
НЪ ВОПРОСУ ОБЪ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХЪ И ВОСПИТАТЕЛЬ- 
ПЫХЪ ЗАДАЧАХЪ  СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.

Современная человеческая мысль переживаетъ перюдъ напряжен- 
наго искашя новыхъ формъ жизни и творчества, новой правды и но- 
выхъ идеаловъ. Искаше новыхъ путей новой правды характеризуем 
и современную педагогическую мысль.

Обширная педагогическая литература посл-Ъдняго времени свиде
тельств уетъ о томъ, что поиски идутъ, и что педагогическая мысль 
интенсивно работаетъ. Въ той массе различныхъ мн-Ъшй и воззр%нш, 
которую представляетъ изъ себя современная педагогическая мысль, 
■часто трудно бываетъ разобраться и отличить истину отъ лжи, воз
можное отъ невозможнаго, полезное отъ вреднаго.

Не имея надежнаго критер1я, легко впасть въ ошибку или не
вольное увлечете той или другой педагогической системой, той или 
другой оригинальной мыслью. Въ погоне за посл-Ьднимъ словомъ 
въ д-Ъл-fe воспиташя легко потерять изъ виду главное и существенное. 
Во изб-Ьжаше подобнаго печальнаго явлешя необходимо всякому, 
посвятившему себя делу воспиташя или соприкасающемуся съ нимъ, 
иметь твердые руководяице принципы, которые помогли бы ему 
разобраться въ калейдоскопе современныхъ взглядовъ и теченш 
въ области педагогики и предохранили бы его отъ ошибокъ и увле- 
■ченш въ этой области. Где же найти эти руководяцце принципы 
въ деле воспиташя? Где найти ту правду въ великомъ деле сози- 
дашя человеческой личности, которая остается вечною, не взирая 
на тЬ искажешя, которымъ она часто подвергается, намеренно или 
ненамеренно, со стороны своихъ адэптозъ.

Вечную правду въ деле воспиташя следуетъ искать въ заветахъ 
великихъ нашихъ педагоговъ, горячо любившихъ нашу родину и все 
■наше родное, посвятившихъ молодому поколенш  всю свою жизнь 
и  деятельность; разумеемъ Пирогова, Ушинскаго и Рачинскаго.

Педагог. З-Ьстн. М. Уч. Окр.
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Заветы названныхъ деятелей ка ниве народнаго просвещешя 
не потеряли своего значешя и до настоящаго времени: подобно ком
пасу, они указываютъ тотъ путь, по которому сл%дуетъ и теперь 
итти въ деле воспиташя, чтобы не заблудиться въ туманной области 
разнообразныхъ мнЬнш, вкусовъ, интересовъ и потребностей. Обще
известная истина, что дЬло воспиташя есть общее дЪло всей нацш, 
всего общества, одна изъ самыхъ насущныхъ и жизненныхъ задачъ..

Школа — это душа нацш, ея главная жизненная артер1я: чемъ 
живее и энергичнее работаетъ школа, т-Ьмъ бол-fee жизненной и устой
чивой является сама нащя. Въ школе вызываются къ жизни природ
ные задатки ума и сердца; здЬсь прививаются необходимые для жизни 
знашя и навыки; здесь вырабатываются уб-Ьждешя и воле человека 
дается определенное направлеше; здесь, наконецъ, полагаются основы 
общественности и гражданственности; однимъ словомъ, здесь выра
батывается сознательная человеческая личность въ ея отношешяхь 
къ Богу, къ людямъ и природе. Осуществлеше указанной задачи 
школы падаетъ, преимущественно, на среднюю школу.

Средняя школа даетъ слушателей университетамъ и техническимъ 
школамъ, которые вооружаютъ ихъ спещальными знашями, не за
ботясь, да и не имея возможности заботиться объ общемъ умственномъ 
и нравственномъ развитш своихъ уже зрелыхъ слушателей. Во время 
пребывашя въ средней школе юноша начинаетъ жить сознательною 
жизнью и складывается въ определенную личность съ известными 
релипозными и нравственными воззрешями.

Средняя, а не высшая школа по преимуществу формируетъ техъ 
людей, которые будутъ делать исторш своей страны и развивать ея 
культурныя ценности.

