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НЪМЕЦКАЯ ШКОЛА ВЪ ОСВЫЦЕШИ ФРАНЦУЗА*)-

Н-Ьмецкая педагогика справедливо считается самой разработан
ной, какъ въ теорш , такъ и въ практическомъ примЬненш. НЪмещая 
школы часто являю тся образцомъ для подражания, въ особенности 
для насъ русскихъ. Наше школьное дЬло сравнительно весьма мо
лодое. Мы еще не создали нащональной педагогш, и естественно 
въ дЪлЪ народнаго образоваш я вдохновляемся тЪмъ, что создано 
нащями бол-fee старой культуры. Въ последнее время въ нашей педа
гогической литератур-fe заметно вл1яше педагогш американской; 
не миновала насъ и англш ская педагопя — теорш Л окка и особенно 
Герберта Спенсера у насъ пользуются довольно широкимъ распро- 
странешемъ. Ф ранцузскш генш далъ намъ многое въ лиц-fe Рабле, 
Монтеня и особенно Ж . Ж . Руссо; но бол-Ье всего мы заимствовали

*) Докладъ, прочитанный въ Вышневолоцкомъ Педагогическомъ Кружк-Ь. 
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у нЪмцевъ. Творцы немецкой педагогш, гуманисты, Амосъ Коменскш, 
Песталоцци, Гербартъ и мнопе друпе, до самоков'Ьйшихъ включи
тельно, сделались властителями нашихъ думъ.

Мы такъ уверовали въ немецкую культуру вообще и въ педагопю 
въ частности, что воспринимаемъ все, созданное германскимъ гешемъ, 
не подвергая сколько-нибудь серьезной критике. Великая европей
ская война, и пр1емы ея ведеш я, применяемые немцами, всЪхъ 
поразили, какъ что-то совершенно неожиданное, на первый 
разъ  показавшееся даже невероятны ми у всЬхъ вырвался еди
нодушный крикъ негодовашя, вызванный варварствомъ н^мцевь, 
которыхъ, нужно заметить, еще А. И. Герценъ называлъ учеными 
варварами.

И невольно является желаш е разобраться въ томъ, что предста- 
вляетъ собою немецкая культурность. Въ странахъ съ высокою куль
турой духъ школы служить отражешемъ духа нацш . Въ Германш 
эта истина особенно очевидна. Стало поговоркой и зреч ете , что при 
Садовой побЪдилъ прусскш учитель. Немцы въ эту истину в-Ьрятъ 
глубоко, и несомненно, что въ современной войне и ея пр1емахъ 
должна сказываться прежде всего работа н-Ьмецкаго учителя. Н емец
кая педагопя и школа создавалась и развивалась одновременно и 
параллельно съ развипемъ немецкой философш и общественнаго 
мнеш я, и весьма полно отражаетъ немецкую традищю, которой 
живетъ и вдохновляется немецкая нащ я.

Бросить беглый взглядъ на тотъ духъ, которымъ живетъ немец
кая школа и которымъ проникнуты основные принципы обществен
наго воспиташ я въ Германш, при свете  развертывающихся событш, 
весьма своевременно и поучительно. Довольно полную картину въ 
этомъ отношенш даетъ Да-Коста въ небольшомъ изследованш , по
явившемся въ печати въ 1903 году подъ заглав!емъ «Нацюнализмъ 
въ германской средней школе».

Авторъ произвелъ непосредственное изследоваш е въ Пруссш, 
Саксон1и и Б аварш , посетилъ 14 гимназш, присутствоЕалъ на 70 уро- 
кахъ и изучалъ педагогическую литературу въ большихъ библюте- 
кахъ Берлина и Лейпцига. Документальныя данныя имъ взяты изъ 
первоисточниковъ и приводятся довольно тщательно, что даетъ воз
можность судить о безпристрастш выводовъ автора, горячаго, по его 
собственному признашю, поклонника немецкаго геш я и немецкой 
педагопи.

