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КЪ ВОПРОСУ О В О С П И Т А Т Е Л Ь Н О Е  ЗНАЧЕШИ 
ФИЛОСОФСКОЙ ПРОПЕДЕВТИКИ.

Методическая разработка преподаваш я въ средней школ-Ь 
началась сравнительно недавно и представляетъ собою въ на- 
стощее время скор-fee обипе принципы и схемы, ч-Ьмъ рядъ опре- 
дЪленныхъ и безспорныхъ положенш, установка которыхъ по- 
требуетъ еще продолжительной работы педагоговъ. Въ такомъ же 
положенш находится вопросъ о воспитательномъ значенш пре- 
подаваш я въ средней школ-Ь, т.-е., о такой постановка его, 
чтобы оно, обогащая умъ новыми зн атям и , входило еще въ со
д ер ж а т  е духовной жизни, какъ созидательный элементъ 
характера, развивая и укрепляя  волю, содействуя выработка
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правильныхъ взглядовъ и идеаловъ, вообще постепенно форми
руя нравственную личность учащагося.

Преподаваше всякаго предмета должно быть направлено 
къ сод-Ъйствш указаннымъ воспитательнымъ задачамъ, но н е 
которые предметы въ этомъ отношенш занимаютъ особенно 
благопр1ятное положеше; среди нихъ видное место должно 
принадлежать философской пропедевтика.

Задача воспиташя состоитъ въ томъ, чтобы прочно заложить эле
менты нравственнаго характера, на основе которыхъ могло бы 
продолжаться развитое и совершенствоваше личности во всю 
последующую жизнь. Первымъ элементомъ нравственнаго х арак
тера являются нормы и идеалы, выполнеше которыхъ сознается 
нами, какъ задача жизни; ихъ можно назвать еще нравствен
ными убеждениями. Когда они определились, необходима боль
шая, настойчивая и трудная работа надъ собой, чтобы они стали 
деломъ жизни. Нравственное развитое всегда сопровождается 
напряженной борьбой съ препятсгаями въ виде эгоистическихъ 
сТремленш, дурныхъ привычекъ, нравственный апатои. Здесь 
нужна любовь и преданность идеалу, нравственной энтуз!азмъ, 
чтобы наши идеальные порывы не остались только въ области 
добрыхъ намеренш, но стали созидательными началами жизни 
личной и общественной.

Указанные элементы нравственнаго характера первоначально 
воспринимаются и усваиваются путемъ внуш ешя и подражаш я 
старшимъ; а затемъ, съ развитоемъ более сознательнаго отноше- 
ш я  къ себе и ко всему окружающему, что совпадаетъ, обыкно
венно, съ началомъ юности, появляется стремлеше къ большей 
самостоятельности въ нравственномъ самоопределении и деятель
ности. Эта пора юности, исполненная идеальныхъ, но еще не 
определившихся и не окрепш ихъ порывовъ, столь воспршм- 
чивая къ прекрасному и благородному, но вместе съ темъ и 
опасная, вследств1е крайней впечатлительности и неустойчивости 
юноши, представляетъ благодарнейшую почву для деятельности 
воспитателя, но вместе съ темъ ставитъ ему и ответственную 
задачу. Вотъ тутъ и открывается для преподавателя философ- 
скихъ дисциплинъ возможность самого широкаго и благопр1ят- 
наго вл1яшя на своихъ учениковъ. Онъ более другихъ пре
подавателей можетъ удовлетворить пробудивыпеся запросы мо
лодого ума къ философскому знанш , дать верное направлеше
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его смутнымъ искаш ямъ, руководить стремлешемъ къ самостоя
тельной разработке возникающихъ жизненныхъ вопросовъ и 
критической оценке существующихъ уже различныхъ отв^товъ 
на эти вопросы, и такимъ образомъ содействовать выработке 
правильнаго м1росозерцашя, поддержать юношескш идеализмъ, 
развить, укрепить и должнымъ образомъ направить волю, словомъ, 
формировать нравственную личность и характеръ юноши.