Трудность задачи, падающей на среднюю школу, осложняется 
еще темъ обстоятельствомъ, что средней школе приходится иметь 
дело съ ученикомъ въ наиболее острый першдъ его жизни: она беретъ 
его тогда, когда онъ только что выходить изъ детскихъ летъ, и раз- 
стается съ нимъ на пороге зрелости. Въ это время у него происходить 
процессъ формировашя личности или внутренняго человека. Про
буждающаяся мысль ищетъ серьезной пищи, а потребность въ любви 
и симпатш высказывается въ мечтахъ о великихъ подвигахъ и без- 
отчетныхъ порывахъ ко всему высокому и прекрасному.

Все существо ученика въ этотъ перюдъ полно противоречш: въ немъ 
идетъ борьба стихшныхъ п о р ы е о в ъ  съ высшими запросами духа. 
Детская доверчивость уживается съ излишней подозрительностью 
и крайнчмъ скептицизмомъ; потребность общешя и дружбы — съ рез- 
кимъ индивидуализмомъ и эгоизмомъ, а сознаше слабости — съ энер-
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гичнымъ утверждешемъ своего достоинства и своей мощи. Предь 
нами, такимъ образомъ, объектъ сложный, изменчивый, требующш 
къ себе чуткаго, бережнаго отношешя.

И средняя школа должна помочь указанному процессу формиро
вашя въ ученике человеческой личности, подготовить его къ энер
гичной борьбе, вооруживши его необходимыми знашями и навыками.

СдЬлавъ это, школа исполнить свою задачу.
Но естественно, является вопросъ: какими средствами можетъ 

осуществить средняя школа лежащую на ней задачу? Кашя силы и 
способности она должна развивать въ учащихся? Каше, наконецъ, 
предметы и въ какомъ направленш должны изучаться въ средней 
школе? Другими словами: что должно лежать въ основе системъ 
средняго образовашя? Где тотъ типъ образовашя, который далъ бы 
возможность осуществить школе свои задачи?

Основную цель образовашя и воспиташя въ средней школе можно 
выразить въ следующихъ словахъ педагога-гуманиста Николая 
Ивановича Пирогова, который на вопросъ, къ чему онъ готовить 
своего сына, — ответилъ: «быть человекомъ». Вотъ, по нашему мненш  
основная задача всякой школы, а средней, по преимуществу. Что 
можетъ быть выше этой цели? Создаетъ изъ питомце въ «людей», въ ве- 
ликомъ значенш этого слова!..

Никакой иной цели, более высшей, какъ извлечете изъ натуры 
питомца всехъ его человеческихъ задатковъ, средняя школа не можетъ 
иметь. Нужно заложить сначала прочный фундаментъ на почве рас
крыли духовнаго богатства души питомца и насаждешя въ ней обще- 
человеческихъ идеаловъ. А потомъ, на этомъ фундаменте, можно 
воздвигать друпя постройки въ виде всякаго рода спещальностей.

Въ противномъ случае, образоваше человека будетъ односторон- 
нимь и узкимъ, проникнутымъ утилитарными и временными целями, 
и, какъ таковое, оно не охватить всего существа человека.

Поэтому общечеловеческое, гуманитарное образование должно 
быть поставлено въ основу системы средняго образовашя и должно 
предшествовать спещальному, профессюнальному. Гуманитарное обра
зоваше обезпечиваетъ прежде всего гармоническое развипе всехъ 
силъ и способностей человека и полагаетъ основу техъ духовныхъ 
качествъ, которыя необходимы каждому, какъ человену такъ и гра
жданину. Дальнейшее совершенствоваше человека за порогомъ школы 
не подлежитъ ея учету, и школа не можетъ много на него разсчитывать. 
Будетъ лучше, если она сама доведетъ питомца до нормы, опреде
ляющей его духовную и умственную зрелость, а не будетъ возлагать 
надежды на случайные факторы самовоспиташя въ будущемъ. Только
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тогда молодые люди, окончившие школу съ аттестатомъ зрелости, и 
въ самомъ деле выйдутъ изъ нея достаточно созревшими для жизни.,

Обезпечивая гармоническое развипе всехъ силъ и способностей 
человека, гуманитарное образоваше сохранитъ и разовьетъ тотъ 
идеализмъ, который является залогомъ истинной гуманности или 
человечности. Не секреть, что общество, въ большинстве случаевъ, 
и прежде и теперь, смотрело и смотритъ на образоваше глазами свое
корыстными, какъ на средство къ личному благополучш: мате- 
р1альной обезпеченности, независимому положенш въ обществе и 
достиженш известнаго права по службе. Воспитывающей и разви
вающей стороне образования отводится въ этомъ взгляде второсте
пенное место, и эта сторона мало интересуетъ отцовъ и матерей нашего 
времени.

