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Воспитание и образование. Лев Николаевич Толстой

В последних нумерах журналов; "Время", "Библиотека для чтения", "Воспитание" и 
"Современник" были статьи об "Ясной Поляне". На днях прочел я статью в "Русском 
вестнике", весьма сильно затрогивающую меня во многих отношениях, и на которую 
предполагаю отвечать особо.

Повторю еще раз сказанное мною в 1-м нумере; я боюсь полемики, втягивающей в 
личное и недоброжелательное пустословие, как статья "Современника", ищу и дорожу
той полемикой, которая вызывает на объяснения недосказанного и на уступки в 
преувеличенности и односторонности. Я прошу от критики не голословных похвал, 
основанных на личном воззрении и доказывающих симпатию лица к лицу или склада 
мыслей к складу мыслей, глажения по головке за то, что дитя занимается делом и 
хорошо старается, не голословных порицаний с известным приемом выписок с 
вопросительными и восклицательными знаками, доказывающими только личную 
антипатию, я прошу только или презрительного молчания, или добросовестного 
опровержения всех моих основных положений и выводов. Я говорю это в особенности 
потому, что 3-х-летняя деятельность моя довела меня до результатов, столь 
противоположных общепринятым, что не может быть ничего легче подтрунивания, с 
помощью вопросительных знаков и притворного недоумения, над сделанными мною 
выводами. Другая моя просьба к будущим моим критикам состоит в том, чтобы 
соглашаться или не соглашаться со мною. Большинство мнений, выраженных до сих 
пор об "Ясной Поляне", похоже на следующее: "Свобода воспитания полезна, нельзя 
отрицать этого, но выводы, до которых доходит "Ясная Поляна", крайни и 
односторонни".

Мне кажется, мало сказать: это крайность, - надо указать причину, доведшую до 
крайности. Выводы мои основываются но на одной теории, а на теории и на фактах. 
В обоих отношениях я прошу только одного: или полноты и серьезности презрения, 
или полноты и серьезности согласия или возражения. Из всех мыслей и недоумений, 
выраженных в первых статьях об "Ясной Поляне", более всех требующими объяснений 
показались мне мысли в статье журнала для "Воспитания". В ней особенно поразили 
меня две мысли. Одна замечательная мысль относится к значению литературного 
языка, как явления ненормального и случайного. Об этом вопросе поговорим 
впоследствии. Теперь же займемся исключительно разъяснением тех вопросов о праве
вмешательства школы в дело воспитания, которые рецензент ставит следующим 
образом: "Ожидая дальнейших результатов от полной свободы учения, 
предоставленной ученикам яснополянской школы, мы не можем, однако, не обратить 
внимания на следующее: чем же должна быть школа, если она не должна вмешиваться 
в дело воспитания? И что значит это невмешательство школы в дело воспитания? 
Ужели можно отделять воспитание от ученья, особенно первоначального, когда 
воспитательный элемент вносится в молодые умы даже и в высших школах?" (Примеч. 
Л. Н. Толстого.)

Есть много слов, не имеющих точного определения, смешиваемых одно с другим, но 
вместе с тем необходимых для передачи мыслей, - таковы слова: воспитание, 
образование и даже обучение.

Педагоги никогда не признают различия между образованием и воспитанием, а вместе
с тем не в состоянии выражать своих мыслей иначе, как употребляя слово: 
образование, воспитание, обучение или преподавание. Необходимо должны быть 
раздельные понятия, соответствующие этим словам. Может быть, есть причина, 
почему мы инстинктивно не хотим употреблять эти понятия в точном и настоящем их 
смысле; но понятия эти существуют и имеют право существовать отдельно. В 
Германии существует ясное подразделение понятий - Erziehung (воспитание) и 
Unterricht (преподавание). Признано, что воспитание включает в себя 
преподавание, что преподавание есть одно из главных средств воспитания, что 
всякое препод 1000 авание носит в себе воспитательный элемент, erziehliges 
Element. Понятие же - образование, Bildung, смешивается либо с воспитанием, либо
с преподаванием. Немецкое определение, самое общее, будет следующее: воспитание 
есть образование наилучших людей, сообразно с выработанным известной эпохой 
идеалом человеческого совершенства. Преподавание, вносящее нравственное 
развитие, есть хотя и не исключительное средство к достижению цели, но одно из 
главнейших средств к достижению ее, в числе которых, кроме преподавания, есть 
постановление воспитываемого в известные, выгодные для цели воспитания, условия 
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- дисциплина и насилие, Zucht.