Въ основу изучешя философской пропедевтики естественно 
положить психологш не только потому, что изъ всехъ фило- 
софскихъ предметовъ она представляется наиболее наглядной, 
легкой и интересной для начинающихъ, но и потому еще, что 
изучая различныя проявлеш я душевной жизни, она составляетъ 
естественную основу всехъ  вообще философскихъ наукъ, содер- 
ж а т е  и задача которыхъ состоитъ въ изследованш основныхъ 
формъ познашя и деятельности человеческаго духа. Говоря о 
первоначальной форме познаш я—ощущ ешяхъ, преподаватель 
обратить внимаше на невозможность вывести ихъ изъ техъ 
физико-химическихъ и физюлогическихъ, т.-е., вообще мате- 
р1альныхъ процессовъ, которыми они возбуждаются. Это неод- 
народность и противоположность телесныхъ и психическихъ 
явленш укажетъ на необходимость признать самостоятельность 
духовнаго начала, не выводимаго изъ матерш и ей противо
полож ная. Анализъ ощущ енш—самое убедительное, точное и 
строго научное доказательство несостоятельности матер!ализма, 
который и теперь еще имеетъ отсталыхъ защитниковъ, особенно 
у насъ, и выдается ими, какъ научно обоснованная теор1я, 
опирающаяся будто на данныя естественныхъ наукъ; въ много- 
численныхъ популярныхъ сочинен!яхъ, наводняющихъ въ по
следнее время книжный рынокъ, можно встретить еще въ раз- 
ныхъ вар!ац1яхъ T a n i e  философск1е архаизмы, что душа есть 
функвдя тела и т. п .; удивительно ли, что молодой, не при- 
выкшш къ критической работе умъ готовъ принять эту архив
ную ветошь за самыя несомненныя научныя истаны. Д альней
шее психологическое у ч е т е  о познанш п о д г о т о в и т ь  учащихся 
къ у сво ен т  важнейшаго вопроса философш объ отношен1и 
познан1я къ действительности и дастъ прочную основу для 
изучешя логики. ОтдЬлъ о чувствоваш яхъ и стремлетяхъ близко 
соприкасается съ такими интересными философскими темами, 
какъ  вопросы объ эстетической, религюзной и нравственной
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деятельности человека, о свободе воле, о принципахъ практи
ческой деятельности, объ элементахъ характера и проч. Ко всемъ 
этимъ вопросамъ юношество проявляетъ большой интересъ и 
старается найти на нихъ ответы, къ сож аленш , часто тамъ, 
гд е  подъ видомъ безспорной научной истины настойчиво и 
безапелляцюнно проводятся ложные взгляды позитивизма, эво- 
лющонизма и сродныхъ философскихъ воззренш , проникнутыхъ 
отрицательнымъ, а часто и враждебнымъ отношешемъ къ религш , 
нравственности, вообще къ тому высшему M i p y  идеаловъ, ко
торые составляютъ самое ценное достояше человеческаго духа и 
которымъ человечество обязано самыми важными успехами 
въ своемъ духовномъ развитш . Представляя недоброкачествен
ную пищу для ума, эти отрицательныя философсюя учеш я име- 
ютъ такимъ образомъ весьма вредное влпяше и въ нравствен- 
номъ отношенш. Преподаватель философской пропедевтики 
можетъ явиться здесь незаменимымъ руководителемъ учащихся 
и направить ихъ мысль по истинному пути научнаго изследо- 
ваш я и здравыхъ понятш при реш енш  указанныхъ вопросовъ. 
Его спокойное и веское слово, чуждое полемической раздра
жительности; его глубокая убежденность и авторитетъ, про- 
истекаюпце изъ основательнаго знаш я предмета, дадуть не
устойчивой, колеблющейся мысли учащихся надежную опору 
въ ея искаш яхъ, послужатъ руководящимъ началомъ въ выра
ботке здравыхъ и верныхъ взглядовъ на важные вопросы жизни 
и дадутъ прочные элементы для формирующагося м1росозерца- 
ш я юноши. Въ этомъ д е л е  BniHHie преподавателя философской 
пропедевтики можетъ быть гораздо значительнее вл1яш я пре
подавателей другихъ предметовъ, потому что онъ будетъ сообщать 
знаш я не въ форме догматическихъ положенш, но въ виде 
критическаго разбора и оценки разныхъ взглядовъ, т.-е., въ такой 
форме, которая возбудить особенное внимаше и довер1е юноши 
при его пробудившемся стремленш къ сознательному, крити
ческому отношенш къ своимъ и чужимъ мыслямъ.

