жертвы для того только, что
бы не подвергать детей этому извраьценью. Но при тепереш- 
немъ устройстве школъ даже и жертвъ не приходится 
приносить болыпихъ, такъ какъ преподаванье въ училищахъ
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ведется такъ плохо, что дома образованные родители могутъ 
дать въ более короткое время больше знанхй. Все это я го
ворю въ томъ случай, если оба родителя согласны.

«Все воспиташе сводится къ тому, чтобы самому жить 
хорошо, т.-е. самому двигаться, воспитываться: только этимъ 
люди влхяютъ на другихъ, воспитываютъ ихъ, и темъ бо
лее на детей, съ которыми они связаны.

«Быть правдивымъ и честнымъ съ детьми, не скрывая отъ 
нихъ того, что происходить въ душе, есть единственное вос- 
питанхе».

Въ письме къ одному изъ своихъ друзей Левъ Нико- 
лаевичъ выражаетъ свой взглядъ на самое трудное, по его 
мненш, на религиозное воспиташе детей:

«Въ воспитанш вообще, какъ въ физическомъ, такъ и въ 
умственномъ, я полагаю, что главное—не навязывать ничего 
насильно детямъ, а, выжидая, отвечать на возникающая въ 
нихъ требованхя, темъ более это нужно въ главномъ пред
мете воспитатя, въ религхозномъ. Какъ безполезно и вредно 
кормить ребенка, когда ему есть не хочется, или навязы
вать знанхя по предметамъ, которые его не интересуютъ и 
ему не нужны, такъ темъ более вредно внушать детямъ 
какхя-нибудь религхозныя понятая, о которыхъ онъ не спра- 
шиваетъ, и, большею частью грубо формулируя ихъ, нару
шать этимъ то религхозное отношенхе къ жизни, которое въ 
это время, можетъ-быть, безсознательно возникаетъ и уста
навливается въ ребенке. Нужно, мне кажется, только отве
чать, но отвечать съ полной правдивостью на предлагаемые 
ребенкомъ вопросы. Кажется, очень просто отвечать прав
диво на религхозные вопросы ребенка. Но въ действитель
ности это можетъ сделать только тотъ, кто самъ себе уже 
ответилъ правдиво на религхозные вопросы о Боге, жизни, 
смерти, добре и зле, те самые вопросы, которые дети все
гда ставятъ очень ясно и определенно. Какъ ни странно это 
кажется, воспиташе самого себя есть самое могущественное 
орудхе воздействхя родителей на детей. Усвоенхе принципа:
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«Совершенствуйся»... есть самая высокая и, какъ ни стран
но это кажется, самая практическая въ смысле служешя 
другимъ людямъ, воздМств1я на другихъ людей, деятель
ность ;человека *). Также и въ воспитанш. И вотъ тутъ-то 
и подтверждается то, что я всегда думаю о воспитанш и 
что вы говорите въ своемъ письме, что сущность воспитатя 
детей состоите въ воспитанш самого себя.

«Если же вы хотите отъ меня более определенный ука- 
зашя о томъ, что именно читать или давать въ руки ре
бенку для релипознаго воспитатя, то я думаю, что надо 
не ограничиваться релипозными писашями одного верова- 
н1я, — у насъ христаанскаго, — а наравне съ хриспанской 
учительной литературой пользоваться буддШской, брамин- 
ской, конфуцианской, еврейской».

Г Л А В А  XI.

Американеюй опытъ.

Маленькая школа, устроенная по темъ же принципамъ, 
какъ Яснополянская, действуете теперь въ Бруклине, пред
местье Нью-1орка, и понятно, что я воспользовался первымъ 
же удобнымъ случаемъ, чтобы посетить и осмотреть ее. 
Школа эта была основана два или три года тому назадъ го
спожою Ф., опытной детской садовницей, не знакомой однако 
съ прежними опытами Толстого; и то, что она услыхала о 
нихъ, обрадовало ее и придало ей новыя силы.

Занимаясь восемь лете детскими садами, она стала убе
ждаться, что система этихъ садовъ, стремившаяся избегнуть

*) Въ ввду преобладающа™ въ нашемъ обществ^ крайне грубаго понима
ния этого принципа, позволвмъ себ'б заметить словами Л. Н. Толстого, что 
„совершенствование истиннаго хрисйанина не можетъ совершаться въ уедине- 
нш: оно можетъ совершаться только среди людей и состоитъ въ установленш 
лучшихъ, бол’бе и бол'Ье любовныхъ отношении между собою и другими людь
ми". Ред.
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тормозящаго влхянхя старыхъ системъ, сама, въ сущности, 
устарела. Внимательно изучая детей, госпожа Ф. пришла 
къ заключению, что у каждаго изъ нихъ есть свои, ему свой
ственные, хорошхе инстинкты, и что школьная дисциплина 
лишь заглупгаетъ эти инстинкты, не давая ничего, что могло 
бы ихъ заменить. Ей стало казаться, что было бы лучше 
предоставить детей самимъ себе и только помогать имъ раз
виваться по-своему, отвечая на ихъ запросы и стремлешя.

Применивъ къ делу эти идеи ръ своемъ детскомъ саду, 
она заметила, что дети стали проявлять больше иницхативы 
и уверенности въ себе; ей было прхятно узнать, что, посту
пая отъ нея въ регулярную школу, они оказывались на
столько успешнее другихъ, ,что обращали на себя внима- 
нхе, а ведь она. въ сущности, ничему ихъ не «учила», тогда 
какъ другихъ детей обыкновенно мучили ученхемъ. Нако- 
нецъ она решила оставить детскхй садъ и открыть свою 
собственную, совершенно свободную школу, которая, въ сущ
ности, была бы !не школой, а только местомъ, где дети мог
ли 'бы развиваться и прхобретать жизненный опытъ.

Все мы, безъ сомнешя, знаемъ, что у детей бываетъ 
много хорошихъ наклонностей и побужденхй, которыя съ 
возрастомъ исчезаютъ. Всякхй ребенокъ любить вставать съ 
восходомъ солнца. Но вотъ начинается привычка валяться 
въ постели. Откуда она берется? Дети любятъ быть полез
ными и съ радостью помогаютъ во всякой работе,—мести ли 
полъ, запрягать ли лошадь. Какимъ же образомъ, вырастая, 
они выучиваются пользоваться чужой работой ? Все маленькхе 
мальчики и девочки—демократы, и вы не можете имъ объ
яснить классовыхъ отличхй. Откуда они ихъ узнаютъ?

Госпожа Ф. хотела сохранить все хорошее, что есть въ 
детскихъ наклонностяхъ, и дать имъ полный просторъ для 
развитхя; она убедилась, что вмешательство взрослыхъ лишь 
способствуетъ порче этихъ наклонностей. И она основала 
такъ называемый «Домъ игры» (ИауЬоиззе), куда дети при
ходить все семь дней въ неделе, отъ восьми часовъ утра
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до четырехъ дня, и делаюсь, что хотятъ, въ то время какъ 
господинъ и госпожа Ф. и те изъ соседей, которые захо
дясь туда, даютъ требуемые советы и производясь самый 
необходимый надзоръ.

Я услыхалъ объ этой школе еще въ то время, когда она 
находилась въ Нью-Рашель. Одинъ изъ моихъ друзей гово- 
рилъ мне тогда, что она — самое шумное место на свете. 
Перенесете ея въ Бруклинъ не произвело никакой пере
мены въ этомъ отношенш, и мне не нужно было справлять
ся, где она помещается, такъ какъ шумъ былъ слышенъ 
еще на улице. Когда я подошелъ къ двери, съ лестницы 
сбежали три или четыре мальчика съ метлами и лопатами, 
чтобы расчищать снегъ. Они поклонились мне и вежливо 
отвечали на мои вопросы; я открылъ дверь и очутился въ 
«Доме игры», который вполне соответствовалъ своему на- 
званш.

Это — большая, веселая комната, занимающая большую 
часть перваго этажа и хорошо меблированная маленькими 
деревянными стульями, сделанными, по счастью, очень проч
но, которые или стояли тамъ и сямъ, или лежали на полу 
кверху ногами. На некоторыхъ изъ этихъ стульевъ сидели 
мальчики и девочки отъ пяти до тринадцати летъ, которые 
писали, рисовали, разговаривали и кричали. Г-жа Ф. и две 
ея товарки, сидевнпя посреди этого шумнаго общества, по
дошли, улыбаясь, ко мне, впередъ, видимо очень довольныя 
всемъ окружающимъ и привыкипя къ нему. Господина Ф. 
я увидалъ въ алькове; онъ работалъ у  верстака, при чемъ 
двое или трое детей посматривали на него и подражали ему 
въ своей игре. Р-нъ Ф. — человекъ занятой, но онъ ездить 
въ Нью-1оркъ только после полудня. И вотъ онъ отдаетъ 
полдня, а г-жа Ф. целый день на дело воспиташя безъ 
всякаго вознаграждетя. Г-жа Ф. сама производить всю до
машнюю работу, и когда она стряпаетъ, моетъ или шьетъ, 
дети толпятся вокругъ нея, наполняя ея жизнь довольствомъ 
И счаспемъ.
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Всего въ школе около пятнадцати мальчиковъ и дево- 
чекъ изъ всехъ ’классовъ общества. Месгоположеше ея нельзя 
признать вполне удачнымъ: она находится въ богатомъ квар
тале города, и ъъ нее ходятъ только двое или трое изъ д е
тей рабочихъ, — а всякая школа, по совершенно правильному 
мненш г-жи Ф., должна быть целикомъ деломъ соседскимъ. 
Но это, быть-можетъ, еще не такой большой недостатокъ, 
такъ какъ рабочее классы, какъ въ этомъ убедилась г-жа Ф. 
по собственному опыту, бываютъ мало склонны восприни
мать новыя идеи въ деле воспиташя и обыкновенно пред- 
почитаютъ старый порядокъ, если онъ оказывается досту- 
пенъ для нихъ.

Я очень жалелъ, что не пришелъ въ школу часомъ рань
ше, такъ какъ дети только-что кончили представлете ваг
неровской «Песни Нибелунговъ», закончившееся «Вальки- 
р1ей». Передо мной валялось множество разныхъ костюмовъ 
и сценическихъ принадлежностей изъ картона; поперекъ 
комнаты была протянута длинная веревка, а на ней висела 
какая-то удивительная пестрая птица изъ картона, которую 
можно было заставить перелетать изъ конца въ конецъ съ 
достаточной долей реализма. Я не знатокъ театральнаго д е 
ла, никогда не видалъ этихъ оперъ и не зналъ, зачемъ были 
нужны и эта птица и ужасный драконъ, голова котораго ле
жала у моихъ ногъ, и проч1я принадлежности; но я поста
рался скрыть свое невежество, когда дети стали показывать 

• мне свои короны, наряды и кружева.
Кажется, одинъ или двое изъ детей видели эти оперы и 

организовали общество актеровъ - любителей исключительно 
по собственному желатю и безъ посторонней помощи, какъ 
бы въ подтверждете теорш Толстого объ интересе детей 
къ древнимъ миеамъ. Г-ж а Ф. помогала только игрой на ро
яли, да и то одна изъ девочекъ сама играла некоторые мо
тивы; эта девочка (тринадцати летъ) научилась довольно 
свободно читать ноты съ листа безъ всякихъ уроковъ, толь
ко следя за игрой другихъ, спрашивая ихъ и подражая имъ;
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она особенно любить Вагнера и смотритъ свысока на дру- 
гихъ композиторовъ. Другой ребенокъ, мальчикъ постарше, 
предпочитаетъ Бетховена, особенно сонату «РаШёИдие». Млад- 
пйя дгЬти не такъ оригинальны и больше любятъ разные 
марши.