Дух человеческий, говорят немцы, должен быть выломан, как тело, гимнастикой. Der
Geist muss gezuchtigt werden.

Образование, Bildung, в Германии, в обществе и даже иногда в педагогической 
литературе, как сказано, или смешивается с преподаванием и воспитанием, или 
признается явлением общественным, до которого нет дела педагогике. Во 
французском языке я даже не знаю слова, соответствующего понятию - образование: 
education, instruction, civilisiation [выучка, наставление, просвещение (фр.).] 
совершенно другие понятия. Точно так же и в английском нет слова, 
соответствующего понятию - образование.

Германские педагоги-практики иногда даже вовсе не признают подразделения 
воспитания и образования; то и другое сливается в их понятии в одно целое, 
нераздельное. Беседуя с знаменитым Дистервегом, я навел его на вопрос об 
образовании, воспитании и преподавании. Дистервег с злою иронией отозвался о 
людях, подразделяющих то и другое, - в его понятиях то и другие сливается. А 
вместе с тем мы говорили о воспитании, образовании и преподавании и ясно 
понимали друг друга. Он сам сказал, что образование носит в себе элемент 
воспитательный, который заключается в каждом преподавании.

Что же значат эти слова, как они понимаются и как должны быть понимаемы?

Я не буду повторять тех споров и бесед, которые имел с педагогами об этом 
предмете, ни выписывать из книг тех противоречащих мнений, которые живут в 
литературе о том же предмете, - это было бы слишком длинно, и каждый, прочтя 
первую педагогическую статью, может проверить истину моих слов, - а здесь 
постараюсь объяснить происхождение этих понятий, их различие и причины неясности
их понимания.

В понятии педагогов воспитание включает в себя преподавание.

Так называемая наука педагогика занимается только воспитанием и смотрит на 
образовывающегося человека, как на существо, совершенно подчиненное воспитателю.
Только через его посредство образовывающийся получает образовательные или 
воспитательные впечатления, будут ли эти впечатления книги, рассказы, требования
запоминания, художественные или телесные упражнения. Весь внешний мир 
допускается к воздействию на ученика только настолько, насколько воспитатель 
находит это удобным. Воспитатель старается окружить своего питомца непроницаемою
стеной от влияния мира и только сквозь свою научную школьно-воспитательную 
воронку пропускает то, что считает полезным. Я не говорю о том, что делалось или
делается у так называемых отсталых людей, я не воюю с мельницами, я говорю о 
том, как понимается и прилагается воспитание у так называемых самых лучших 
передовых воспитателей. Везде влияние жизни отстранено от забот педагога, везде 
школа обстроена кругом китайскою стеной книжной мудрости, сквозь которую 
пропускается жизненное образовательное влияние только настолько, насколько это 
нравится воспитателям. Влияние жизни не признается. Так смотрит наука 
педагогика, потому что признает за собой право знать, что нужно для образования 
наилучшего человека, и считает возможным устранить от воспитанника всякое 
вневоспитательное влияние; так поступает и практика воспитания.

На основании такого взгляда естественно смешивается воспитание и образование, 
ибо признается, что не будь воспитания, не было бы и образования. В последнее же
время, когда смутно начала сознаваться потребность свободы образо 1000 вания, 
лучшие педагоги пришли к убеждению, что преподавание есть единственное средство 
воспитания, но преподавание принудительное, обязательное, и потому стали 
смешивать все три понятия - воспитание, образование в обучение.