Еще Н. И. Пироговъ по поводу нежелательности практическаго 
взгляда на образоваше современнаго ему общества говорилъ: «Про-- 
свещеше ума и образоваше есть для насъ не цель высокая жизни, 
а только средство, и то неверное, къ улучшешю матер1альнаго быта».

Такой практицизмъ и утилитаризмъ во взгляде на цель воспита
ш я и образовашя есть серьезная угроза цЬнностямъ духовнаго твор
чества, и школа обязана всеми имеющимися въ ея рукахъ средствами 
бороться съ этимъ печальнымъ явлешемъ. Школа должна вл1ять 
на своихъ питомцевъ въ противоположномъ направленш: она должна 
развивать въ нихъ нравственный взглядъ на явлешя духовно-нрав- 
ственнаго порядка, на истинныя задачи образовашя и просвещешя. 
И гуманитарное образоваше наиболее отвечаетъ этой цели; оно 
стремится выработать изъ ученика личность съ гуманнымъ Mipoco- 
зерцашемъ, чуждую крайностей практицизма и утилитаризма, нрав
ственно чуткую и готовую всегда действовать въ интересахъ общаго 
блага.

Итакъ, гуманная и гармонически развитая человеческая лич
ность— такова задача образовашя и воспиташя въ средней школе. 
Но такую великую и ответственную задачу школа можетъ выполнить 
при концентращи всехъ находящихся въ ея расположенш учебно-обра- 
зовательныхъ и воспитательныхъ средствъ въ одномъ направленш.

Въ этомъ случае чрезвычайно важное значеше имеетъ ращональ- 
ная и целесообразная постановка преподавашя учебныхъ предметовъ, 
проходимыхъ въ средней школе.

Каждый учебный предметъ долженъ являться лишь одною неболь
шою частью въ деле создашя образованной и гуманной личности 
съ идейнымъ м!росозерцашемъ. Эти части необходимы для целости, 
красоты и гармонш создаваемой личности. Каждый учебный предметъ
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долженъ изучаться въ средней школе не столько со стороны гЬхъ 
знанш, каю я онъ даетъ, хотя и они имеютъ большое значеше, сколько 
со стороны того общаго формальнаго развипя, какое онъ можетъ 
дать ученикамъ. Это общее формальное развипе является фундамен- 
томъ, на которомъ утверждается общечеловеческое или гуманитарное 
образоваше. Къ числу предметовъ, содействующихъ, главнымъ 
образомъ, формальному общему развитш, сл-Ьдуетъ отнести физико- 
математичесыя науки и языки вообще, а классичесюе въ особенности. 
Означенные предметы пр1учаютъ учащихся къ ясности, точности и 
определенности въ мышленш и въ слове, какъ устномъ, такъ и пись- 
менномъ.

Помимо общаго формальнаго разви^я ценность каждаго учебнаго 
предмета, входящаго въ курсъ средней школы, измеряется степенью 
того образовательнаго и воспитательнаго вл1яшя, какое онъ можетъ 
оказать на питомцевъ. Съ этой точки зреш я всяюе споры о преиму- 
ществахъ классицизма или реализма являются излишними. Въ ру- 
кахъ опытнаго и идейнаго учителя всяшй предметъ принесетъ пользу 
въ общей системе курса средней школы. «Если у васъ есть больное 
дитя», говорилъ въ свое время по этому поводу педагогъ-гума- 
нистъ Н. И. Пироговъ, «разве для васъ не все равно, по какой методе 
его будутъ лечить, лишь бы возвратили здоровье? Въ этомъ случае 
важна та образовательная и воспитательная роль, какая лежитъ 
въ самой науке.