Яркой особенностью немецкой педагогш, теоретической и еще 
больше практической, по словамъ Да-Коста, является чувство востор- 
женнаго патрютизма, поглотившее все друпе способы нравственнаго
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воздейств1я. Передъ этимъ чувствомъ бл'Ьдк'Ьютъ и рели п я и челов-Ь- 
чесш я права, и уважеш е къ и с т и н е , ,  и любовь къ н ауке , и гуманность, 
ч-Ьмъ немецкая школа резко  отличается отъ школы французской. 
Я влеш е это авторъ объясняетъ историческими причинами. Гермаш я, 
благодаря своей раздробленности, долгое время не могла занять 
достаточно почетнаго места среди европейскихъ народовъ. Тридца
тилетняя война нанесла Германш большой ударъ и значительно 
задерж ала ея культурный ростъ. Въ это же время Ф ранщ я достигла 
наибольшаго могущества. Въ X V II и X V III в-Ькахъ французская 
культура дЬлаетъ всем1рныя завоеващ я и всюду господствуетъ. Даже 
таш я лица, какъ Фридрихъ Великш, получившш воспиташе подъ 
руководствомъ француза на французской просветительной литера
ту р е  и энциклопедистахъ, свободнее изъясняется по-французски, 
ч^мъ по-немецки, и презрительно относится къ немецкой литературе. 
Наполеоновсюя войны 1805— 1807 гг. привели Германш  на послед
нюю степень униж еш я. Особенно унижена была П р у сая  после р а з
грома (1806 г.) при 1ене. Этотъ разгромъ далъ р езк ш  толчокъ къ про- 
буждешю патр1отизма и усиленной патр1отической деятельности, 
въ особенности въ Пруссш, где тотчасъ же начался рядъ реформъ, 
и между ними одно изъ первыхъ месть занимали реформы по пре- 
образовашю армш . Последующ1я войны 1813 года за освобождеше 
Герман1и оправдали необходимость создаш я сильной арм1и, борьбы 
съ оруж!емъ въ рукахъ.