Указанное воспитательное значеше философской пропедевтики 
состоитъ, такимъ образомъ, въ томъ, что она дастъ для юноши 
элементы правильнаго философскаго м1ровоззрешя. Но не мень
шую важность представляетъ изучеше этого предмета и въ дру- 
гомъ отношенш—для углублешя духовной жизни и ея инте- 
ресовъ, для всесторонняго и гармоничнаго развитоя личности
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и лля того цЬннаго свойства ея, которую можно бы назвать 
концентрат ей душевныхъ силъ. При изученш психологш препо
даватель постоянно будетъ обращать внимаше учащихся на то, 
что все положешя ея прежде всего устанавливаются и прове
ряются самонаблюдешемъ и самоанализомъ; онъ постоянно будетъ 
держать внимаше учениковъ сосредоточеннымъ на этой работе 
самонаблюдешя и самоанализа, пр1учая ихъ къ углубленш  въ себя, 
къ  самостоятельной проверке психологическихъ положенш, на- 
конецъ, къ самостоятельному выводу новыхъ психологическихъ 
знанш  путемъ внутренней работы самопознашя. Такое глубокое 
сосредоточенie въ себе, составляя противоположность р а з с е я н т  
и разбросанности въ психической жизни, содействуетъ нара- 
сташю душевныхъ силъ, сообщаетъ личности энерпю  и стой
кость, вообще имеетъ самоз благотворное вл!яш е всесторонняго 
развит1я ея въ познанш, деятельности и чувстве.

Мног1е недостатки въ умственной деятельности, каковы: отсут- 
CTBie интереса къ знанш , разсеянность, пассивность объясняются 
нарушешемъ р ав н о веая  между количественной и качественной 
стороной знаш я въ ущербъ последней: стремятся къ тому, чтобы 
побольше было знанш , не заботясь, чтобы эти знаш я продумать, 
сделать прочнымъ достояшемъ своего ума. Д уш а ученика часто 
представляетъ ту tab u la  vasa, на которой безпорядочно, слу
чайно и пассивно отображается множество впечатленш , не воз
буждая къ себе интереса и внимашя. Давно уже было замечено, 
что «многознаше уму не учить» (Гераклитъ); оно, действительно, 
не только не содействуетъ развитш  умственныхъ силъ, но соз- 
даетъ еще дурныя привычки въ познавательномъ процессе —  
разсеянность и поверхность. Эти отрицательныя стороны умствен
ной деятельности, къ сож аленш , присущи въ немалой м ере 
учащимся и уже подмечены педагогической литературой, кото
рая указала въ «натаскиванш» важный недостатокъ школы. 
При поверхностномъ многознанш нетъ времени для самостоя
тельной переработки и творческаго учасп я въ усвоенш знанш ; 
нетъ  поэтому интереса и любви къ умственной работе, и весь 
процессъ учеш я отбывается, какъ скучная и тягостная повин
ность. Самое важное при обученш въ томъ, чтобы ученикъ почув- 
ствовалъ высшее изъ удовольствш — удовольствие знаш я; это 
бываетъ только въ томъ случае, когда мысль ученика всецело 
поглощена внимашемъ къ его работе, когда ученикъ не только
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воспринимаетъ, но и активно, творчески участвуетъ въ n p io 6 p t- 
тенш новыхъ знанш . Т аю я положительным качества умственной 
деятельности можно выработать въ ученик'Ь тогда, когда онъ 
привыкъ долго сосредоточиваться въ себ%, вникать въ свои 
мысли, логически разбираться въ нихъ и давать имъ правиль
ную оц-Ьнку; словомъ, это возможно при томъ углубленш и 
сосредоточенш въ себЪ, при той дисциплин^ и выдержкЬ ума, 
которая указана нами, какъ ц-Ьль и вм-ЬстЬ съ тЬмъ одно изъ 
слЪдствш правильной постановки въ изученш психологш.