Характерной чертой нашего времени является необычайный ростъ 
науки. Последняя кладетъ свой отпечатокъ на духовный м^ръ чело
века и на окружающую его обстановку, производя въ этой области 
таше перевороты, которые часто не могутъ произвести политически 
причины и законодательныя нормы. Знакомство съ наукой и ея мето- 
домъ, хотя бы въ техъ размерахъ, въ какихъ оно происходить въ сред
ней школе, т.-е. въ виде изучешя учебныхъ предметовъ, это знаком
ство является могучимъ оруд1емъ образовашя ума, сердца и воли.

Наука основываетъ свои выводы на строго установленныхъ фак- 
тахъ, а не на мнЬшяхъ и предположешяхъ, она раскрываетъ законы, 
которые управляютъ и отдаленной звездой, и песчинкой, и отдЬль- 
нымъ человекомъ, и цЬлымъ государствомъ. Знакомство съ этой сто
роной науки создаетъ научный складъ ума, который мыслить не по 
шаблону, а самостоятельно и независимо отъ чужихъ мненш и взгля- 
довъ; изучающш науку, не высказываетъ сужденш и заключенш 
безъ достаточныхъ къ тому основанш; къ впечатлешемъ окружа
ющей действительности онъ относится сознательно, различая качество 
воспринимаемыхъ впечатлен! й и ихъ значеше въ ходе окружающей
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жизни. Съ другой стороны, изучающш науку, понимаетъ, что попытка 
изменить законы, царяцце въ Mipt, согласно нашимъ желашямъ и 
стремлешемъ, была бы ребячествомъ. Онъ начинаетъ сознавать пре
делы своихъ и вообще человеческихъ силъ и возможностей, и это 
создаше д-Ьлаетъ его скромнымъ, ум-Ьреннымъ и уважающимъ чуж!я 
мнешя и чуж1е труды. Научно-воспитанный умъ, наконецъ, менее 
склоненъ повиноваться страстямъ и мимолетнымъ желашямъ, но 
обнаруживаетъ усил!е действовать обдуманно, согласно выработан- 
нымъ убеждешямъ и обоснованнымъ мотивамъ.

Но такое воспитательное и образовательное д-Ьйсте науки обу
словливается однимъ чрезвычайно важнымъ факторомъ: самодея
тельностью абитур!ентовъ школы, активнымъ, а не пассивнымъ усвое- 
шемъ предметнаго научнаго матер1ала. Механическое заучиваше 
определеннаго количества фактовъ и сведенш, yceoeHie известныхъ 
научныхъ формулъ и истинъ, — все это не составляетъ еще истиннаго 
знашя. Последнее начинается только тогда, когда указанные элементы 
науки подвергаются переработке живого ума, посильному анализу 
и усвояются во внутренней связи своихъ элементовъ. Такое усвоеше 
знашя должно иметь место во всехъ классахъ средней школы, но осо
бенно оно необходимо въ старшихъ классахъ, где по преимуществу 
полагаются основы общечеловеческаго м1росозерцашя. Въ это время 
у питомцевъ пробуждается стремлеше объединить все знашя и впе- 
чатаЬшя въ цельное Mip0B033peHie и выработать определенную 
программу жизни. Юноша начинаетъ чувствовать свою духовную 
связь съ другими людьми. Онъ хочетъ определить свои обязанности 
по отнош ент къ людямъ вообще и своимъ соотечественникамъ въ част
ности, подготовиться къ участию въ духовно-исторической жизни 
своего народа. Географ1я, естествознание и истор!я, психологш, лите
ратура, чтеше русскихъ и иностранныхъ классиковъ, критиковъ, 
ознакомлеше съ политическими и гражданскими учреждешями, 
отечественными и иностранными, научныя экскурсш съ целью осмотра 
памятниковъ, замечательныхъ въ историческомъ и художественномъ 
отношешяхъ,— вотъ элементы, научные и литературные, которые 
должны играть видную роль въ процессе жизненнаго самоопределешя 
питомцевъ старшихъ классовъ средней школы и въ выработкахъ ими 
общечеловеческаго гуманнаго м1росозерцашя.