Въ это же время достигаетъ значительнаго расцвета и германская 
литература перюда «бури и натиска». Это и положило начало нащо- 
нальной германской традицш, основанной на союзе, какъ выражается 
Да-Коста, «веры и силы». Н а основе этой традицш вырабатывалось 
общественное инЬше Германш въ продолжеше всего X IX  столет1я, 
сильно отразившееся и на педагогической теорш и особенно на педа
гогической практике. Давъ краткш  очеркъ немецкой педагогш X V II 
и X V III столетш , Да-Коста отмечаетъ, какъ отличительную особен
ность, въ трудахъ Коменскаго, Франке и др. высокш идеализмъ, 
глубокую религюзность, большую универсальность и полное отсут- 
CTBie узко-нацю нальныхъ тенденц1й. Но уже въ трудахъ Базедова 
нашъ авторъ отмечаетъ зародыши этихъ последнихъ: основной целью  
воспиташя ставится польза родины. Въ трудахъ позднейшихъ педа- 
гоговъ патрютическая тенденц!я выступаетъ съ большой ясностью, 
а вместе съ этимъ на первый планъ выдвигается и культура воли; 
знашю же отводится положеше служебное. Новое каправлеш е ярко 
выражено въ трудахъ Песталоцци и особенно Фихте (старшаго). 
Песталоцци, какъ известно, воспиташю ставить общественныя задачи.
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Онъ и педагогомъ сделался не потому, что особенно любилъ этотъ 
родъ деятельности, а потому, что надеялся этимъ путемъ облегчить 
горе и страдаш я своего народа. И педагогичесюе труды Песталоцци, 
и его учительская деятельность носятъ я р м е  следы высокаго идеа
лизма. Да-Коста характеризуетъ Песталоцци, какъ величайшаго, 
после Лютера и Канта, учителя немецкаго народа, какъ яркаго 
представителя целой расы и создателя нащональнаго воспиташ я. 
Онъ пламенно верилъ въ глубину и всемогущую силу немецкаго 
духа. Воспитательныя теорш Песталоцци могутъ быть резюмированы 
въ идее организацш школы на началахъ хриепанской семьи. Матери 
въ д ел е  воспиташя онъ отводить первенствующее место —  матери 
превращаютъ детсш я въ святилище, оне въ своей работе Божье 
солнце. Но настоящая мать встречается только среди немецкаго 
народа. Въ неболыпомъ сочиненш Песталоцци, которое было настоль
ной книгой королевы Луизы, встречаются таш я замечательныя 
строки: «Дети Францш могутъ стать первыми людьми въ Европе, 
но для этого необходимо, чтобы они были сформированы руками 
германскихъ женщинъ». Духъ Песталоцци получаетъ более яркое 
и полное выражеше въ трудахъ его сподвижника Фихте, особенно 
въ его знаменитыхъ «Речахъ къ немецкому народу», посвященныхъ 
вопросу о нацюнальномъ воспитанш. Въ нихъ Фихте призываетъ 
народное самосознаше къ освобождешю отъ подражательности. 
Немецкой душе приписываются высийя исключительныя качества. 
Только она одна, по своей природе, обладаетъ способностью вос- 
пр1ят!я богооткровенныхъ истинъ религш ; она одна можетъ познать 
это великое Gemiith (непереводимое слово), обозначающее одновре
менно и чувство, и честность, и прямоту, и дабродунпе, только ей 
одной свойственна непосредственность и способность проникать до 
высшихъ источниковъ природы и жизни. Чтобы обладать истиной, 
германскому г е н т  не нужны никаш я позаимствовашя, никаш я 
подражаш я, ему нужно только чистосердечно поразмыслить самому 
съ собой. Душа же иностранца, въ противоположность немецкой, 
представляетъ собой смесь своевол1я, каприза и лукавства. Отсюда 
делается выводъ, что немецкш  генш, какъ единый обладатель истины, 
долженъ царить на земле. Ему принадлежитъ честь освятить новыя 
времена и занять первое место въ умственномъ и нравственномъ вос
питанш другихъ нацш . Это воспиташе должно носить строгш харак- 
теръ авторитета. Строить воспиташе на признанш свободной воли 
значить только покровительствовать распущенности и своеволш . 
Ц ель  воспиташя —  образоваше воли для служ еш я Богу и предан
ности родине. Самодеятельность учащихся должна быть на первомъ
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п лан е. Надо воспитывать и физическую силу, надо учить и ремеслу. 
Ручной трудъ им-Ьеть громадное воспитательное значеше. Обстановка 
училищъ должна быть плодомъ труда учащихся. Они должны сами 
выучиться готовить себе пищу, одежду и т. п. Д ети обоего пола, 
должны воспитываться совместно. Въ ш колахъ должна быть общность 
имущества. Пусть всякш  сознаетъ, что онъ принадлежитъ общине 
и долженъ разделять съ нею удобства и неудобства жизни. Умствен
ное воспиташе должно быть проникнуто духомъ единства, должно 
быть заключено въ тесный кругъ нацюнальныхъ традицш , чтобы 
создать определенное устойчивое настроеше духа, неподдающееся 
изменеш ямъ. Только такое воспиташе и есть воспиташе, все прочее лег
комысленная игра.Такое воспиташе, твердо опирающееся на природныя 
качества нЬмецкаго геш я, образуетъ массы, воодушевлекныя глубокимъ 
уваж еш ем ъкъ дисциплине,убежденны явъсвоемъ нравственномъ пре
восходстве, въ своей силе и необходимости вести упорную борьбу 
за существоваше и торжество той истины, представителями которой 
на земле онъ являются, совершенно отвергая свойственный 
католическому христианству духъ аскетизма и покорности П ровиденш . 
Въ краткомъ резюме Да-Коста такъ формулируетъ нравственный 
цементъ, при помощи котораго нъмецше педагоги съ поразитель-' 
нымъ единодуциемъ собираютъ воедино силы нацш : единство и 
догматизмъ внушаемыхъ мненш, сознаше нащ ональнаго превосход
ства и божественной миссш всем1рнаго владычества и воспиташ я, 
культъ силы, какъ оруд!я истины и блага, и релипозность, вер н ее , 
церковность въ строго патрютическомъ духе. Эти основоположешя 
составляютъ душу всей последующей немецкой педагогш. «Къ этой 
философ!и присоединяется еще вл1яше Гегеля, который, оправдывая 
въ теорш силу, придалъ нравственное обаяше заведомо алчнымъ 
вож делеш ямъ, порожденнымъ въ германскомъ народе победой, го
ворить Да-Коста.