Большинство д^тей очень охотно рисуетъ, и я вид^лъ 
ихъ работы, которыя они сами вделываютъ въ рамки, изго- 
товляемыя дми большею частью изъ одного куска дерева. 
Они очень гордятся работами другъ друга, хвастаются ими, 
какъ своими собственными,—еще датская черта, которая ско
ро дсчезаетъ при обычномъ воспитанш.

Въ риоованш, какъ и во всемъ другомъ, дети вполне 
предоставлены самимъ себе. Одинъ мальчикъ нарисовалъ 
группу деревьевъ и хотелъ сделать черезъ нихъ дорогу. 
Для этого онъ провелъ на бумаге две параллельныя лиши 
сверху до низу и принесъ рисунокъ г-же Ф. «Я не понимаю, 
что случилось», сказалъ онъ; «это должна быть дорога, а 
вышло похоже на палку. Что мне делать ?» — «Люди дума
ли надъ этимъ много летъ, пока догадались,—отвечала г-жа 
Ф .;—и ты тоже, можетъ-быть, долго не догадаешься». Черезъ 
несколько дней онъ принесъ ей другой рисунокъ дороги съ 
верною перспективой; онъ самъ додумался до нея.

— «Но какъ же вы ихъ учите читать, писать и ариеме- 
тике?»—спросилъ я у г-жи Ф.—«Да они не могутъ этому не 
выучиться,—отвечала она;—все это тутъ въ самомъ воздухе». 
И, действительно, дети просятъ, чтобы ихъ учили. Есть ве
щи, которыя они хотятъ знать,—въ нихъ пробуждается стре- 
млете къ знанш; и самое лучшее—ждать этого стремления, 
потому что тогда знаше попадаетъ какъ разъ туда, где оно 
нужно. Все это целикомъ — дело аппетита. То, что ребенокъ 
есть съ аппетитомъ, питаетъ его, а то, что его принужда- 
ютъ есть, вызываетъ у него разстройство желудка.

Нечто подобное я испытывалъ на самомъ себе. Мнопе изъ 
моихъ друзей даютъ дне прекрасный книги, которыя я не 
въ расположены читать, а такъ какъ я обладаю чувстви
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тельной совестью и не люблю говорить, что читалъ книгу, 
когда не читалъ ее, то я и одолеваю ихъ противъ воли 
и никогда не получаю отъ нихъ пользы; но возбудите во 
мне интересъ къ какому-нибудь вопросу и дайте мне кни
гу, трактующую объ этомъ вопросе,—я увлекусь ею, сделаю 
ее частью самого себя, — быть - можетъ, ту самую книгу, ко
торая надоедала мне годъ или два тому назадъ, явившись 
въ неподходящее время.

Давайте ребенку или взрослому то, къ чему у него есть 
аппетитъ. Если его вкусъ нехорошъ, старайтесь исправить 
его, но никогда не подавляйте его, не навязывайте ему ни
чего противъ его воли.

Въ отношенш знатя у ребенка обыкновенно бываетъ хо- 
ронпй аппетитъ. Все, что намъ нужно делать, такъ это — 
ставить его въ подходящая услов1я для его воспрхяпя. И 
вотъ, въ «Доме игры» любятъ писать и постоянно устраи- 
ваютъ изъ этого забаву, тогда какъ школьныя дети, при- 
ходящ1я иногда къ нимъ въ гости, ненавидятъ письмо и смо- 
трятъ на него, какъ на наказание. Гости эти въ «Доме игры» 
скоро начинаютъ скучать и жалобно спрашиваютъ, что имъ 
делать, тогда какъ питомцы его никогда не бываютъ безъ 
дела и являются въ него еще задолго до начала занятШ.

Дети здесь очень любятъ, когда имъ читаютъ разсказы. 
Иногда они просятъ читать имъ ихъ несколько, дней подъ 
рядъ, а потомъ опять на несколько дней какъ-то охладеваютъ 
къ нимъ. Они пр1урочйваютъ чтете къ своимъ любимымъ 
разсказамъ, стараются сами находить ихъ въ книге, следятъ 
за ихъ чтешемъ и постепенно выучиваются узнавать то одно, 
то другое слово.

Г-ж а Ф. смеется надъ обычнымъ «нагляднымъ» методомъ: 
«Я вижу кошку. Видишь ли ты кошку?» Люди такъ не раз- 
говариваютъ; зачемъ же учить-то такимъ способомъ?

Я спросилъ, что бы она стала делать, если бы кто-ни- 
будь изъ детей слишкомъ полюбилъ книги и сталъ бы пре
небрегать движеньемъ на воздухе. Она отвечала, что до
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сихъ поръ еще не встречала такихъ ненормальныхъ детей 
и что они могутъ явиться только лишь при очень неесте- 
ственныхъ условхяхъ жизни. Что касается ариеметики, то 
дети тоже учатся ей въ повседневной жизни. Одна малень
кая девочка стала записывать, сколько разъ она можетъ 
перепрыгнуть черезъ веревочку, не споткнувшись. Другая 
девочка, восьми летъ, объявила, что, получивъ отъ матери 
одиннадцать пенсовъ, она заплатить изъ нихъ долгъ въ пять 
пенсовъ, а на оставшееся шесть купить мраморныхъ шари- 
ковъ по полпени десятокъ, итого сто двадцать шариковъ. 
Она произвела это вычислеше въ уме такъ же быстро, какъ 
говорила, и оно, конечно, было для нея более нагляднымъ, 
чемъ разныя задачи изъ задачника.

Нередко дети сами просятъ показать имъ, какъ нужно 
складывать, и я диделъ на бумаге несколько такихъ попы- 
токъ вполне приличнаго вида.

Такимъ же образомъ учатся они современной исторш. Они 
очень заинтересованы русско - японской войной и часто изоб
ражаюсь ее. Понятно, что такъ они не могутъ научить
ся древней исторш, но г-жа Ф. смело уверяетъ, что вообще 
не стоить учить въ школе такимъ вещамъ, такъ какъ оне 
все равно забываются. Сначала это мнете показалось мне 
неосновательнымъ, но, вникнувъ, я понялъ, что оно справед
ливо. За исключешемъ кое-чего изъ греческаго и латинскаго 
языка и математики, я почти ничему не научился въ шко
ле. Все, что я знаю изъ исторш и географш, я узналъ не 
тамъ, и думаю, что то же было и со всеми. А если такъ, 
то дети въ «Доме игры» не много теряютъ въ этомъ смыс
ле. «Они учатся географш, когда ходятъ куда-нибудь,— 
говорить г-жа Ф. (никогда не слыхавъ о русской комедш, где 
высказывается та же мысль),—а естественной исторш они 
учатся изъ своихъ ежедневныхъ занятш и возни съ кошка
ми и собаками».

Г-нъ и г-ж а Ф. не «непротивленцы». Они не считаютъ 
нужнымъ допускать, чтобы дети ходили по ихъ головамъ,
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и, если бы оказались нарушенными ихъ права, они вмеша
лись бы, насколько сочли бы то нужнымъ. Но они не тре
бовательны въ отношенш своихъ правъ и ничего не имй- 
ютъ противъ того, чтобы ихъ барабанныя перепонки под
вергались жестокимъ испытатямъ среди ихъ шумнаго об
щества. Но все-таки они часто напоминаютъ д'Ьтямъ, что му
зыкальные звуки гораздо щпятн'Ье р'Ьзкихъ, что сапоги сле- 
дуетъ обтирать о половикъ и что лучше класть вещи на 
принадлежащая имъ мгЬста.

Въ обращении съ детьми они всегда стараются помнить, 
что им'Ьютъ дело съ неопытными существами; они очень 
терпеливы съ ними и, по возможности, стараются учить ихъ 
всему изъ ихъ собственнаго опыта. Они решительно объ- 
являютъ, что, поихъмн'Ьнхю, самый худппй способъ вльять на 
детей—это влгять силой, при употребленш которой ребенокъ 
всегда прьобретаетъ именно неправильный опытъ. Онъ при
ходить тогда къ заключенно, что справедливость есть нечто 
произвольное, вытекающее изъ деспотизма, и что въ жизни сле
дуете господствовать и повелевать, къ чему онъ и стремится 
по мере силъ. Воспиташе такого рода создаете лишь го
сподь и рабовъ, но не можетъ создать свободныхъ людей. 
«Тюрьмы не изменяюте человеческаго характера и наклон
ностей,—говорите г-жа Ф.—Если оне и уменыпаюте количе
ство преступлений, то только лишь изнуряя заключенныхъ 
и делая изъ нихъ жалкихъ трусовъ со сломленной волей».

Въ «Доме игры» тоже бывали маленькье воры, но ихъ 
исправляли, развивая въ нихъ уваженье къ самимъ себе. 
Такимъ же образомъ, съ временными неудачами и затрудне
ньями, но съ долнымъ успехомъ, убеждали тамъ лжецовъ, 
что лучше говорить правду.

Достигнутые результаты заставили учителей потерять 
веру въ теорью наследственности; они поняли, что соответ
ственная обстановка можетъ изъ любого ребенка сделать хо- 
рошаго члена общества.

Я снросилъ ихъ, не думаюте ли они такъ, что все маль-
Л. Н. Толстой какъ учатель 4
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чики въ известное время проходятъ черезъ стадию развитая 
дикарей; мне ответили на это, что, если это и случалось, 
то, вероятно, раньше, чемъ дети попадали въ ихъ руки, 
такъ какъ у нихъ они всегда слушались разума и бывали 
неподатливы на разумное .воздейстрлс только до техъ поръ, 
пока въ нихъ оставались еще следы ихъ прежней «дисци
плины».