Само собой разумеется, что ученику русской школы всего ближе, 
роднее, понятнее, будетъ и должно быть свое родное, русское. По
этому онъ долженъ иметь возможность основательно познакомиться 
съ родиной и ея природой, съ ея народнымъ духомъ и складомъ, съ ея 
историческими судьбами и задачами.
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Въ этомъ отношенш особенно благотворное значеше им^еть изу
чеше родного языка и родной старины. Языкъ народа есть самый 
лучилй выразитель его духовный жизни. Въ языкЪ отражается природа 
страны, историчесшя судьбы народа, его вЪровашя, воззрЪшя. Языкъ 
есть связь настоящаго поколЪшя съ предшествующими покол'Ьшями.

«Не условнымъ звукамъ только учится питомецъ, изучая родной 
языкъ», говорить велиюй педагогъ и горячш защитникъ народности 
въ воспитанш — К. Д. Ушинскш, «но пьетъ духовную жизнь и силу 
изъ родимой груди родного слова». Знакомство же съ создашемъ 
родного слова, въ лиц-Ь его лучшихъ выразителей, еще больше уве
личить духовную связь молодого поколЪшя съ своей родиной. Помимо 
общаго, формальнаго развит1я — расширешя умственнаго кругозора 
и npiynemH къ абстрактному мышленш, отстраняющемуся отъ конкрет- 
ныхъ художественныхъ образовъ,— изучеше литературы познако
мить питомцевъ съ идейными движешями русскаго общества, съ поли
тическими и общественными течешями и воззрЪшями на ту или другую 
эпоху, и, наконецъ, учащимся покажетъ жизнь въ ея разнообразныхъ 
проявлешяхъ, осмысленную художникомъ и приведенную къ изв-Ьст- 
нымъ принципамъ или законамъ, что самое главное. Русская лите
ратура научить учащихся разбираться въ жизненныхъ явлешяхъ 
и подготовить ихъ болЪе, ч%мъ какая другая научная дисциплина, 
къ у ч а с т т  въ современной жизни въ качеств^, осмысленныхъ работ- 
никовъ.

Не мен-Ье важное значеше въ д'Ьл’Ь развипя любви къ родин^. и 
ко всему родному им^етъ знакомство съ минувшими судьбами своего 
отечества. Съ одной стороны — черезъ педагогическое изучеше есте
ственной исторш, а съ другой,— что особенно цЬнно и благотворно, 
черезъ практическое ознакомлеше на мйстахъ съ памятниками рус
ской старины, важными въ релипозномъ, историческомъ и художе- 
ственномъ отношешяхъ. Препринимаемыя въ последнее время съ этой 
цЬлью научныя экскурсш въ города и местности, важныя въ указан- 
ныхъ отношешяхъ, заслуживаютъ самаго широкаго распространешя.

Во время этихъ экскурсш питомцы школы на м-Ьстахъ изучаютъ 
или знакомятся съ памятниками старины, пр1учаются любить и 
ц-Ьнить эти памятники, часто даюице ключъ къ пониманш щЬлой 
эпохи, или повествующее лучше, ч^Ьмь ц'Ьлые томы книгъ, о бытЬ и 
нравахъ минувшихъ в-Ьковъ. Поклоняясь народнымъ святынямъ, 
питомцы глубже запечатл'Ьваютъ въ своихъ умахъ и сердцахъ доропе 
русскому сердцу образы св. угодниковъ и самоотверженныхъ деятелей 
въ д-Ьл-Ь строешя русской земли. Памятники и святыни вводятъ молодое 
покол-Ьше во глубины народной жизни, способствуютъ понимашю
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народнаго духа и соединяютъ, такимъ образомъ, молодое поколеше 
и народъ въ одно живое, целое, на почве общаго поклонешя предъ 
подвигами веры и гражданской доблести и на почв-Ь общей любви 
къ родине.

Воспиташе въ духе нацш, въ духе ея языка, ея исторш, ея пре- 
данш, верованш и обычаевъ ■—- такое воспиташе будетъ нацюнально- 
патрютическимъ воспиташемъ. Оно не противоречить общечелове
ческому или гуманитарному воспиташю, а наоборотъ, дополняетъ 
и завершаетъ его, давая общечеловеческому образовашю конкрет
ность и определенность. Не человека вообще должна воспитать рус
ская школа, но человека своей родины, ея вернаго сына, человека- 
гражданина.