Вотъ те  принципы, которые вдохновляютъ современную немец
кую школу. Практичесше выводы изъ этой теорш очевидны: во что бы 
то ни стало следуетъ образовывать людей, убежденныхъ въ своемъ 
духовномъ превосходстве, одушевляемыхъ абсолютной Еерой въ вы
сокое предназначеше ихъ отечества и готовыхъ мужественно доби
ваться его осуществлешя всюду, где представляется къ этому случай. 
В се усил1я учителя направляются къ одной цели: образовать общее 
однообразное настроеше, съ характеромъ патрютическимъ и рели- 
гюзно-нравственнымъ, достигая этого постояннымъ воздейств!емъ 
въ большей степени на волю, чемъ на умъ. Результатомъ такого воз- 
действ!я должно явиться поколен1е, которое понимаетъ и любитъ
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на св-ferfe лишь одно — свою родину и можетъ и желаегь действовать 
только для нея. Такъ воспитанный н"Ьмецъ дьйствуетъ съ полной 
свободой, онъ носить оценку ценностей только въ самомъ себе и ждетъ 
приказа лишь отъ собственной совести. При такихъ принципахъ 
не можетъ быть вопроса о томъ, чтобы сообщать ученикамъ элементы 
общей м1ровой культуры, ни о томъ, чтобы развивать въ нихъ любовь 
къ знаш ю  ради самого знаш я. Элементы м1ровой культуры считаются 
слишкомъ неопределенными, а развитой умъ, снабженный знаш ями, 
способенъ въ одинаковой м ере и на хорошее и ка худое; въ основе 
воспиташ я долженъ лежать нравственный прикципъ. Лишь нащо- 
нальная жизнь даетъ здоровую и легко усвоиваемую пищу. —  Все 
дело въ анализе круга немецкой мысли: нравственный способности — 
принадлежность германскаго геш я. — Гербарту и его последова- 
телямъ Да-Коста, повидимому, не придаетъ серьезнаго значеш я въ д ел е  
выработки нащонально-педагогической идеалопи, и въ трудахь этой 
школы видитъ только одну техническую сторону, называя всЬхъ 
представителей ея педагогическими инструкторами Германш. Наторпа 
и позднейшихъ педагоговъ онъ обходить молчашемъ и останавли
вается на педагогическихъ реформахъ императора Вильгельма, въ ко- 

. торыхъ видитъ дальнейшее развит1е нацюнальной педагогической 
■> традицш. Созванная Императоромъ Вильгельмомъ въ 1890 году кон- 

ференщя по педагогическимъ вопросамъ наделала много шума, а ре- 
зультатомъ ея была довольно значительная переработка программъ 
обучешя въ гимиаз1яхъ и въ реальныхъ училищахъ. Самъ Импера- 
торъ решительно высказался въ пользу реальнаго образоваш я; при 
этомъ педагогичесшя соображешя о томъ, на чемъ лучше культи
вируется духъ и человеческая личность, на наукахъ ли реальныхъ, 
или на гуманитарныхъ, играли роль второстепенную. Целью пред
полагаемой реформы ставилось сосредоточеше образовашя на нащо- 
нальной традицш и на элементахъ, необходимыхъ массамъ въ пред
стоящей экономической борьбе. Въ соответствш этимъ цЬлямъ въ гим- 
наз1яхъ было уменьшено число часовъ, посвященныхъ латинскому 
языку, въ пользу немецкаго язы ка, отечественной исторш и гимна
стики — трехъ центральныхъ предметовъ реформированнаго обуче- 
ш я. Въ реальныхъ училищахъ въ центре обучен1я поставлено практи
ческое изучеше новыхъ языковъ, точныя науки и отечественная истор1я. 
Эти реформы только у немногихъ видныхъ представителей науки 
вызвали ирОничесшя замечан1я на счетъ воспитательной ценности 
гимнастики; со стороны же большинства они встретили, восторженный 
пр1емъ. Въ нихъ все увидели призывъ къ новой-. борьбе цротивъ 
отвлеченнаго идеализма во имя реальныхъ потребностей и для