По понятиям педагога-теоретика, воспитание есть действие одного человека на 
другого и включает в себя три действия: 1) нравственное или насильственное 
влияние воспитателя, - образ жизни, наказания, 2) обучение и преподавание и 3) 
руковождение жизненными влияниями на воспитываемого. Ошибка и смешение понятий, 
по нашему убеждению, происходят оттого, что педагогика принимает своим предметом
воспитание, а не образование, и не видит невозможности для воспитателя 
предвидеть, соразмерить и определить все влияния жизни. Каждый педагог 
соглашается, что жизнь вносит свое влияние и до школы, и после школы, и, 
несмотря на все старание устранить ее, и во время школы. Влияние это так сильно,
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что большею частью уничтожается все влияние школьного воспитания; но педагог 
видит в этом только недостаточность развития науки и искусства педагогики и 
все-таки признает своею задачей воспитание людей по известному образцу, а не 
образование, то есть изучение путей, посредством которых образуются люди, и 
содействие этому свободному образованию. Я соглашаюсь, что Unterricht, учение, 
преподавание, есть часть Erziehung, воспитания, но образование включает в себя 
то и другое.

Воспитание не есть предмет педагогики, но одно из явлений, на которое педагогика
не может не обратит;. внимания; предметом же педагогики должно и может быть 
только образование. Образование в обширном смысле, по нашему убеждению, 
составляет совокупность всех тех влияний, которые развивают человека, дают ему 
более обширное миросозерцание, дают ему новые сведения. Детские игры, страдания,
наказания родителей, книги, работы, учение насильственное и свободное, 
искусства, науки, жизнь - все образовывает.

Образование вообще понимается или как последствие всех тех влияний, которые 
жизнь оказывает на человека (в смысле "образование человека" мы говорим - 
образованный человек), или как самое влияние на человека всех жизненных условий 
(в смысле "образование немца, русского мужика, барина", мы говорим - человек 
получил плохое образование или хорошее и т. п.). Только с этим последним мы 
имеем дело.

Воспитание есть воздействие одного человека на другого с целью заставить 
воспитываемого усвоить известные нравственные привычки. (Мы говорим - "они его 
воспитали лицемером, разбойником или добрым человеком". "Спартанцы воспитывали 
мужественных людей". "Французы воспитывают односторонних и самодовольных".) 
Преподавание есть передача сведений одного человека другому (преподавать можно 
шахматную игру, историю, сапожное мастерство). Учение - оттенок преподавания, 
есть воздействие одного человека на другого с целью заставить ученика усвоить 
известные физические привычки (учить петь, плотничать, танцевать, грести 
веслами, говорить наизусть). Преподавание и учение суть средства образования, 
когда они свободны, и средства воспитания, когда учение насильственно и когда 
преподавание исключительно, то есть преподаются только те предметы, которые 
воспитатель считает нужными. Истина ясна и инстинктивно сказывается каждому. 
Сколько бы мы ни старались сливать раздельное и подразделять неразделимое и 
подделывать мысль под порядок существующих вещей - истина очевидна.

Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое
с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим; а образование 
есть свободное отношение людей, имеющее своим основанием потребность одного 
приобретать сведения, а другого - сообщать уже приобретенное им. Преподавание, 
Unterricht, есть средство как образования, так и воспитания. Различие воспитания
от образования только в насилии, право на которое признает за собою воспитание. 
Воспитание есть образование насильственное. Образование свободно.

Воспитание - французское education, английское education, немецкое Erziehun 1000
g - понятия, существующие в Европе, образование же есть понятие, существующее 
только в России и отчасти в Германии, где имеется почти соответствующее слово - 
Bildung. Во Франции же и Англии это понятие и слово вовсе не существует. 
Civilisation есть просвещение, instruction есть понятие европейское, 
непереводимое по-русски, означающее богатство школьных научных сведений или 
передачу их, но не есть образование, включающее в себя и научные знания, и 
искусства, и физическое развитие.

Я говорил в 1-м No "Ясной Поляны" о праве насилия в деле образования и старался 
доказать, что, во 1-х, насилие невозможно, во 2-х, не приводит ни к каким 
результатам или к печальным, в 3-х, что насилие это не может иметь другого 
основания, кроме произвола (черкес учит воровать, магометанин убивать неверных).
Воспитания, как предмета науки, нет. Воспитание есть возведенное в принцип 
стремление к нравственному деспотизму. Воспитание есть, я не скажу выражение 
дурной стороны человеческой природы, но явление, доказывающее неразвитость 
человеческой мысли и потому не могущее быть положенным основанием разумной 
человеческой деятельности - науки.