Общечеловеческое образоваше человека служить какъ бы утвер- 
ждешемъ нащонально-патрютическаго образовашя, или необходи- 
мымъ услов1емъ, безъ котораго немыслима правильная постановка 
нащонально-патрютическаго воспиташя. «Все, готовяццеся быть 
полезными гражданами», говорить Н. И. Пироговъ, «должны на
учиться быть людьми». Какъ общечеловеческое или гуманитарное 
образоваше, такъ и нащонально-патрютическое составляютъ, такимъ 
образомъ, одно целое, давая въ результате своего взамодейств1я 
гуманно развитую человеческую личность, любящую свою родину 
и сознающую свои обязанности по отношенш къ ней.

Обезпечивая гармоническое развит! е всЬхъ си ль и способностей 
своихъ питомцевъ, развивая идеалистическШ взглядъ на просвещеше 
и образоваше, чуждый матер!альныхъ и утилитарныхъ расчетовъ, 
создавая, наконецъ, изъ своихъ питомцевъ людей-гражданъ въ луч- 
шемъ смысле этого слова, — гуманитарное образоваше отвечаетъ 
вместе съ темъ самой природе юности съ ея запросами духа и ея пре
обладающему настроешю. Духовный м1ръ детей и юношей отличается 
отъ Mipa взрослыхъ своимъ идеализмомъ и искренностью. Ко всему 
высокому, благородному, честному, героическому юный умъ необыкно
венно воспршмчивъ и чутокъ. Затемъ, детская и юношеская натура 
не знаетъ еще той раздвоенности между темъ, чемъ человекъ хочетъ 
казаться, и темъ, что онъ есть на самомъ деле. Такой раздвоенности, 
которая присуща взрослому человеку, не знаетъ детскш Mipb: здесь 
царитъ душевная целостность и гармошя между словомъ и деломъ. 
Дитя и юноша обыкновенно что думаютъ и чувствуютъ, то и говорятъ 
и делаютъ.

Указанныя свойства юношеской натуры, идеализмъ и искренность, 
являются естественными и ценными союзниками въ достиженш той 
задачи, которую ставить себе гуманитарное образоваше, т.-е. создаше
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гуманной личности съ идейнымъ, общечелов-Ьческимъ м!росозерца- 
шемъ. Школа должна употребить все свои усил1я къ тому, чтобы 
не дать заглохнуть этимъ свойствамъ юношеской натуры, а, наоборотъ, 
направивъ ихъ течете въ надлежащее русло, довести ихъ до возможно 
высшаго для каждой отдельной личности предела. Знаменитый педа- 
гогъ Вильямъ Джемсъ даетъ такой советь, который онъ называетъ 
педагогической аксюмой: «Самое важное въ педагогике состоитъ 
въ томъ», говорить онъ, «чтобы ковать железо, пока горячо оно; дру
гими словами, использовать еще до отлива тЬ волны энтуз1азма, 
съ какимъ учаицеся поочередно подходятъ къ различнымъ предметамъ». 
Выражаясь образно, можно сказать, что въ дуитЬ юноши таится или 
тл-Ьетъ божественная искра, которая при рутинномъ и невниматель- 
номъ отношенш къ ней можетъ заглохнуть или потухнуть; зато та же 
искра при искусномъ и любящемъ отношенш къ ней школы, загорится 
яркимъ и животворнымъ пламенемъ любви и правды.

Здесь дело воспитателя перестаетъ быть д-Ьломъ простого уменья 
и знашя: оно становится искусствомъ или творчествомъ высшаго 
порядка, съ которымъ едва ли можетъ сравняться какое другое твор
чество. Въ то время, какъ друпе виды творчества им-Ьютъ дело съ мерт- ' 
вымъ матер!аломъ, камнемъ, деревомъ, металломъ, красками, лишями, 
тонами или звуками, искусство воспиташя имЬетъ дело съ новымъ 
челов-Ькомъ. Здесь педагогъ-художникъ творитъ новую человеческую 
личность въ великомъ значенш этого слова. И если тамъ, въ творчестве 
изъ мертваго матер1ала, художникъ часто создаетъ образъ пленитель
ной красоты и велич!я, то здесь, при созданш живой человеческой 
личности, долженъ получиться образъ еще более поразительный 
по своей духовной красоте и велич1ю. Педагогъ-художникъ бережно 
и осторожно отнесется къ такому сложному и изменчивому объекту, 
которымъ является питомецъ въ средней школе. Онъ не коснется 
грубой рукой дЬтскаго M ip a  и не разрушить безъ нужды гармонш 
детской души, состоящей въ идеализме и искренности, а, наоборотъ, 
преклонится передъ этими сторонами детской души, сделается какъ 
дитя по своей искренности и отсутствт духовной раздвоенности. 
Онъ будетъ помнить слова Божественнаго учителя: «Если не умали
тесь, какъ дети, не войдете въ n a p c T B ie  Бож1е». Педагогь поможетъ 
затемъ своему питомцу пережить благополучно кризисъ, падающш 
на время пребывашя ученика въ средней школе, когда въ юноше 
начинается борьба стихшныхъ порывовъ съ запросами духа, когда все 
существо его полно техъ противоречш, о которыхъ мы говорили выше.