Мгръ пол онъ неизбежной дисциплины, такъ зачемъ же 
прибавлять къ ней еще искусственную? Дисциплина есть 
уже въ самой трудности того, что вамъ приходится делать,— 
резать ли твердое дерево, рисовать ли недаюпцяся фигуры, 
составлять ли трудныя предложешя; дисциплина есть уже 
въ усилш истолковать другъ другу свои намеретя и под
чиниться судьбе въ болезняхъ или въ неурядицахъ изъ-за 
дурной погоды. Какую можно къ ней прибавить дисциплину, 
такъ это дисциплину самообуздывашя, а она нарушается 
при появленш учителя ех тасЫпа. И можемъ ли мы быть 
уверены въ томъ, что, заставляя детей делать скучныя ве
щи, мы сколько-нибудь подготовляемъ ихъ къ жизненной 
борьбе ?

Господа Ф. не учатъ даже правиламъ вежливости: они 
уверены, что самые грубые мальчики пр1обретутъ более 
мягкая манеры, бывая въ «Доме игры». И я виделъ убе
дительный доказательства любви между детьми и ихъ вос
питателями въ горячихъ поцелуяхъ при разставаньи.

Дети обсуждали какъ-то вопросъ, почему г-жа Ф. тратитъ 
на нихъ такъ много времени. «Тетя не получаетъ за это пла
ты,—сказалъ восьмилетий мальчикъ (кажется тотъ, который 
раньше обнаруживалъ наклонность лгать и воровать),—тетя 
не беретъ платы деньгами; ей платятъ любовью».

Говоря коротко, «Домъ игры» есть место, где ребенокъ 
можетъ проявлять свою индивидуальность и пршбретать 
опытъ обращешя съ себе подобными, где онъ имеетъ «сво
боду действовать, испытывая на себе все последств1я сво
ихъ поступковъ».Тлавная цель «Дома игры»—развить инища-
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тиву, индивидуальныя особенности ребенка, которыя уничто
жаются 'при обыкновенной школьной системй. И странно ска
зать, что именно этимъ путемъ,—путемъ развитая индиви- 
дуальныхъ особенностей ребенка, можно достигнуть величай- 
шаго блага—вдумчивости. Напрасно думаюте, что ее можно 
развить, р'Ьзко отрывая ребенка отъ его собственныхъ мыслей 
и требуя, чтобы онъ занимался тЬмъ, что ему обыкновенно 
не нравится; напрасно удивляются, что онъ оказывается за- 
тймъ апатичнымъ и разсйяннымъ.

Безъ сомнйшя, лучппй способъ пр1учать ребенка къ 
сосредоточенности ума — оставлять его тамъ, гдй онъ пред
почитаете оставаться. Пусть онъ самъ ищетъ себй новыхъ 
предметовъ для размышлешя, въ соотвйтствш съ своими 
личными особенностями, которыя только и могутъ сделать 
изъ него свободнаго и независимаго человека. Самому дога
даться о чемъ-нибудь гораздо лучше, чймъ узнать это отъ 
другого. Развй ужъ мы такъ хорошо разрешили вей жи
зненные вопросы и вей м1ровыя загадки (спрашиваете г-нъ 
Ф.), чтобы могли предлагать дйтямъ ихъ рйшете во вейхъ 
подробностяхъ ? Отчего не поощрять ихъ самихъ искать это
го рйш етя? Намъ нужно помогать людямъ свободно разви
ваться путемъ ихъ собственнаго опыта, а не пичкать ихъ 
только знатями.

Право проявлять свои личныя особенности предполагаете 
признаше за другими людьми такого же права. Таково тре- 
бовате равенства и справедливости, и ему долженъ научить
ся ребенокъ путемъ личнаго опыта. Въ попыткахъ научить 
этому крайне трудно восполнить природу, и линейка, за- 
ключете въ классй, лишше уроки — являются въ лучшемъ 
случай неуклюжими оруд1ями справедливости. Хорошо вос
питанный ребенокъ долженъ добровольно подчиняться тре- 
бовангямъ естественной справедливости. Одинъ изъ мальчи- 
ковъ въ «Домй игры» разбилъ гипсовый слйпокъ, ударивъ 
его неосторожно палкой. Сначала его утйшили въ его горй, 
но черезъ нисколько дней г-жа Ф. объяснила ему, что слй-

4*
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покъ стоить денегъ, что за него следуетъ заплатить и что 
справедливее всего, чтобы заплати л ъ именно онъ. И маль- 
чикъ терпеливо копилъ свои пени, чтобы возместить потерю.

Любопытное обстоятельство замечено было господами Ф .: 
часто более ограниченными и предубежденными детьми 
являются дети радикаловъ, свободныхъ мыслителей и анархи- 
стовъ. Догматизмъ людей «безъ догмата» оказывается хуже 
обычной исключительности сектъ, и свободомыслящее часто 
такъ же безжалостно калечатъ своихъ детей, какъ наиболее 
стропе изъ ханжей. Система «Дома игры» стремится пре
доставить детямъ полную свободу, а «свободомыслящее» 
знай себе требуютъ, чтобы детямъ передавали въ неприкос
новенности выработанную ими философскую систему.

Люди очень схожи между собой, — отчасти потому, что 
все одинаково воспитывались. Когда станетъ побольше «До- 
мовъ игры», тогда и люди побольше станутъ отличаться 
другъ отъ друга.

Господа Ф. того мнешя, что ни мужчина, ни женщина 
въ отдельности не обладаютъ способностью воспитывать. 
Только соединяясь для целей воспитанхя, они становятся 
способны понимать природу ребенка и отвечать на его за
просы. Потому во всякомъ «Доме игры» должны быть муж
чина и женщина, соединенные взаимной любовью и интере- 
сомъ къ жизни детей. Но это то, что есть и дома. Отчего 
же не оставить ребенка тамъ?—Оттого,—отвечаютъ они,—что 
самъ ребенокъ нуждается въ выходе изъ дома; онъ стремит
ся къ большому обществу, въ чемъ можетъ убедиться каж
дый наблюдатель.

Что же мы скажемъ о «Доме игры»? Одинъ директоръ 
большой общественной школы осудилъ его, услыхавъ о 
немъ. «Дети известнаго класса,—заметилъ онъ,—нечувстви
тельны къ кротости. Они не покоряются ничему, кроме си
лы». Пожалуй, онъ былъ бы правъ, если бы одинъ человекъ 
долженъ былъ управлять несколькими сотнями разныхъ 
мальчиковъ. Вы можете съ кротостью объездить одну ло
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шадь, но когда въ такое же время вы должны будете объ
ездить дюжину ихъ, гы невольно, чтобы достигнуть более 
быстрыхъ результатовъ, пустите въ ходъ более крутыя ме
ры. «Домъ игры» является только маленькой соседской 
школой, какъ бы разросшимся семействомъ, и требуетъ отъ 
своихъ руководителей безконечнаго терпенья, энтузьазма и 
горячей любви къ детямъ. Они редки среди учителей. Не
часты и соседства, которыя могли бы устроить такой моло- 
дятникъ. Но какъ хотелось бы мне видеть подобныя же 
начинанья также въ другихъ местахъ! Какъ помогли бы они 
решению великихъ проблемъ воспиташя,—решенью, которое, 
правда, никогда не можетъ быть полнымъ, такъ какъ оно 
всегда будетъ меняться вместе съ ростомъ знанья, разви- 
тьемъ мысли и облагороженьемъ чувства!

После того, какъ моя заметка о «Доме игры» была на
печатана въ одномъ изъ американскихъ журналовъ, я полу- 
чилъ отъ господина Ф. интересное письмо, проливающее 
еще некоторый светъ на предметъ. Позволю себе привести 
изъ него некоторые отрывки.

«Догматизмъ радикаловъ еще не единственный грехъ ихъ 
въ отношеньи ихъ детей. Стараясь дать имъ свободу, они 
часто не понимаютъ, какъ опасно при этомъ позволять де
тямъ нарушать свободу другихъ людей, делая ихъ жертвами 
ихъ своеволья. Кроме того, они слишкомъ преувеличиваютъ 
значенье книгъ, и дети ихъ нередко становятся маленькими 
резонерами, повторяющими чужья слова и фразы и неспо
собными самостоятельно мыслить.

«А вотъ мальчикъ, нарисовавшьй дорогу, похожую на пал
ку, только показалъ ее г -ж е  Ф. и самъ сделалъ соответ
ственный замечанья. Ему и въ голову не приходило, что 
кто-нибудь покажетъ ему, что надо сделать. Онъ зналъ по 
опыту, что черезъ некоторое время онъ будетъ въ состоянш 
сделать, что нужно, и, действительно, понемногу онъ добил
ся того, чего хотелъ.
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«Въ этомъ и заключается различье между самодеятель- 
нымъ и вымуштрованнымъ ребенкомъ. Самодеятельный ре
бенокъ спрашиваетъ иногда, что ему делать, но это бываетъ 
обыкновенно тогда, когда дело его не соответствуете его 
наклонностямъ дли когда оно превышаетъ его силы или 
знанья. Его опытъ развилъ въ немъ известную уверенность 
въ себе и онъ уже знаетъ свои силы, тогда какъ вымуш
трованный ребенокъ, не имея случая проявлять заключен- 
ныя въ немъ силы, невольно сознаетъ себя слабымъ.

«Дети, приходяьцья изъ школы въ «Домъ игры», обыкно
венно занимаются сначала только чтеньемъ и письмомъ; но 
потомъ, заметивъ, что это не ставится имъ въ особую заслу
гу, они бросаютъ ихъ и уже выказываютъ къ нимъ таивше
еся въ нихъ отвращенье, какъ къ делу, которое имъ навя
зывали.

«Что касается окончательная приговора надъ «Домомъ 
игры», то мы полагаемъ, что и черезъ десять или более 
летъ его не легче .было бы произнести, чемъ теперь. Зна
ченье «Дома игры» не можетъ быть оценено какимъ-либо 
внеьььнимъ успехомъ детей,.если понимать успехъ въ обык- 
новенномъ смысле. И было бы невозможно сказать, чемъ 
было бы развитье какого-либо мужчины или женщины, вы- 
шедшихъ изъ «Дома игры», если бы они никогда тамъ не 
воспитывались. Значенье «Дома игры» можно было бы по
нять только лишь наблюдая изо дня въ день за ходомъ раз- 
витья детей и ихъ особенностей. И его значенье могли бы 
понять лишь люди, которые интересуются детьми, много ихъ 
видятъ и много ихъ знаютъ.

«Что касается замечанья директора какой-то школы, что 
дети известнаго класса нечувствительны къ кротости, то 
уже самый фактъ того, что онъ держится такого взгляда, 
явился бы для него помехою къ Познанью истины. Къ ре
бенку изъ этого класса, явившемуся къ нему, онъ, безъ со
мненья, применилъ бы свои прьемы воздействья столь же 
уверенно, какъ хининъ при малярш.
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«Мы не вйримъ ни въ кашя правила,—ни въ кротость, ни 
въ силу. Мы не утверждаемъ, что вей дйти чувствительны 
къ кротости и требуютъ кроткаго обращения. Мы стараемся 
только понять ребенка и ответить на его запросы. Если бы 
мы заметили, что въ нйкоторыхъ случаяхъ были бы спра
ведливы слова директора, мы не задумались бы пустить въ 
ходъ потребныя въ этихъ случаяхъ мйры.