При тесной связи и взаимодЪйствш между душевными спо
собностями, дисциплина ума соединяется съ сильной, энергичной 
волей, которая составляетъ основу характера и является наи
более важной, определяющей чертой всей личности. «Ценность 
человека, говорить Кантъ, зависитъ не отъ его разума, а исклю
чительно отъ его воли; м1ровоззрЪше человека зависитъ также 
не столько отъ разума, сколько отъ воли». Безъ сосредоточен- 
наго, устойчиваго характера нЪть сосредоточеннаго логическаго 
мышлешя и самоотверженной научной работы; самыя богатыя 
дароваш я и наилучппя стремления, при слабой вол-Ь, остаются 
чаще всего безплодными, и во всякомъ случай даютъ слишкомъ 
ничтожные результаты. Въ жизни и литератур^ мы видимъ много- 
численныя подтверждешя того, какъ прекрасные и способные, 
но безвольные люди, являются слабыми, апатичными и безполез- 
ными членами общества, оставляя свои богатыя силы безъ при- 
мЪнешя; съ другой стороны, самое скромное дароваш е, при 
настойчивыхъ усш пяхъ и постоянномъ упражненш, развивается, 
кр-Ьпнетъ, и становится значительной и полезной силой. Энерпя 
и настойчивость воли, завися отчасти отъ природнаго располо- 
жеш я, главнымъ образомъ, создаются, развиваются и могутъ 
быть доведены до высокой степени напряжеш я внутренней р а
ботой надъ собой, которая служить источникомъ мужества, силы 
и обильной продуктивности. Такой сосредоточенной, глубоко 
захватывающей рабогЬ противоположна суетливая подвижность, 
безпорядочная разбросанность въ д Ь й с т я х ъ ,  принимаемая 
иногда ошибочно за выражеше многосторонней, продуктивной 
деятельности. Отсутств1е внимашя и интереса къ работЪ воз- 
буждаетъ вялость, а п а т т  и быстрое утомлеше. Такимъ обра
зомъ мы приходимъ къ тому, повидимому, парадоксальному, но 
въ существ-fe дЬла глубоко верному выводу, что переутомлеше,
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на которое особенно часто жалуются теперь, происходить не 
оттого, что работаютъ много и интенсивно, но оттого, что рабо- 
таютъ мало, несосредоточенно, поверхностно, не пользуясь глу- 
бокимъ родникомъ духовныхъ и потому неисчерпаемыхъ силъ; 
оттого что разсЬянно скользятъ по многимъ предметамъ, подчи
няются безпорядочному потоку впечатленш  и реагируютъ на 
каждое изъ нихъ, тратя безполезно драгоценную духовную энер- 
riro на множество ничтожныхъ мелочей, которыя оставляетъ безъ 
внимашя тотъ, кто активно управляетъ течешемъ своей духов
ной жизни. У невнимательнаго и разсеяннаго человека жизнь 
разсыпается на множество мелочей и представляетъ хаотическое 
смешеше ничтожнаго и важнаго, случайнаго и необходимаго, 
безъ объединяющей идеи, которая сообщаетъ смыслъ и цель 
человеческому существовашю. Оттого жизнь кажется для мно- 
гихъ неразумной и безцельной. Безъ объединяющаго, руково- 
дящаго начала она идетъ по извилистому руслу случайныхъ 
впечатленш и теряетъ единство и цельность разумнаго и нрав- 
ственнаго процесса. Но кто держитъ въ своей власти умъ и 
сердце, управляетъ собой, тотъ господствуетъ надъ жизнью и 
судьбой. Онъ подчиняетъ низш1Я влечешя свои высшимъ духов- 
нымъ интересамъ, заставляетъ телесную природу служить по- 
требностямъ духа, подавляетъ страсти, изощряетъ совесть —  
словомъ, онъ создаетъ свою нравственную личность. Каждый 
день его жизни, каждый его поступокъ составляютъ выпопне- 
Hie разумнаго плана, сливаются въ непрерывномъ процессе нрав- 
ственнаго совершенствовашя. Тогда ясно определится смыслъ и 
цель жизни во всей строгой серюзности ея, какъ ответствен- 
наго служешя истине и добру.