П едагог. В^стн. N2 7. с * 1  ■ 2я] ян
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упрочешя силы страны. Все это далеко въ сторону уводило 
немецкую школу отъ широкихъ гуманитарныхъ идей отцовъ 
немецкой педагогш, но зато еще более уплотнило тотъ цементъ, 
которымъ связываются силы немецкой нацш  для предстоящей 
жизненной борьбы.

Переходя къ практической постановке педагогическаго дела 
въ Германш, Да-Коста отмечаетъ заботу педагоговъ-практиковъ 
о воспитанш массъ и удивительную приспособленность школьнаго 
дела въ этомъ именно направленш .

Все даже въ мельчайшихъ подробностяхъ матер1альной органи- 
зацш  обнаруживаетъ здесь замечательный духъ равенства, постоян
ную заботу образовать не единичныя личности, но целы я групып, 
обученный и солидно подготовленныя къ жизни. Н емецкая школа 
является образцомъ демократической организацш  въ лучшемъ смысле 
слова. Тамъ царитъ удивительный духъ единешя и солидарности. 
Н емецкая школа вполне осуществляетъ свою идеальную цель — 
быть переходомъ отъ тесной формы коллективности —  семьи къ более 
широкой ф орм е— народу и государству. Французы, по словамъ Да- 
Коста, сравнительно съ немцами, въ школьномъ д е л е  являются 
истинными аристократами. Они создаютъ избранниковъ, elites, въ 
ущербъ массамъ. Въ ихъ школьныхъ установлеш яхъ многое сделано 
какъ бы нарочно, чтобы подчеркнуть неравное распредЬлеше умствен- 
ныхъ способностей и с здать градащю ума; французская школа со- 
здаетъ, на ряду съ экономическимъ еще конфликты интеллектуальные 
и нравственные. Н емецкая же школа наоборотъ стремится повозмож- 
ности осуществить единство и солидарность, чтобы поднять умствен- 
ныя силы всего класса въ среднемъ уровне до возможной высоты. 
И въ немецкихъ школахъ есть ученики высокоодаренные и малоспо
собные, но разница между ними не такъ велика по сравнешю со школой 
французской; лучине ученики немецкихъ школъ стоятъ ниже по срав- 
ненш  съ учениками той же катерогш школъ французскихъ, но общш 
уровень немецкаго класса несомненно выше уровня класса француз- 
скаго. Въ немецкихъ школахъ нетъ ни конкурсныхъ экзаменовъ, 
ни сочиненш на прем ш , ни золотыхъ досокъ, ни публичной раздачи 
наградъ. Н емецю е учителя не хотятъ избранниковъ; стремлеше 
создать отборъ въ гимназ1яхъ они считаютъ и преступнымъ съ точки 
зреш я нравственности и гибельнымъ для государства, которое для 
своей внешней борьбы нуждается въ содействш просвещенныхъ 
массъ; избранники же найдутъ свою дорогу по выходе изъ гимназш; 
въ университете они будутъ съ успехомъ развиваться и быстро по
полнять пробелъ, образовавшийся въ гимназш въ силу необходимости
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д ля нихъ итти наравне съ другими. Вся работа класса до мелочей 
подчинена этому принципу. При изученш грамматики, литературы 
и исторш дается предпочтете устнымъ упражнеш ямъ передъ пись
менными, притомъ упражнеш ямъ средней трудности, требующимъ 
отъ учащихся более находчивости, решительности и ум енья при
менять къ делу  уже прюбретенный матер1алъ, т.-е. качествъ доступ- 
ныхъ каждому при условш труда и усил!Я, тогда какъ письменныя 
работы лучше развивають личную оригинальность и размыш леше. 
Во всехъ классахъ имеется предписанный начальствомъ учебникъ. 
Въ устномъ преподаванш учебникъ разъясняется учителемъ, причемъ 
иногда даются дополнительныя подробности. По исторш, напримеръ, 
учебники представляютъ собой хронологичесшя таблицы, очень 
кратю я и очень ясныя, прекрасно сообщающая ученику рядъ фактовъ. 
Т акъ въ одной Берлинской реальной гимназш ученики имеютъ на 
рукахъ хронологическш перечень въ 416 страницъ, отъ 3000 г. до 
Р .  Х р. до 1888 г. нашей эры, и въ то же время ученики старшаго 
класса пользуются учебникомъ новой исторш только въ 177 страницъ. 
При преподаванш литературы учебникъ играетъ еще большую роль. 
Даты, историческая со б ь т я  запоминаются съ возможной точностью; 
но то, что французы называютъ изучешемъ идей и оценкой литера- 
турныхъ памятниковъ, остается въ полномъ пренебрежены. Отно- 
тельно Лессинга, Гете, Шиллера учаицеся заучиваютъ очень точныя 
стереотипныя формулы и произносятъ ихъ съ механической точностью, 
въ которой чувствуется полное отсутств1е личнаго суждешя и раз- 
мышлешя. При преподаванш новыхъ языковъ стоятъ исключительно 
на точке зр еш я  практической. Вся забота научить учениковъ поль
зоваться иностраннымъ языкомъ для практическихъ целей, и дело 
сводится къ тому, чтобы показать, какъ составляются употребитель- 
ныя фразы разговорнаго язы ка, заучить достаточное количество 
словъ и вдолбить сносное произношеше; знакомство же съ литера
турой языка и особенностями нащональнаго геш я — въ полномъ пре
небрежении. Та же утилитарная точка зр еш я  распространяется и 
на преподаваше древнихъ языковъ, исторш, литературы вообще и 
даже религш . Повсюду добиваются фактической правильности, точ
ности, усвоеш я элементовъ безъ всякой критики.