«Иногда и намъ приходилось доказывать, что у насъ на
шлась бы сила, если бы мы захотели ей пользоваться. Одна
жды г-н ъ  Ф. такъ сильно схватилъ за плечи одного маль
чика, что чуть не задушилъ его,—но только потому, что тотъ 
мальчикъ сдйлалъ то же самое съ другимъ, болйе малень- 
кимъ мальчикомъ. Ему показали чрезъ это, что онъ сдйлалъ 
другому то, чего не пожелалъ бы себй. Но когда только 
намъ ни случалось поступать такимъ образомъ, мы всегда 
чувствовали, что тйхъ же результатовъ можно было бы до
стигнуть безъ всякаго цодоб1я насилхя.

«Понятно, если вы захотите достигнуть чего-либо сразу, 
вамъ, волей-неволей, придется пустить въ ходъ силу; но весь
ма вероятно, что ры достигнете при этомъ только лишь вре- 
меннаго преейчешя чего-либо,—отнюдь не болйе. Это велишй 
нашъ грйхъ— наше нетерпйте. Намъ хочется немедлен- 
ныхъ, осязательныхъ результатовъ. То, что складывалось го
дами, намъ хочется уничтожить въ одно мгновеше.

«Приведенное вами сравнеше съ лошадью, которую можно 
объездить съ совершенной кротостью въ томъ случай, ко
гда она только одна, лишь иллюстрируетъ ту истину, что 
имйть дйло съ пяти десятью дйтьми совсймъ не то, что имйть 
дйло съ однимъ ребенкомъ. У г-жи Ф. въ ея дйтскомъ саду 
было отъ 40 до 50 дйтей, и ей было тамъ не труднйе, чймъ 
намъ здйсь съ пятнадцатью. Казалось бы, что со м н о г и м и  

было бы легче справляться, чймъ съ немногими. Но не надо 
забывать, что цйль наша другая. Мы боимся разбить сердце 
ребенка. Мы печалимся, встрйтя ребенка съ надломленной 
волей, и вйримъ, что нашъ долгъ притти къ нему на помощь».
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Г Л А В А  XII.

Толстой у  себя дома.

Г-нъ и г-ж а  Ф. не считаютъ полезнымъ исключительно 
домашнее воспиташе детей, но Толстой, иовидимому, дер
жится другого мненья, и я позволю себе привести здесь 
одинъ случай, показываюпцй, какому пути следуетъ Тол
стой въ деле нравственнаго воспиташя своихъ собственныхъ 
детей. Когда я посетилъ его въ Ясной Поляне въ 1894 г., 
то тамъ жила гувернантка швейцарка, воспитывавшая его 
младшихъ детей. Я уверенъ, что Толстой не одобряетъ гу- 
вернантокъ, какъ таковыхъ. Гувернантка—вообще роскошь, 
и можетъ найти оправдаше только какъ человекъ — въ сво
ихъ личныхъ свойствахъ; я полагаю, что присутствье гувер
нантки въ доме Толстыхъ было только уступкой графине.

Словомъ, въ доме Толстыхъ жила гувернантка, строгая 
кальвинистка изъ Женевы, которая наблюдала за маленькими 
детьми день и ночь, чтобы они не восприняли еретическихъ 
убеждешй своего отца. Она была не въ силахъ вполне по
нять Толстого. Она высказывалась мне въ томъ смысле, что 
онъ прекрасный человекъ. Она не отрицала, что онъ при
носить добрые плоды. Но какъ репейникъ могъ приносить 
смоквы? А что онъ былъ репейникъ, было очевидно для нея 
изъ того, что Шъ не признавалъ самыхъ основныхъ догматовъ.

— «Онъ, вероятно, более хрисйанинъ, чемъ самъ онъ 
думаетъ о себе»,—таинственно сообщала она мне, и усердно 
старалась, чтобы ея юные питомцы не только были христьа- 
нами, но также й знали, что они христиане.

Но въ данномъ случае мы смотримъ на гувернантку про
сто какъ на источникъ справокъ, а вовсе не какъ на до
стойную представительницу пресвитерьанства. Не всегда 
удобно справляться о человеке у его собственныхъ сыновей
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и дочерей, еще труднее бываетъ разспрашивать его самого, 
но гувернантки, несомненно, самимъ Небомъ посланы для 
того, чтобы разсказывать правдивыя событёя любопытнымъ 
посетителями.. Исполняя свое назначеше такого рода, вы
шеупомянутая гувернантка и разсказала мне нижеследую
щей случай.

«За два или за три дня до моего прхезда маленькая Са
ша, хорошенькая, крепкая десятилетняя дочь Льва Нико
лаевича играла передъ домомъ съ крестьянскимъ мальчи- 
комъ изъ деревни. Они поссорились, какъ обыкновенно ссо
рятся дети. Маличикъ въ сердцахъ схватилъ палку и ударилъ 
Сашу по руке. Ударъ былъ сильный, и девочка съ плачемъ 
побежала въ домъ, показывая большой черный синякъ около 
локтя. Она, очевидно, еще не читала сочинешй своего отца, 
потому что сейчасъ же побежала къ нему и сквозь слезы 
просила его выйти и наказать виновнаго. Тутъ для гувер
нантки представился случай наблюдать, какъ Левъ Нико- 
лаевичъ применяете свои убежденёя у себя дома, и она стала 
внимательно прислушиваться.

Толстой ласково взялъ девочку къ себе на колени, вы- 
теръ ея слезы и посмотрелъ ушибленное место. Мы слиш- 
комъ далеко отъ нихъ, чтобы слышать разговоръ, но можемъ 
легко возстановить его по содержанш многихъ сочинешй 
Толстого о наказание.

— «Ну, Саша,— сказалъ отецъ, — что же будетъ хоро- 
шаго, если я прибью мальчика? Отъ этого твоя рука не бу
детъ меньше болеть».

— «Нетъ, будетъ! Онъ гадкёй, злой мальчишка, ты дол- 
женъ наказать его!»

— «Подумай немножко, Саша. Почему онъ тебя ударилъ? 
Ведь потому, что разсердился на тебя. Значить, онъ тебя 
не любите? А если я его прибью, онъ еще больше тебя 
возненавидите, да еще возненавидите и меня. Мне кажется, 
намъ лучше всего будетъ заставить его полюбить насъ, и 
тогда онъ никогда больше тебя не ударить. А если мы за-
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ставимъ его насъ возненавидеть, то онъ, пожалуй, будетъ 
ненавидеть всю свою жизнь».

Между тймъ Саша перестала плакать, такъ какъ ея рука 
больше не болела, а жажда мести несколько утихла въ ней.

— «Вотъ что я сдйлалъ бы, милая, если бы былъ на тво- 
емъ мйстй,—продолжалъ Толстой.—Ты знаешь, въ кладовой 
есть малиновое варенье, оставшееся вчера отъ ужина. На 
твоемъ месте я бы положилъ его на блюдечко и отнесъ бы 
мальчику».

Этотъ совйтъ, вероятно, поразилъ Сашу. Но почему же 
она последовала ему?—а она ему последовала. Можетъ-быть, 
потому, что хотела сделать удовольствге отцу, котораго неж
но любила, можетъ-быть, изъ любопытства, чтобы посмотреть, 
что сделаетъ мальчикъ, а можетъ-быть, потому, что тутъ 
было затронуто ея нравственное чувство. Какъ бы то ни бы
ло, но она пошла въ кладовую, взяла варенье, какъ свидй- 
тельствуетъ гувернантка, и отнесла его своему врагу».

Во всемъ этомъ разсказе есть одинъ только слабый пунктъ, 
а именно тотъ, что изъ дальнейшаго намъ известно только 
то, что мальчикъ съйлъ варенье.

Съ техъ поръ прошло много летъ; мальчикъ этотъ, мо
жетъ-быть, отравилъ свою бабушку и наделалъ преступле- 
нхй противъ всехъ десяти заповедей. Смелый опытъ могъ 
оказаться вполне неудачнымъ. Но я всегда съ любовью вспо- 
миналъ объ этой исторш. Для меня она такъ же прекрасна, 
какъ Венера Милосская. Я уверенъ, что малиновое варенье 
помогло исправленш мальчика больше, чемъ помогли бы 
побои, которыхъ онъ вполне заслуживалъ.

Не справедливо ли, что устранете ненависти есть выс
шая цель нравственнаго воздейств1я и что прощеше и лю
бовь суть самыя вйрныя средства для достижешя хорошихъ 
результатовъ? Малиновое варенье послужило залогомъ люб
ви, котораго ужъ не могли уменьшить ни брань, ни оскор- 
блетя, и передъ такимъ избыткомъ доброты какъ низки,
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слабы и мелки должны были казаться мальчику его гневъ 
и ненависть!

Поставьте себя на его место. Онъ все еще бродить около 
дома, не подходя однако близко къ двери. Черезъ некото
рое время дверь отворяется, и онъ уже собирается пустить
ся наутекъ, ожидая увидать разгневаннаго отца съ палкой. 
Но —о чудо!—вместо того выходить его товарка и, улыбаясь 
сквозь слезы, несетъ ни больше ни меньше, какъ блюдце съ 
малиновымъ вареньемъ! Какъ онъ, должно быть, старался 
ожесточить себя и съ презрешемъ оттолкнуть соблазнитель
ное лакомство! Но искушенье было слишкомъ сильно. Кре- 
стьянскье мальчики не каждый день едятъ малиновое ва
ренье. Онъ робко подходить, молча хватаетъ блюдце и жадно 
глотаетъ варенье. Потомъ убегаетъ внизъ по горе и, если бы 
человечество своей привычкой къ сидячей жизни не уничто
жило свой хвостъ, то этотъ выразительный и полезный членъ 
непременно виновато болтался бы у него между ногъ. Если 
бы его прибили, онъ наверное ушелъ бы, проклиная всю 
семью Толстыхъ. А теперь его мысли спутаны, но господ
ству етъ все-таки убежденье, что онъ поступилъ какъ глупый 
и дурной мальчикъ, и что эти добрые, любящье люди го
раздо лучше его. Если въ этомъ мальчике была хоть искра 
добра, — а такая искра есть во всехъ мальчикахъ, — то это 
блюдце малиноваго варенья должно было раздуть ее въ 
пламя.