Педагогь вмешается въ эту борьбу, переживаемую ученикомъ, 
а не предоставить его самому себе: онъ знаетъ, что въ этой борьбе

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
тек
и М

ГУ
 им
ен
и А

.А
.Ку
ле
шо
ва



зр-Ьетъ и слагается будущая челов-Ьческая личность, и что отъ того 
или другого вл1яшя, отъ той или иной поддержки въ это время зави- 
ситъ не только нравственный обликъ возрастающаго человЬка, но 
иногда и вся судьба его и вся его будущая роль, какъ члена общества. 
Педагогъ не преминетъ поддержать питомца въ эту трудную минуту 
его жизни и поможетъ ему выйти изъ нея возрожденнымъ и укр-Ьплен- 
нымъ въ своихъ лучшихъ стремлешяхъ. Вообще, педагогъ-художникъ 
сумЬетъ имеющимися въ его распоряженш средствами создать въ своихъ 
питомцахъ постоянное высоко-гуманное настроеше, выработать въ нихъ 
твердыя нравственный убЬждешя, руководствуясь которыми, они 
твердо и уверенно пойдутъ къ поставленной имъ высокой задачЬ.

А такими средствами въ рукахъ педагога являются элементы 
гуманитарнаго образовашя. Последнее и есть то opyflie, какъ бы 
рЬзецъ, при помощи котораго педагогъ-художникъ изъ живого, 
но еще необработаннаго материала, создаетъ новую человеческую 
личность. Итакъ, педагогъ-художникъ, питомецъ школы —■ матер1алъ, 
гуманитарное образоваше — opyflie творчества или искусства; не до- 
стаетъ еще одного элемента творчества и, пожалуй, самаго главнаго, 
такъ какъ отъ этого элемента зависитъ ценность всего художествен- 
наго образа, создаваемаго педагогомъ-художникомъ, — разумЬемъ 
идеалъ или конечную цЬль творчества.

■;Художникъ творить согласно идеалу, предносящемуся его худо
жественному созерцашю. Создаваемый видимый художественный 
образъ часто есть только слабое, неполное отображенле идеальнаго 
умственнаго образа, предносящагося уму художника или его твор
ческому созерцашю. И если насъ спросятъ, гдЬ искать тотъ перво
образъ или идеалъ, по которому должна созидаться новая челов-Ьческая 
личность, то мы скажемъ: этотъ первообразъ данъ въ Божественномъ 
Откровенш. Мы хриспане, и Христосъ нашъ первообразъ. Христосъ 
сказалъ: «Будьте совершении, какъ совершенъ Отецъ Нашъ Небесный». 
{Me. V, 48). Вотъ по этому поводу слова К. Д. Ушинскаго: «Все, 
чЬмъ человЬкъ, какъ человЬкъ, можетъ и долженъ быть, выражено 
вполнЪ въ Божественномъ ученш; и воспиташю остается только, 
прежде всего и въ основу всего вкоренить в-Ьчныя истины хриспан- 
ства. Оно даетъ жизнь и указываетъ высшую ц-Ьль всякому воспиташю; 
оно же и должно служить для воспиташя каждаго хриспанскаго 
народа источникомъ всякаго свЪта и всякой истины. Это — неуга
симый св-Ьточъ, идугцш в-Ьчно, какъ огненный столпъ пустыни, впереди 
челов-Ька и народовъ; за нимъ должно стремиться развипе всякой 
народности и всякое гуманное воспиташе, идущее вм-ЬстЬ съ народ
ностью». Д . Троицк! й.
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