Такъ обрезая и губя все корни, которыми питается духовная 
сила ученика, кроме корня немецкаго духа, педагопя этой 
страны получитъ целое п о к о л ет е  сходныхъ между собою от- 
прысковъ и вполне достигаетъ цели, къ которой стремится —  со
знательно развить глубоко-нащональный образъ мыслей, говорить 
Д а-Коста.

2 *
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«ffo позволхгельпо садосить прежде всего, согласенъ ли  этотъ. 
n p i e M b  съ духомъ справедливости и безпристраспя, который долженъ 
одушевлять все святое дело воспиташ я, а затЬмъ ■— не даетъ ли онъ 
съ точки зрешя строго педагогической результатовъ весьма спор- 
ныхъ».

Въ немецкихъ гимназ1яхъ по мн%шю Да-Коста, замечается 
большое несоответств1е успешности въ младшихъ и старшихъ клас- 
сахъ. Въ младшихъ классахъ, по его отзыву, все заслуживаете по
хвалы и подраж аш я. Но по м ер е  того, какъ ученикъ подвигается 
къ старшимъ классамъ, убыль поступательнаго развит!я становится 
поразительной, что объясняется непригодностью прим-Ьняемыхъ ме- 
тодовъ и содержаш я курсовъ. Въ старшемъ возрасгЬ нельзя ограни
чиваться однимъ воздЬйсгаемъ на память; нужно обратиться къ раз- 
мышлешю, суж денш  и критическому чутью; скучно заучивать только 
одни слова и грамматичесюя формы; нужна другая пища для души 
и сердца. «Воспиташе должно стремиться возвысить ученика до 
степени человека мыслящаго и справедливаго, не можетъ замыкаться 
въ кругу узкаго нащонализма», говорить нашъ авторъ.