Воспитание есть стремление одного человека сделать другого таким же, каков он 
сам. (Стремление бедного отнять богатство у богатого, чувство зависти старого 
при взгляде на свежую и сильную молодость, - чувство зависти, возведенное в 
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принцип и теорию.) Я убежден, что воспитатель только потому может с таким жаром 
заниматься воспитанием ребенка, что в основе этого стремления лежит зависть к 
чистоте ребенка и желание сделать его похожим на себя, то есть больше 
испорченным.

Я знаю барышника-дворника, постоянно подлыми путями сбивающего себе копейку, 
который, на мои увещания и подольщения отдать славного 12-ти-летнего своего 
сынишку ко мне в яснополянскую школу, в самодовольную улыбку распуская свою 
красную рожу, постоянно отвечает одно и то же: "оно тек-то так, ваше 
сиятельство, да мне нужнее всего прежде напитать его своим духом". И он его 
везде таскает с собой и хвастается тем, что 12-ти-летний сынишка научился 
обдувать мужиков, ссыпающих отцу пшеницу. Кто не знает отцов, воспитанных в 
юнкерах и корпусах, считающих только то образование хорошим, которое пропитано 
тем самым духом, в котором эти отцы сами воспитались? Разве не точно так же 
пропитывают своим духом профессора в университетах и монахи в семинариях? Мне не
хочется доказывать то, что я раз уже доказывал, и то, что слишком легко 
доказать, что воспитание, как умышленное формирование людей по известным 
образцам, - не плодотворно, не законно и не возможно. Здесь я ограничусь одним 
вопросом. Права воспитания не существует. Я не признаю его, не признает, не 
признавало и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда
и везде возмущающееся против насилия воспитания. Чем вы докажете это право? Я не
знаю и не полагаю ничего, а вы признаете и полагаете новое, для нас не 
существующее право одного человека делать из других людей таких, каких ему 
хочется. Докажите это право, но только не тем, что факт злоупотребления властью 
существует и давно уже существовал. Не вы истцы, а мы - вы же ответчики. Мне уже
несколько раз устно и печатно возражали на мысли, выраженные в "Ясной Поляне", 
так, как успокаивают неспокойное дитя. Мне говорили: "без сомнения, воспитывать 
так, как воспитывались в средневековых монастырях, без сомнения, это нехорошо, 
но гимназии, университеты совсем другое дело". Другие еще говорили: "без 
сомнения, это так, но, приняв во внимание и т. д. такие-то и такие-то 
обстоятельства, надо согласиться, что иначе невозможно". Такой прием возражений,
мне кажется, обличает не серьезность, а слабость мысли. Вопрос поставлен так: 
имеет или нет один человек право на воспитание другого? Нельзя отвечать, - нет, 
но, однако же... Необходимо ответить: да или нет. Если да, - то жидовская 
синагога, дьячковское училище имеют столь же законное право существования, как 
все ваши университеты. Если нет, то и ваш университет, как воспитательное 
заведение, столь же незаконен, если только он не сов 1000 ершенен, и все не 
признают его таковым. Я не вижу средины, и не по одной теории, но и в 
действительности. Для меня одинаково возмутительны гимназия с своею латынью и 
профессор университета с своим радикализмом или материализмом. Ни гимназист, ни 
студент не имеют свободы выбора. По моим наблюдениям, даже результаты всех этих 
родов воспитания одинаково уродливы. Разве не очевидно, что курсы ученья наших 
высших учебных заведений будут в XXI столетии казаться нашим потомкам столь же 
странными и бесполезными, какими нам кажутся теперь средневековые школы? Так 
легко прийти к тому простому заключению, что если в истории человеческих знаний 
не было абсолютных истин, а одни ошибки постоянно сменялись другими, то на каком
основании принуждать молодое поколение усваивать те знания, которые наверное 
окажутся ошибочными? Скажут и говорили: если так было всегда, то о чем вы 
хлопочете! - так и должно быть. - Я никак не вижу этого. Если люди всегда 
убивали друг друга, то из этого никак не следует, чтобы это всегда так должно 
было быть и чтобы убийство нужно было возводить в принцип, особенно если бы 
найдены были причины этих убийств и указана возможность обойтись без них. 
Главное же, зачем вы, признавая общее человеческое право воспитания, осуждаете 
дурное воспитание? Осуждает отец, отдавши своего сына в гимназию, осуждает 
религия, глядя на университеты, осуждает правительство, осуждает общество. Или 
признать за каждым право или ни за кем. - Я не вижу средины. Наука должна решить
вопрос: имеем ли мы право воспитания или нет? Отчего не сказать правды? Ведь 
университет не любит поповского образования и говорит, что нет ничего хуже 
семинарий; духовные не любят университетского образования и говорят, что нет 
ничего хуже университетов, что это только школы гордости и атеизма; родители 
осуждают университеты, университеты осуждают кадетские корпуса, правительство 
осуждает университеты, и наоборот. Кто же прав, кто виноват? Здравая мысль в 
живом, не в мертвом народе, в виду таких вопросов, не может заниматься 
составлением картинок для наглядного обучения, ей необходимо ответить на эти 
вопросы. А будет ли эта мысль называться педагогика или нет это все равно есть 
два ответа: или признать право за тем, к кому мы ближе, или кого мы больше любим
или боимся, как делает это большинство (поп я, то считаю семинарии лучше всего; 
военный я то предпочитаю кадетский корпус; студент, то признаю одни 
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университеты. Так делаем мы все, только обставляя свои пристрастия более или 
менее остроумными доводами и вовсе не замечая, что все наши противники делают то
же самое), или ни за кем не признавать права воспитания. Я избрал этот последний
путь и старался доказать - почему.