Я уверенъ, что не все согласятся со мной. Разъ я раз
сказалъ этой случай въ одномъ обществе въ Нью-Джерси. 
Тамъ вообще много чудаковъ, и одинъ изъ нихъ какъ разъ 
присутствовалъ въ тотъ вечеръ на нашемъ собранш; вос
пользовавшись невежливымъ и грубымъ обычаемъ возра
жать по окончанш беседы лектору (такъ слушатели мстятъ 
лектору за то, что онъ заставилъ ихъ долго слушать), поч
тенный и добродушный старикъ съ белой бородой всталъ 
съ своего места въ конце залы и, обратившись ко мне, 
заявилъ:
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— «Я знаю, что сделаетъ этотъ мальчикъ».
— «Что же ?»—спросилъ я.
— «Онъ придетъ на другой день и ударить ее по дру

гой руке».
Я до сихъ поръ не знаю, верилъ старикъ въ то, что го

вори лъ, или нетъ. Но, благодаря ему, мы встретились съ 
двумя противоположными теориями — теорёей старика изъ 
Нью-Джерси и теорёей старика изъ Россш, которыми охва
тывается вся спорная область человеческаго поведетя. Ко
торый изъ нихъ лучше изучилъ природу человека, и что 
нужно считать лучшимъ просветительнымъ средствомъ,— 
варенье или палку, прощеше или наказаше, месть или лю
бовь?

Въ этомъ маленькомъ, разсказанномъ мною, случае съ 
дочерью Толстого есть несомненно элементъ красоты, а мо
жетъ ли быть красота безъ правды? А если есть правда въ 
этомъ русскомъ взгляде на вещи, то разве нельзя эту прав
ду применять более часто въ нашей жизни и въ учрежде- 
шяхъ ? Учителямъ очень следовало бы подумать объ этомъ.

Кстати приведу разсказъ, который прислалъ мне, узнавъ 
про исторш съ вареньемъ, одинъ изъ моихъ друзей въ 
Иллинойсе:

«Спешу передать вамъ маленькШ случай съ моимъ маль- 
чикомъ Говардомъ, — пишетъ онъ.— Ему семь л’Ътъ, и, на
сколько я знаю, онъ никогда ни съ кемъ не ссорился и 
вообще обладаетъ очень добродушнымъ, мирнымъ характе- 
ромъ. Но прошлымъ летомъ онъ разъ пришелъ изъ школы 
въ большомъ волненш. Оказалось, что по дороге домой 
одинъ уличный мальчикъ, ровесникъ Говарда, бросалъ въ 
него камнями. Дочь нашего хозяина, двенадцатилетняя де
вочка, очень разсердилась на обидчика, назвала его него- 
дяемъ и предложила, чтобы Говардъ ходилъ въ школу подъ 
ея покровительствомъ. Но я решилъ последовать закону 
Христа и, поговоривъ съ моимъ мальчикомъ въ роде того, какъ 
Толстой говорилъ съ своей маленькой дочкой, я велелъ ему
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сейчасъ же отнести мальчику, бросавшему камни, одинъ изъ 
прекрасныхъ персиковъ, которые мы только-что получили. 
Уговаривать его мне было легко, но и онъ сейчасъ же по
слушался, милый мальчикъ! Онъ схватилъ одинъ изъ луч- 
шихъ персиковъ и убйжалъ. Я изъ - за оконной занавески 
наблюдалъ, какъ онъ безъ всякаго страха и колебанья пе- 
решелъ улицу, вышелъ въ садъ и подошелъ къ своему вра
гу. Персикъ былъ принять. Врагъ былъ, такъ сказать, убитъ 
на месте, а въ душе моего мальчика надолго остался этотъ 
примерь силы и могущества любви. У него нетъ теперь 
враговъ, и онъ не нуждается въ покровительстве».

Г Л А В А  XIII.

Пенолоия.
(Н аука о способахъ наказашя).

Разбирая нравственное воспитанье детей, мне несколько 
разъ приходилось останавливаться на тесной связи, суще
ствующей между пенологьей и педагогьей. Между вопросомъ 
о порочныхъ детяхъ и вопросомъ о порочныхъ взрослыхъ 
людяхъ есть очень много точекъ соприкосновенья и, я ду
маю, не будетъ отступлешемъ посвятить последнему вопросу 
несколько страницъ.

Толстой совершенно отрицаете всякое наказанье и всякое 
насилье человека надъ человекомъ; онъ былъ бы вполне 
согласенъ уничтожить все тюрьмы. Это убежденье можетъ 
показаться слишкомъ радикальнымъ, но, какъ это ни странно, 
а наиболее компетентные изъ тюрьмоведовъ приходятъ по
чти къ темъ же убежденьямъ. Мистеръ Чарльтонъ Льюисъ, 
состоявшьй последше двадцать лете президентомъ Нацьо- 
нальнаго Тюремнаго Общества въ Соединенныхъ Штатахъ, 
утверждалъ въ своемъ докладе Нацьональному Тюремному 
Конгрессу въ Люисвилле въ 1903 году, что «наши тюрьмы
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суть школы преступления. Какъ челов'Ькъ науки, я говорю 
вамъ, что для мхра было бы лучше, чтобы вей оне были раз
рушены, чймъ чтобы оне продолжали свое существованхе»... 
«Опытъ показываетъ, что система тюремнаго заключенхя за 
маловажные проступки является важнейшей причиной уве- 
личенхя числа преступлеихй». «Свобода, а не заключенхе,— 
прибавляете онъ,— есть естественное состоянхе человека; 
только въ условхяхъ свободы могутъ быть действительными 
какхя бы то ни было попытки исправленхя людей».

Въ доклад^ Тюремному Конгрессу 1899-го года онъ же 
заявил ъ : «Тюремная жизнь въ лучшемъ случае неестествен
на. Человекъ—существо общественное. Заключенхе стремится 
заглушить въ немъ чувство собственнаго достоинства и лич
ной ответственности, ослабить его привязанность къ своему 
народу, уничтожить все хорошее, что есть въ его характере, 
и сделать его неспособнымъ къ самостоятельной жизни. За
ключить человека въ тюрьму значитъ завербовать его въ ар- 
мхю преступниковъ... Я утверждаю после двадцатилетняго 
изученхя тюремнаго населенхя, что более девяти десятыхъ 
его не должно было бы находиться въ заключенхи».

Мистеръ Льюисъ сильно настаиваете на «условномъ осу
ждены» и на освобождены изъ тюрьмы подъ надлежащхй 
надзоръ всехъ преступниковъ, не угрожающихъ обществу. 
«Во всехъ случаяхъ, кроме крайней испорченности, для 
юноши, вступившаго на путь беззаконхя, является безусловно 
необходимымъ пробуждеше его общественныхъ стремленхй, 
развитхе привычки къ предусмотрительности, чувства ответ
ственности, заботы объ уваженхи къ нему товарищей и во
обще сочувствхе ко всему человеческому. А всего этого можно 
достигнуть лишь при участхи въ общественной жизни».

Отчета Комитета Работныхъ домовъ, сделанный для кон- 
ференцхи въ Буффало въ ноябре 1903 года, также строго 
осуждаете тюрьмы, какъ м-ръ Льюисъ, и председатель Ко
митета Фельнъ Стоксъ принималъ участхе въ тюремномъ 
Конгрессе въ Люисвилле. Комитете высказывается следую-
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щимъ образомъ: «На тридцать второмъ ежегодномъ Конгрессе 
Тюремнаго Общества, собравшемся недавно въ Люисвилле, 
въ Кентукки, присутствовало более ста тюремныхъ служа- 
щихъ изъ разныхъ местъ Соединенныхъ Штатовъ и Канады, 
и столько же криминалистовъ и людей, занятыхъ разработкой 
общественныхъ вопросовъ. Заседашя Конгресса продолжа
лись пять дней, и во все это время не было поднято ни одного 
голоса противъ мнешя, принятаго болыпинствомъ членовъ, 
что сами тюрьмы являются однимъ изъ главныхъ источни- 
ковъ преступленШ, что ими скорее увеличивается, чемъ 
уменьшается число преступлений. Некоторые изъ присутство- 
вавшихъ (люди способные и опытные) представляли весгае 
аргументы въ доказательство вреднаго влхяшя большинства 
нашихъ тюремъ на преступниковъ и на общество».

После такихъ показанШ, сделанныхъ людьми, близко зна
комыми съ тюремнымъ деломъ, естественно возникаетъ во
просъ : почему же не уничтожить тюрьмы ? Толстой не пишетъ 
проекта объ уничтоженш тюремъ, а онъ говорить только: 
«Я не верю въ полезность насилгя надъ себе подобными 
и поэтому не могу поддерживать прямо или косвенно каз
ней или заключетя въ тюрьмахъ. «Кто безъ греха, тотъ 
пусть первый бросаетъ камень». Кто я, чтобы быть судьей? 
Если же люди будутъ мало-по-малу присоединяться къ 
моему мненш, то все меньше и меньше будетъ палачей 
и тюремщиковъ, и наконецъ эти профессш совсемъ ис
чезнуть».

Я уже вижу, что кое-где эти дрожди начинаютъ про
являть свое действие въ обществе. Палачи надевали маску, 
чтобы показать свое чувство стыда. Занят1е палача всегда 
считалось позорнымъ, но не менее позорнымъ будетъ занята е 
техъ, которые будутъ казнить посредствомъ электричества. 
Несколько летъ тому назадъ въ одномъ канадскомъ городе 
кто-то присужденъ былъ къ повешешю, и не могли найти 
плотника, который бы согласился построить виселицу; при
шлось послать въ ‘довольно отдаленный городъ, чтобы до
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стать работника, достаточно жестокаго для исполнешя этой 
работы.

Даже солдаты при разстртзливанш преступника обыкно
венно заряжаютъ одно изъ ружей холостымъ патрономъ, 
чтобы каждый могъ думать потомъ, что не онъ повиненъ въ 
крови жертвы.

Мопассанъ въ своемъ «8иг Геаи» разсказываетъ про инте
ресный случай съ однимъ убшцей, приговореннымъ въ Мо
нако къ смертной казни. Во всемъ княжестве не нашлось 
ни одного человека, который взялся бы исполнить приго- 
воръ; приходилось выписывать палача отъ французскаго пра
вительства, а это оказывалось дгЬломъ слишкомъ начетистымъ. 
Поэтому казнь была заменена пожизненнымъ заключешемъ, 
но черезъ нисколько времени и это тоже показалось обре
мените л ьнымъ для маленькаго княжества, и преступника 
стали просить, чтобы онъ убИзжалъ; но онъ наотрФзъ отка
зался. Кончили тФмъ, что договорились платить ему пенсьонъ 
съ условьемъ, чтобы онъ поселился на самой границ^ Францш.