ДЪлая выводы изъ своихъ замЪтокъ, Да-Коста говорить: «Немец
кая нацюналистическая педагогика фатально осуждена на полную 
безуспешность. Скажу даже больше, результаты, полученные ею, 
не соответствуютъ тЬмъ громаднымъ и постояннымъ усш иямъ, кото- 
рыя употреблялись, чтобы вылепить общественное мнеш е по разъ  
утвержденному рисунку и поставить на немъ печать однообраз1я .  
Везъ сомнеш я, целому столе™ ю этого искусственнаго воздЬлываш я 
патрютизма, которому помогало и победоносное opyx-cie, и долгое: 
матер1альное благосостояше, удалось посеять въ душ е народа извест- 
ныя предубеждения, которыя исчезаютъ съ трудомъ, известныя воин- 
ственныя привычки, которыя стремятся разлиться во всю ширь, и 
сверхъ того крайнее тщеслав1е. Но въ немецкомъ характере остался 
еще твердый фундаментъ миролюб1я, добродушия и справедливости, 
который противится строгимъ наставлешямъ патрютическихъ педа- 
гоговъ; что же касается образован ная  общества, то часто бываеть 
нужно лишь слегка поскоблить покрывающш его налеть, чтобы 
подъ легкимъ блестящимъ слоемъ офищальнаго воспиташя найти 
прежнш идеализмъ расы. Въ сердце немца еще осталась старая за 
кваска протеста противъ общественкаго насил1я; объ этомъ можно 
судить еще по недавнему взрыву общественнаго негодования по поводу 
поступковъ англичанъ въ Южной Африке. Что касается насъ (фран- 
цузовъ), то немцы и сами мало-по-малу меняютъ свое мнеш е о насъ,. 
по м ере того, какъ они лучше узнаютъ насъ и какъ отъ непосредствен-



иыхъ сношенш съ нашей страной исчезаютъ старые призраки навдо- 
налистическаго воспиташя. Такъ падаетъ первое предубЪждеше, 
колеблется первый устой «нравственнаго образа мыслей». Остальныя 
его части нельзя считать ни болЪе крепкими, ни болъе устойчивыми. 
Безъ сомн'Ьшя, въ основ-Ь воспиташя должно быть релипозное чувство; 
.но р ел и п я  не есть отдельное испов-Ьдаше, и нЬмецкш протестантизмъ 
не исчерпываетъ одинъ познаш я Божества. Безъ сомн'Ьшя, при вос- 
литанш  надо им^ть въ виду реальныя цЪли; но немецкая жизнь, 
не есть вся жизнь. Безъ сомн'Ьшя, сила могла иногда въ исторш 
мстить за попранное право, но э т о —-исключеш е. Чаще сила захва
ты ваем  право. Явившись сподвижниками теорш Гегеля и политики 
Бисмакра, педагоги-нацюналисты успели уб-Ьдить современную Гер- 
м а н т ,  что, злоупотребляя силой, она пользуется законнымъ правомъ 
и  въ конц'Ь концовъ работаетъ на благо гуманности. Но этотъ старый 
софизмъ, на которомъ покоится вся государственная р ел и п я , конечно, 
.современемъ изгладится въ душЬ нЬмца», заканчиваетъ Да-Коста свой 
очеркъ.