Нравственное развит1е и совершенствоваше составляютъ одну 
изъ такихъ задачъ, которыя сохраняютъ свое значеше въ тече- 
Hi e  всей жизни человека, но никогда они не представляютъ 
такой важности, какъ въ юношескомъ возрасте. Требуя для 
себя систематическихъ усилш, они пр1учаютъ человека къ  само- 
обладанш, нравственному контролю надъ собой и п одчи нент 
себя высшему закону. Человекъ научается быть творцомъ 
самого себя, чтобы впоатЬдствш стать творцомъ жизни. Только 
научившись создавать новаго человека внутри себя, онъ мо- 
жетъ стать пригоднымъ дпя обновлешя и улучш еш я цЬлаго 
общества.
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Наконецъ, самопознаше является лучшей школой для воспи- 
танш  въ юноше идеализма, пр1учая его прислушиваться къ веч- 
нымъ запросамъ религш и совести и сосредоточивая его вни- 
M aH ie на высшихъ интересахъ и потребностяхъ духа. Жизнь 
выступаетъ предъ нами въ двухъ ея основныхъ проявлешяхъ: 
съ одной стороны, она движется въ направленш самой утончен
ной идеализацш; а съ другой —  властно заявляетъ о себе мате- 
р1альными воздейств1ями и потребностями. Въ своемъ естествен- 
номъ развитш человекъ прежде всего обращаетъ внимаше на 
матер1альные предметы и матер!альную сторону жизни; но эта 
первоначальная ступень развючя, къ сож аленш , для очень 
многихъ является и окончательной стад!ей въ жизни. Особенно 
въ настоящее время «матер!альное начало получило ужасающую 
силу надъ нашей жизнью и надъ надъ нашей душой» (Ферстеръ) 
и произвело болышя опустошешя въ области нравственнаго ха
рактера и идеальныхъ стремленш. Поэтому теперь, более чемъ 
когда-либо раньше, представляется необходимымъ будить въ юно
шеской душ е благородныя силы, воспитывать чистоту сердца и 
релипозное одушевлеше, чтобы въ этихъ лучшихъ сторонахъ 
человеческаго существа юноша осязательно почувствовалъ и 
призналъ великую силу и надежную опору въ жизни. Идеалъ 
силенъ своей глубиной, своимъ огнемъ, своей беззаветностью. 
Идеализироваше проникаетъ все способности человека и выра
жается то великимъ научнымъ открьтем ъ, то безсмертнымъ произ- 
ведешемъ искусства, то героическимъ подвигомъ, способнымъ 
изумить Mipb и на долгое время вдохновить человечество, ставши 
убеждеш емъ, верой. И деализащ я— необходимое ycnoBie усовер- 
шенствовашя жизни релипозной, научной, художественной, 
общественной и личной; идеалы могутъ переродить человека и 
дать иное направлеш е его деятельности; такимъ образомъ, они 
служатъ и показателями путей жизни, и движущими силами. 
Юношескш возрастъ есть преимущественно время идеальныхъ 
стремленш, глубокой отзывчивости и воспршмчивости ко всему 
возвышенному, чистому, благородному. Юноша стремителенъ, 
горячъ и беззаветенъ въ своихъ увлечеш яхъ. Воспитателю пред. 
стоить задача эти естественныя особенности юношескаго возраста 
преобразовать въ личныя черты нравственнаго характера и на
править ихъ къ истине и добру, чтобы вся последующая жизнь 
была просветлена и облагорожена идеаломъ.
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Могутъ сказать, что мы ставимъ слишкомъ широю я и потому 
невыполнимый или трудно выполнимый задачи для преподава
теля философской пропедевтики; но мы им-Ьемъ въ виду не уве- 
личеше и расширеше учебнаго матер1ала, а такую постановку 
этого предмета, чтобы онъ служилъ школой самопознашя, кото
рая давно уже была указана великимъ мудрецомъ и воспита- 
телемъ древности, какъ лучшш путь къ истинному знанш  и 
добродетельной жизни.

М. С.
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