А вотъ еще случай съ шерифомъ Майнсъ изъ Кемдена, 
въ Нью-Джерси, умершимъ въ 1903 году, судя по газетамъ, 
вследствие казни одного преступника. Онъ боялся этого зре
лища, однако перенесъ его съ достаточной твердостью. Но 
после казни его здоровье стало падать; онъ началъ чахнуть. 
Его всюду преследовала картина казни; отъ слабости оста- 
вилъ онъ службу и умеръ, пролежавъ несколько дней въ по
стели. Доктора назвали болезнь «острымъ катарромъ же
лудка, вызваннымъ переутомлешемъ», но более глубокШ 
дгагнозъ приписалъ бы его смерть «его неприспособленности 
къ окружающимъ условьямъ, вследствие его высокой циви
лизованности». Если бы г-н ъ  Майнсъ могъ предвидеть все 
последствгя своего поступка, онъ оставилъ бы службу еще 
до казни; потомъ пришло бы время, когда никто не захо- 
телъ бы заполнить эту вакансш, и смертная казнь исчезла 
бы сама собой.

Толстой въ первый разъ обратилъ вниманье на смертную
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казнь, когда еще молодымъ человгЬкомъ увиделъ въ Париже 
обезглавлете на гильотине. Онъ тогда же инстинктивно по- 
чувствовалъ, что казнь — это зло и только зло. Человекъ 
просто убиваетъ другого человека. Мы говоримъ о государ
стве, присуждающемъ къ повешенш, но ведь «государство» 
не можетъ вешать. Мы не можемъ такимъ путемъ сложить 
съ себя ответственность за наши действгя. И какую же 
пользу приносить смертная казнь? Въ государствахъ, где 
ея нетъ, жизнь охраняется не менее действительно. Казнь 
эта не имеетъ устрашающаго влгяшя, какъ это можно ви
деть на убгйстве президента Макъ-Кинли. Онъ только-что 
окончилъ путешествие более чемъ по пятнадцати штатамъ, 
въ которыхъ по большей части была уничтожена1 смертная 
казнь. За неделю до убШства онъ провелъ несколько дней 
въ Мичигане, где перестали вешать уже тридцать летъ тому 
назадъ. УбШца его Чолгожъ могъ тамъ его и убить (и это 
было даже ближе къ дому убшцы, чемъ настоящее место 
убШства) съ полной уверенностью въ безопасности для своей 
жизни. Но что же онъ сделалъ? Онъ подождалъ, пока пре
зидента въехалъ въ штатъ, где немедленная смертная казнь 
была неизбежна, и тута-то и исполнилъ свое намерете. 
Если смертная казнь и имела какое-нибудь влхяше, то она 
только ускорила преступление, и вполне возможно, что пер
спектива рисковать жизнью и драматическая обстановка казни 
действительно имела на убШцу некоторое вл1яте при вы
боре места преступлешя.

Но на самомъ деле преступники редко думаютъ о нака
зании. Ихъ умъ наполненъ мыслями о самомъ акте преступле- 
шя, и они или подсмеиваются надъ наказатемъ, или на
деются избежать его.

Смертная казнь деморализующе действуетъ и на техъ, 
кто принимаетъ въ ней у ч а т е , и на техъ, кто читаетъ о 
ней, и на обитателей тюрьмы, въ которой она производится. 
Не даромъ служащее въ тюрьме въ Линге просили несколько 
лета назадъ перенести исполненхе казней въ маленькую

Л. Н. Толстой какъ учитель. 5
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тюрьму въ Даннелгорсъ, въ Адейрондакской пустыне, въ виду 
вреднаго вл1яшя, какое казни оказываютъ на заключенныхъ. 
Если ужъ государство чувствуетъ потребность уйти въ леса, 
чтобы делать свое дело, то мы можемъ быть вполне уве
рены въ томъ, что это грязная работа, которую лучше и 
вовсе не делать.

Правильное обращеше съ преступникомъ должно разви
вать то добро, которое есть въ немъ, а въ каждомъ чело
веке есть хоть зародышъ добра. Я вспомнилъ объ этой 
истине годъ или два тому назадъ, въ бытность мою въ Ге- 
оргш, когда узналъ про смелый побегъ одного преступника 
изъ Атлантской тюрьмы. По всей стране были разосланы по 
телеграфу приметы этого человека, при чемъ онъ назывался 
«отчаяннымъ головорезомъ». А какъ вы думаете, какое за
илив было назначено этому «отчаянному головорезу?» Онъ 
былъ по профессии цырюльникъ и долженъ былъ съ утра 
до вечера водить отточенной бритвой по горлу своихъ това
рищей! До такой степени ему доверяли,—а можетъ ли быть 
большая степень доверая?—и онъ вполне оправдывалъ это 
доверёе. Этотъ случай былъ для меня урокомъ по пенологш. 
Онъ показалъ мне, что безопасность общества зависитъ го
раздо более отъ доброй воли людей, чемъ отъ карающей 
силы закона, и что доброта даже по отношенпо къ злодеямъ яв
ляется наиболее надежнымъ средствомъ установлешя обще
ственной безопасности. Люди въ тюрьмахъ очень мало отли
чаются отъ людей, гуляющихъ на свободе. Спросите любого гу- 
маннаго и приветливаго тюремнаго смотрителя, и онъ вамъ 
скажетъ, что только малый продентъ преступниковъ изъ нахо
дящихся на его попеченш имеетъ преступныя наклонности 
и кажется созданнымъ для преступной жизни. Но не же
стоко ли наказывать за форму ихъ черепа? Разве не лучше 
было бы учредить для нихъ убежища? «А остальные пре
ступники,—скажетъ вамъ смотритель, — очень, очень похожи 
на насъ съ вами». Такъ что, исключивъ небольшой классъ 
действительно порочныхъ людей, если выпустить изъ тюрьмы
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всехъ заключенныхъ, а посадить туда вместо нихъ васъ, 
меня и всехъ нашихъ друзей, то въ м1ре ничего не переме
нится отъ этого и все пойдетъ попрежнему. Человечество 
не разделяется на добрыхъ и злыхъ людей, но въ каждомъ 
человеке есть добрая и злая половины, и лучшей дисци
плиной является та, которая отдаетъ злую половину во власть 
хорошей. Только въ этой власти и можетъ выразиться истин
ное самоуправлете, и воспиташе, стремящееся къ проявле
нию этой власти, сделаетъ для общественной безопасности 
более, чемъ все наши карательный учреждения, взятыя 
вместе.

И какъ недействительны все эти учреждения! Каждый 
годъ въ Соединенныхъ Штатахъ совершается более десяти 
тысячъ убШствъ, а наверное не более десяти процентовъ 
преступниковъ подвергаются наказанию. Остальные девяносто 
процентовъ остаются на свободе—и не только отъ прошлаго 
года, но и отъ всехъ предыдущихъ летъ, — а мы все-таки 
ихъ не боимся. Мы знаемъ также, что все люди, которые 
въ будущемъ году совершать убшства, пока еще находятся 
на свободе такъ йке, какъ убШцы всехъ последующихъ летъ, 
и что ничто не можетъ помешать имъ; а между темъ мы 
продолжаемъ жить спокойно, полагаясь, очевидно, не на мо
гущество закона, а на доброе расположеше къ намъ людей, 
среди которыхъ мы живемъ.

И когда вмешивается законъ, насколько онъ насъ защи- 
щаетъ ? Онъ обыкновенно заключаете преступника въ тюрьму. 
Пожизненное заключеше редко длится действительно всю 
жизнь, такъ что практически мы можемъ считать заключеше 
мерой только временной. Мы беремъ человека съ «головорез
ными наклонностями», сажаемъ его въ тюрьму, держимъ его 
тамъ подъ строгимъ и жестокимъ надзоромъ пять или десять 
лете, а затемъ возвращаемъ ему полную свободу. Разве это 
не то же самое, какъ говорите мистеръ Льюисъ, что «заклю
чить въ клетку на месяцъ или на годъ тигра-людоеда, а 
затемъ выпустить его на свободу?» Можно ли предполагать,
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что преступникъ выйдетъ изъ тюрьмы съ болыиимъ уваже- 
темъ къ людямъ, чймъ вошелъ туда? Не сделается ли скорее 
его нравъ еще более свир'Ъпымъ, ч/Ьмъ былъ прежде ? И можно 
ли считать меры такого рода направленными къ безопасно
сти общества?

Наши уголовные законы могутъ преследовать только одну 
законную цель: исправлете людей. Преступлеше, если только 
оно не является следствхемъ болезни, всегда совершается 
вследствие недостатка любви, и исправительная деятельность 
какого бы то ни было рода можетъ быть направлена только 
къ тому, чтобы Заронить хоть искру любви въ человеческую 
душу. Кажется, ясно, насколько наши тюрьмы далеки отъ 
такой цели. Что же касается смертной казни, то она яв
ляется прямымъ уклонетемъ отъ нашего долга. «Какое мы 
имеемъ право,—спрашивалъ кто-то, — делать изъ того света 
место ссылки важнейшихъ уголовныхъ преступниковъ и 
отсылать ихъ туда, не сообразуясь съ желатями его обита
телей ?»

Сиделки въ больницахъ оказываюсь предпочтете самымъ 
безнадежнымъ больнымъ; также и настояпцй судья долженъ 
стремиться къ тому, чтобы оказывать спасительное вл1яте 
даже при самыхъ выдающихся, самыхъ интересныхъ случаяхъ 
■преступности. Неужели нельзя сделать чего-либо лучшаго, 
чемъ просто повесить преступника ?

Достигнемъ ли мы когда-нибудь такого понимашя поли
цейской власти правительства,—а общество, повидимому, уже 
идетъ къ этой цели,—или не достигнемъ, во всякомъ слу
чае пр1ЯТно будетъ притти къ сознанш, что мы обязаны 
нашей безопасностью не виселицамъ и тюрьмамъ, не трусо
сти и страху передъ ними, а, главнымъ образомъ, естествен
ной доброте нашихъ ближнихъ; уже одно это сознаше мо
жетъ дать счастье человеку.

Конечно, научное и гуманное отношете къ преступлетю 
и наказатю можетъ установиться очень и очень не скоро. 
Въ Бирме на раказате смотрясь какъ на искуплете вины,
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и преступнику заплативъ свой долгъ обществу, возвращается
въ него какъ бы новымъ человекомъ. Онъ делается такимъ 
же, какъ все друпе. (См. объ этомъ въ превосходной книге 
Фильдинга — «Душа одного народа» *). У насъ, наоборотъ, 
наказа т е  считается за нечто более позорное, чемъ самое 
преступление. Мнопе изъ насъ согласились бы иметь своимъ 
предкомъ уб1йцу, но сочли бы позорнымъ иметь имъ пове- 
шеннаго.

Да и въ самомъ преступленш можетъ быть искупляющШ 
элементъ. Эдуардъ Карпентеръ въ одной дзъ своихъ бле- 
стящихъ статей доказываете, что въ преступникахъ нередко 
находяте для себя выражение некоторые необходимые обще
ственные элементы, къ которымъ относится безучастно боль
шинство людей. Разве нельзя допустить, что контрабан
дисте является не столько преступникомъ, сколько челове- 
комъ, протестующимъ противъ неестественныхъ стесненШ 
торговле, и что онъ является въ значительной мере нрав- 
ственнымъ образцомъ для своихъ согражданъ?