Ботъвъ бледной передач4 очеркъ духа современной немецкой школы. 
Н емецкая школа, какъ и всякая другая, сама продуктъ жизни и 
живетъ и воодушевляется тЬми же идеалами и стремлешями, какими 
вдохновляется общество; но на школ-Ь лежитъ святая обязанность 
не угашать духа в-Ьчной истины. Вся современная культура слишкомъ 
матер1альна, слишкомъ замкнулась въ блага «Mipa сего», и это фа
тально отражается на теорш и практикЬ воспиташя. Н-Ьмецкая педа- 
го п я , въ силу уже одного того, что она педагопя протестантская, 
въ этомъ направленш заш ла слишкомъ далеко; а ударившись въ край 
ности нацюнализма, она, вмЬстЬ со многими другими факторами, 
и создала ту необыкновенную породу ученыхъ варваровъ, сверхче- 
лов-Ьковъ, поражающихъ Mipb не только одной своей жестокостью, 
но и какимъ-то презр-Ьшемъ къ тому, что всЬми признается священ- 
нымъ. Н Ьм цы —  новый Израиль, Богомъ избранный народъ, имъ 
все позволено — вотъ естественный результата узкаго нацюнализма, 
съ большимъ упорствомъ и талантомъ, въ теч ете  цЬлаго стол'Ьпя, 
изъ покол-Ьшя въ поколЬше внЬдряемаго въ немецкую н ац ш . ЗамЪ- 
naHie Да-Коста о несоотв-Ьтствш результатовъ нащоналистической 
педагопи съ тЬми усил!ями, каш я въ этомъ направленш д-Ьлались, 
едва ли можно признать правильными У казаш е на неизменно при
сущи! нЬмцамъ, и подъ оболочкой нащоналистическаго воспиташя, 
идеализмъ, прорывающшся наружу при всякихъ правонаруш еш яхъ 
и насил!яхъ, теперь, при св-ЬгЬ событш этой ужасной войны, кажется 
какимъ-то непонятнымъ заблуждешемъ. Возмущеше н-Ьмцевъ пове-
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дешемъ англичанъ въ бурской войне объясняется весьма просто 
гЬмъ, что для немцевъ представился удобный поводъ излить свое раз- 
дражеш е противъ исконнаго врага и конкурента. Право и справедли
вость тутъ не при чемъ. Въ это же время сами нъмцы въ той же Африке 
насильничали куда больше англичанъ. Ж ить въ тискахъ узкаго нащ о
нализма и человеконенавистничества невозможно, и великая евро
пейская война можетъ въ конце концовъ несколько отрезвить немцевъ, 
и тогда они выйдутъ на более широкую дорогу, а можетъ быть, вспом- 
нятъ и свой былой идеализмъ. И друпе выводы Да-Коста требуютъ 
значительныхъ поправокъ. Совершенно неправильно его смешеше 
культивироваш я грубой силы и требованш, что основа воспиташ я 
зиждется на культе воли и характера, и поскольку Да-Коста правъ, 
относясь отрицательно къ культу грубой силы, постольку же онъ 
заблуждается, беря подъ сомнЬше второе положеше. Такъ же не
правильно отношеше нашего автора и къ вопросу о церковности 
въ д ел е  релипознаго воспиташя. И въ этомъ отношенш вредны край
ности, проповедь нетерпимости и изуверства; церковность же сама 
по себе является необходимой основой релипознаго воспиташя, и 
вне церкви, по крайней м ер е  съ нашей православной точки зр еш я , 
само релипозное воспиташе невозможно, а значить, и вообще чело
веческое воспиташе невозможно. Наконецъ, и самый нащонализмъ 
заслуживаетъ порицаш я только въ томъ случае, когда онъ превра
щается въ тотъ узкш  нащонализмъ, который такъ пышно цвететъ 
въ современной германской ш коле. Нащонализмъ же разумный, 
какъ и рели п я, необходимое услов1е воспиташя. Еще Карамзинъ 
сказалъ, что космополитъ —  существо метафизическое. В оспиташ е, 
не коренящееся въ народности, не воспиташе — это одна изъ истинъ, 
не требующихъ доказательствъ. Одна изъ самыхъ слабыхъ сторонь 
нашей русской педагогш и теоретической, и практической какъ разъ 
и  заключается въ противоположной крайности —- насколько немецкая 
педагопя узко-нащоналистична и патрютична, настолько же русская 
мало нащ ональна и мала патрютична. И для насъ, можетъ быть, 
какъ и для нашихъ враговъ, великая война сослужить великую службу, 
пробудить наше нащональное самосознаше и глубокш  патрю тизмъ. 
Первый перюдъ войны въ этомъ отношенш даетъ рядъ яркихъ и весьма 
отрадныхъ явленш . И наша задача въ будущемъ культивировать 
разумный патрютизмъ, избегая ошибокъ всегдашнихъ нашихъ учи
телей —  немцевъ.

Д . Исаковъ.
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