Разве самыя болышя преступлетя не бываютъ также и 
величайшими нравственными подвигами ? Государственная 
измена—самое тяжкое преступлете—является нередко самой 
первой обязанностью гражданина. И сколько великихъ народ- 
ныхъ благодетелей перебывало на скамье подсудимыхъ!

До последняго времени во всехъ французскихъ судахъ 
висело изображете Распятья, величайшей изъ судебныхъ 
ошибокъ. Недавно правительство приказало снять это изобра
ж ете и, по-моему, совершенно напрасно, такъ какъ ничто 
не могло бы лучше напомнить суду о его ошибкахъ и зло- 
удотреблетяхъ. Лучше было бы прибавить еще другая изобра- 
жен1я великихъ и доблестныхъ историческихъ преступни- 
ковъ, которыя могли бы вселить побольше скромности въ 
сердца исполнителей закона.

*) Русскш переводъ ея сдЬланъ П. А. Буланже. Изд. „Посредника".
Ред.
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И обыкновенно преступники могутъ иметь свои добро
детели. Призовемъ опять нашего просвещеннаго свидетеля, 
мистера Льюиса. Онъ говорить, что смотритъ на некоторыхъ 
преступниковъ, какъ на богатырей земли, передъ которыми 
онъ готовъ почтительно склониться, какъ передъ людьми, 
действительно обладающими превосходствомъ надъ осталь- 
нымъ человечествомъ. «Я знаю,—говорить онъ,—что мое суще- 
ствовате не приведетъ къ такому героическому делу, какъ 
дело того человека, который подъ ужаснымъ бременемъ на- 
следственнаго унижетя и накопившагося стыда достигъ все- 
таки победы надъ собою, поборолъ свою страсть, восторжество- 
валъ надъ своимъ собственнымъ прошлымъ и надъ предраз- 
судками общества, относящагося къ нему съ недовер!емъ и 
презрешемъ».

«Условное осуждете» и система попечительства въ рукахъ 
такихъ людей, какъ мистеръ Льюисъ, были бы, конечно, боль- 
шимъ шагомъ впередъ въ верномъ направленш, и онъ ут- 
верждаетъ, что где они ни употреблялись, они всегда бли
стательно удавались. Преступникъ, подобно ребенку, долженъ 
учиться въ обществе, а не въ школе, которая отгораживаетъ 
его отъ действительной жизни; оставаясь на свободе, онъ 
могъ бы находиться подъ надзоромъ такихъ обществъ, какъ 
«Рпзоп Аззос1а1лоп» или «Арм1я спасешя».

Само общество въ широкой мере ответственно за пре- 
ступлете, совершонное внутри его. Мы забываемъ про соли
дарность общества, про то, что мы члены другъ друга, и что 
мы являемся молчаливыми участниками въ преступлешяхъ 
нашихъ ближнихъ. Преступникъ виновенъ передъ обще- 
ствомъ, но и общество виновно предъ преступникомъ: оно 
сделало или допустило его сделаться таковымъ, оно поста
вило его въ неправильныя условия, оно недостаточно про
светило его.

«Каждый, изучавппй нашу уголовную статистику, пре
красно знаетъ то, что классъ преступниковъ является изъ 
иоколешя въ поколеше постояннымъ продуктомъ нашего
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сощальнаго устройства», говорить мистеръ Льюисъ. Онъ при
водить въ прим’Ьръ дурные результаты заключетя за мелк1е 
проступки, но его зам^чанхе в^рно и въ самомъ широкомъ 
смысл'Ь. Прежде ч'Ьмъ говорить объ отправленш «право- 
суд1я», мы должны перестроить, на основанш справедливости, 
вей наши общественныя и промышленныя отношешя; мы 
должны, воспитывая ребенка, начинать съ развитая въ немъ 
того зародыша добра, вымирате котораго, въ концй-кон- 
цовъ, д’блаетъ человека кандидатомъ въ сослов1е преступ- 
никовъ.

Г Л А В А  XIV.

Истинное и ложное образоваше.

Нисколько лйтъ тому назадъ я посетилъ университетъ 
Эль-Азаръ въ Каир*, знаменитейшее образовательное учре- 
ждеше магометанскаго м1ра. На каменномъ полу обширной 
мечети, подъ крцшей здашя и внй его, сидели профессора 
въ ихъ тюрбанахъ и халатахъ, вм'Ьст'Ь со своими студентами; 
всгЬ учителя и ученики качались взадъ и впередъ, громко 
и нарасп'Ьвъ читая что-то по книгамъ, которыя они держали 
у самыхъ глазъ и которыя качались вм'ЪсгЬ съ ними. Книга, 
конечно, была Коранъ, но, судя по звукамъ, веб они читали 
разныя м^ста изъ него. Я читалъ Коранъ въ англШскомъ 
перевод^, составилъ о немъ очень плохое мн^ше и по
этому смотрйлъ съ удивлетемъ на это несчастное «ученое» 
собрате.

За последнюю тысячу л^тъ молодые люди съ самыхъ 
дальнихъ концовъ магометанскаго мхра: изъ Индш, Аравш, 
Туркестана, съ Филиппинъ и изъ центральной Африки, со
вершали трудныя и опасныя путешеств1я къ этому про
славленному центру просв'Ьгцешя. Я съ презр’&темъ смо
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тр^лъ на это безсмысленное сборище. Насколько я чувство- 
валъ себя выше ихъ,—я, воспитанный въ стране, где знаютъ, 
что такое образовате. Но полезно бываетъ иногда, въ минуты 
полнаго удовлетворешя, разобраться въ его причинахъ. Что 
делалъ я во время моего лребывашя въ гимназш и универ
ситете ? Ведь лучшую часть этихъ девяти летъ я употребилъ 
на изучение мертвыхъ языковъ, на которыхъ все же я не 
могу ни читать, ни писать, ни говорить. Когда я вспомнилъ 
объ этомъ, то я невольно почувствовалъ близость къ этимъ 
певцамъ Корана. Въ сущности мы совсемъ ужъ не такъ 
много отличались другъ отъ друга: мертвящая рука мона- 
ховъ и дервишей одинаково коснулась и Запада и Востока. 
И университеты Берлина, Оксфорда и Чикаго далеко еще 
не свободны отъ суевергй ученыхъ Дамаска и Багдада.

Темъ чудовищнымъ заблуждешямъ, будто языки должны 
составлять главный предмета обучешя, мы обязаны ученымъ 
монахамъ среднихъ вековъ. Въ то время, когда все, достой
ное изучешя, сосредоточивалось въ греческихъ и латинскихъ 
классикахъ и въ священномъ писанш, было естественно спу
тать одно изъ средствъ познатя съ самимъ знатемъ. Грече- 
ск1й и латинекш языки были тогда какъ бы окнами въ храме 
знашя. Но потомъ все сокровища этого храма были выне
сены наружу, и темъ не менее многте изъ насъ до сихъ 
поръ продолжаюта лазить черезъ эти окна, забывая о томъ, 
что намъ нужно, и заботясь только о томъ, какъ бы на
учиться лазить поискусней.

Но изучеше словъ не есть образовате. Буква убиваета, 
духъ же даета жизнь, и именно почиташе буквы искажаетъ 
образовате на Востоке и на Западе; книжная сушь не со
действуете расцвету мысли. Старинные монахи, зарывппеся 
въ своихъ библхотекахъ и отрезанные отъ жизни, могли,, 
конечно, целые годы тратить на то, чтобы украшать свитки 
пергамента красивыми виньетками, но они не примеръ для 
людей нашего времени.

Можно знать много языковъ и все же не быть образован-
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нымъ челов'бкомъ. Я бывалъ въ Александрш, самомъ много- 
язычномъ городе въ мьре, где каждый ребенокъ наследуете 
шесть или восемь языковъ, такъ какъ тамъ всюду приняты 
языки: арабскШ, французскШ, итальянскьй, греческьй, англьй- 
скьй, немецкШ, турецкьй, армянскШ, берберскьй, испанскьй и 
многье другье. А между темъ большинство этихъ удивитель- 
ныхъ лингвистовъ является людьми очень мало образован
ными. Я помню, у  меня былъ тамъ знакомый купецъ, сво
бодно владевшш полдюжиной языковъ, но его мысль не за
ходила дальше его торговыхъ делъ и ежедневной прессы.

Знанье иностраннаго языка — это желательное дополненье 
къ образованно, если мы можемъ имъ пользоваться, но оно 
не есть образоваше. Оно является, такъ сказать, только рядомъ 
полезныхъ сведенШ. Также полезно знать названья улицъ 
въ городе, где мы собираемся жить, но изучать, напримеръ, 
планъ Петербурга, для человека, не собирающагося туда, бы
ло бы пустой потерей времени. Прежде всего намъ надо знать 
то, что у насъ есть дома.

И объ образовательномъ значенш нашего собственнаго 
языка мы имеемъ преувеличенное понятье. Мы преувеличи- 
ваемъ значенье грамматики. Действительное назначенье 
языка заключается только въ томъ, чтобы выражать наши 
мысли, и тотъ, кто говорите «намедни», совершенно такъ же 
выражаете ихъ, какъ и тотъ, кто говорите «несколько дней 
тому назадъ». Наша грамматика нужна намъ главнымъ обра- 
зомъ при встрече съ другими людьми. Видимъ мы, что они 
её знаюте, и мы говоримъ себе: «А, васъ учили такъ же, 
какъ меня, мы принадлежимъ къ одному обьцеству». Это 
просто—масонскьй знакъ, и ничего более.

Я знаю одного человека, который часто ошибается въ 
разговоре и не можете написать страницы, не сделавши 
несколько ошибокъ, а вместе съ темъ онъ знаетъ почти все 
на свете. Онъ можетъ построить домъ, устроить дорогу, ра
ботать у Наковальни и починить косильную машину; онъ 
умеете ходить за лошадьми и за рогатымъ скотомъ, знаете
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качества почвы, ум'бетъ определить время для посева: и 
жатвы. Онъ можетъ приготовить себ'Ь об^дъ, умнеть выез
дить лошадь и знаетъ, какъ обращаться съ людьми. Мне 
часто хочется сказать ему: «Вы образованный человекъ, а 
не я». Пока я еще удерживался отъ этого, но если я когда- 
нибудь скажу ему это, разве не буду я очень близокъ къ 
истине? Я былъ воспитанъ въ убежденш, что я—безплотный 
духъ, и въ результате даже очинить карандашъ нередко 
кажется мне деломъ труднымъ.

Толстой смотритъ на вещи более радикально и признаетъ, 
что въ Россш наиболее образованные люди обыкновенно не 
умеютъ ни читать ни писать.

Кроме духа, у  насъ есть тело, и это предстоитъ еще 
открыть воспитателямъ. Образоваше должно касаться и тела, 
иначе оно будетъ слишкомъ одностороннимъ. Въ Германш 
спещадизащя духа и тела зашла дальше, чемъ где-либо, 
и тамъ мы встречаемъ идеалъ ученаго профессора съ огром- 
нымъ лысымъ лбомъ, въ болыпихъ золотыхъ очкахъ надъ 
почти слепыми глазами, съ слабымъ, сутулымъ теломъ, ко
торое почти атрофировалось отъ недостатка движенья и 
свежаго воздуха. Но пойдите въ поле, и съ какимъ удо- 
вольстйемъ вы увидите тамъ обыкновеннаго крестьянина, 
исполина по силе, но съ умомъ, почти не ведавшимъ книжной 
мудрости.

Помню, какъ, еще мальчикомъ, пргехалъ я въ Оксфордъ 
во время франко - прусской войны и какъ садовникъ въ 
одномъ изъ университетскихъ колледжей спрашивалъ меня: 
не здесь ли, по соседству, идетъ война? Такъ мало зналъ 
университетский садовникъ. Прекрасныя стены нашихъ уни- 
верситетовъ какъ бы задерживаютъ источники знашя и не 
даютъ имъ разливаться въ умахъ рабочаго люда.

У насъ, кроме мозга, есть руки и ноги, и мы должны же 
пользоваться ими! Что можетъ быть безсмысленнее всехъ 
этихъ аппаратовъ доктора Феллонъ, гирь, тяжестей и бло- 
ковъ, съ помощью которыхъ мы доставляемъ себе те физи,-
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Ч6СК1Я упражнешя, которыя МЫ ВЪ ИЗОбИЛШ им^ли бы при 
всякой полезной работе ?!

Намъ нужны разносторонне образованные мужчины и 
женщины, и высшая цивилизащя есть именно та, которая 
создаетъ наибольшее число ихъ. Въ погоне за производ- 
ствомъ товаровъ мы позабыли о производстве людей.

У насъ есть только «головы», чтобы вести дело, и рабочая 
«руки», но у насъ еще нетъ соединешя техъ и другихъ въ 
одномъ лице. Люди нужнее, чемъ стальные рельсы, вело
сипеды или машины! И учитель для истиннаго прогресса 
страны имеетъ больше значетя, чемъ любой изъ предста
вителей нашей промышленности.

Но самое важное въ деле образования—это все же харак- 
теръ ребенка, нравственная природа его, его душа, его отно- 
ш ете къ окружающему, — свободное или подчиненное, прав
дивое или лживое, добродушное или злобное. И воспитатель 
прежде всего долженъ помнить ту истину, что уже и есте
ственные элементы духовной природы ребенка стремятся 
направить его въ сторону всего хорошаго. Дайте только 
удобный ему случай, и онъ выкажетъ инициативу, предпо- 
чтетъ правду и проявить любовь къ окружаяяцимъ. Нужно 
только поощрять его на этомъ пути жизни и не ставить на 
немъ преградъ.

Наиболее ценной чертой характера является любовь,— 
эта гибкая, всепроникающая и непреодолимая сила, откры
вающая чрезъ самозабвеше путь ко всякой правде. И детямъ, 
по природе ихъ, свойственна любовь. Можетъ-быть, потому- 
то и было сказано: «Если не будете какъ дети, не войдете 
въ Царство Небесное». Ихъ не нужно учить любви къ ближ
нему, а только пробуждать ее въ нихъ, развивать ее. Въ 
старомодной школе, съ ея суровой дисциплиной, делать 
это не легко. Но и тамъ учитель могъ бы упражнять детей 
хотя бы въ любви къ другимъ детямъ: сначала къ сидящимъ 
рядомъ, потомъ къ сидящимъ дальше, пока кругъ привязан
ностей ученика не разрастется, подобно кругамъ отъ брошен-
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наго въ воду камня. Когда это движенье перешло бы стены 
школы, тогда ничто уже не могло бы остановить его, оно 
захватило бы весь мьръ, сделавшись столь же заразитель- 
нымъ, какъ оспа или корь. Хорошая, крепкая любовь, въ 
сущности, есть самая естественная деятельность человече
ской души.

Возможно, ч!то этотъ предложенный мной методъ оказался 
бы неудобоприменимымъ, но писатели-педагоги, безъ сомне
нья, могли бы придумать лучшьй методъ, если бы только 
подумали объ этомъ. Вся беда въ томъ, что они не думаютъ 
серьезно о развитьи любви. Надо остерегаться только, чтобы 
не создать маленькихъ фатовъ и лицемеровъ. И можетъ-быть, 
более пригодной для этого будетъ не старая, а новая школа, 
где вовсе не буду.тъ говорить о любви къ ближнему, но где 
будутъ исподволь делать все возможное для того, чтобы 
раздуть въ пламя маленькуьо искру любви.

Чудное свойство любви къ ближнему именно въ томъ и 
заключается, что она захватываете самыя основы нашей дея
тельности и даете толчокъ одновременно и умственному, и 
физическому, и нравственному развитие. Возникаете любовь 
въ человеке, и сейчасъ же у него является страстное жела
нье быть полезнымъ темъ, кого онъ любите. Онъ смотритъ 
на себя, какъ на орудие для ихъ благосостоянья, и, конечно, 
стремится сделать это орудье возможно более совершеннымъ.

Вотъ что является наиболее прочной опорой въ деле 
воспитанья. Простые уроки, которые готовились прежде только 
по обязанности или ради удовлетворенья личнаго интереса, 
сразу же превращаются при любви въ подчиненный части 
стройной системы образованья и весь кругъ учебныхъ за- 
нятШ прьурочивается къ благородной п;ели служенья чело
вечеству. Каждая отрасль знанья становится на принадле
жащее ей место и везде открывается просторъ для проявленья 
естественныхъ склонностей ребенка,—для его чувства благо
родства, смелости, справедливости и другихъ добродетелей. 
Нетъ втой основы, и все наше образоваше становится ни чемъ
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тгаымъ, какъ сидетемъ на полу въ мечети Эль-Азаръ... И 
потомъ всю нашу жизнь мы бормочемъ какую-то тарабар
щину, хоть и считаемъ себя образованными людьми.

Отрадно заметить, что, несмотря на все временные и мест
ные симптомы реакцш, общее направление образовашя все 
же стремится къ большей свободе. Школы все легче и легче 
обходятся теперь безъ гблеснаго наказашя, и мы все более 
и более убеждаемся въ томъ, что нужно заменить естествен
ной дисциплиной придуманную нами искусственную. Ребе
нокъ долженъ бояться не насъ, а последствШ своихъ по- 
ступковъ. Больтонъ Холлъ былъ правъ, говоря: «Природа 
сама наказываетъ. Наказывать искусственно — значить вну
шать ребенку, что когда васъ нетъ, онъ можетъ нарушить 
законы природы и не быть наказаннымъ. Уведемъ ребенка 
изъ этой школы». «Наказате цоощряетъ трусость, будитъ 
зверя въ человеке. А не лучше ли будить въ немъ Бо
жество ?» «Сломить волю ребенка —это то же, что переломить 
ему спину».

Есть еще другое практическое возражение противъ на- 
казашя, которое я вынесъ изъ собственнаго опыта. Я всегда 
при наказанш чуветвовалъ, что я делалъ что-то худшее того, 
за что я наказывалъ ребенка. Въ конечномъ анализе, если 
я наказываю ребенка, то только потому, что я сильнее его, 
а это очень шаткая: основа правосуд!я. Во всякомъ случае 
постараемся обходиться безъ всякихъ такихъ произвольныхъ 
и ложныхъ методовъ. Наши лучппе и наиболее успешные 
воспитатели уже давно отбросили ихъ, и обращеше къ силе 
доказываетъ только слабость воспитателя.

Начинаютъ распространяться и новые методы обучешя. 
Ближайшимъ шагомъ будетъ вероятно тотъ, который наме
чается въ книге профессора Дьюи. Все работаютъ совме
стно въ его школе; все сообща заняты образовашемъ, 
какъ общественнымъ деломъ. Простое усвоеше фактовъ, на 
его взглядъ, даетъ удовлетворение только эгоистичнымъ стре- 
млеШямъ человека, а отметки и экзамены придаютъ образо-



—  78 —

ванпо чисто искусственный и антисоциальный характеръ. 
Разве не смотрятъ, благодаря имъ, какъ на преступлете на 
помощь одного ребенка другому,—на помощь, которая должна 
бы была считаться заслугой.

«Дисциплина уродуетъ ребенка,—говорить Ридеръ, инспек- 
торъ сиротскаго дома въ Нью-1орке. — Только жизнь, бо
гатая, полная, свободная и естественная жизнь можетъ под
готовить къ жизни».

Въ среде современныхъ педагоговъ заметно сильное бро- 
жете, и твердо обоснованныя убеждешя такого человека, 
какъ Толстой, не могутъ не оказать на нихъ серьезнейшаго 
вл1яшя. Когда онъ призываетъ насъ сделать такъ, чтобы ре
бенокъ былъ по преимуществу самъ своимъ учителемъ, то мы 
должны глубоко вникнуть въ его советъ.

Учите ребенка, если онъ хочетъ учиться; не отвечайте 
ему вашими пошлыми фразами: «Ты поймешь это после, мой 
милый», или «не мешай мне». Постарайтесь ответить ему, 
когда онъ о чемъ-либо спрашиваетъ васъ, и не навязывайте 
ему техъ знанШ, къ какимъ онъ не чувствуетъ еще склон
ности. .

Много разъ было замечено, что мальчики, воспитанные 
въ деревне, вообще имеютъ более успеха въ жизни, чемъ 
воспитанные въ городе. Но не потому ли бываетъ такъ, что 
они воспитываются въ большой свободе? Не потому ли раз
вивается въ нихъ и привычка полагаться на себя, что они 
обыкновенно сами решаютъ за себя вопросы'о томъ, что имъ 
делать: «влезть ли на яблоню или пускать корабликъ на 
речке?»

Вездесущее няньки, гувернантки и гувернеры, воспита
тельницы и воспитатели только лишь убиваютъ оригиналь
ность въ ребенке, а городсшя улицы представляютъ слиш- 
комъ мало простора для развитая его духовныхъ силъ. Луч
шая обстановка для ребенка, а, следовательно, и лучшая шко
ла для него есть та, которая открываете нредъ нимъ наиболь
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шее разнообразье занятШ и которая предоставляешь ему на
ибольшую свободу выбора. Когда это будетъ понято въ школе 
будущаго, то счастлнвыя дети того времени и выросппе изъ 
нихъ мужчины и женщины, полные огня и энергш, конечно, 
съ благодарностью вспомнятъ о Толстомъ, какъ объ одномъ 
изъ наиболее смелыхъ тонеровъ свободнаго и гуманнаго 
воспиташя.
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