Я говорю, что университеты не только русские, но и во всей Европе, как скоро не 
совершенно свободны но имеют другого основания, как произвол, и столь же 
уродливы, как монастырские школы. Я прошу будущих критиков не стушевывать моих 
выводов: или я вру, или ошибается вся педагогика, средины не может быть. Итак до
тех пор, пока не будет доказано права воспитания я не признаю его. Но тем не 
менее, не признавая права воспитания, я не могу не признавать самого явления, 
факта воспитания, и должен объяснить его. Откуда взялось воспитание и тот 
странный взгляд нашего общества то необъяснимое противоречие, вследствие 
которого мы говорим: эта мать дурна, она не имеет права воспитывать свою дочь, -
отнять ее у матери; это заведена дурно, - уничтожить его; а это заведение 
хорошо, - надо поддержать его? Вследствие чего существует воспитание?

Если существует веками такое ненормальное явление как насилие в образовании - 
воспитание, то причины этого явления должны корениться в человеческой природе. 
Причины эти я вижу: 1) в семействе, 2) в религии 3) в государстве и 4) в 
обществе (в тесном смысле - у нас, в кругу чиновников и Дворянства).

Первая причина состоит в том, что отец и мать какие бы они ни были, желают 
сделать своих детей такими же, как они сами, или, по крайней мере, такими какими
бы они желали быть сами. Стремление это так естественно, 1000 что нельзя 
возмущаться против него. До тех пор, пока право свободного развития каждой 
личности не вошло в сознание каждого родителя, нельзя требовать ничего другого. 
Кроме того, родители более всякою другого будут зависеть от того, чем сделается 
их сын; так что стремление их воспитать его по-своему может назваться ежели не 
справедливым, то естественным.

Вторая причина, порождающая явление воспитания, есть религия. Как скоро человек 
- магометанин, жид или христианин - твердо верит, что человек, не признающий его
учение, не может быть спасен и губит свою душу навеки, он не может не желать, 
хотя насильно, обратить и воспитать каждого ребенка в своем учении.

Повторяю еще раз: религия есть единственное, законное и разумное основание 
воспитания.

Третья и самая существенная причина воспитания заключается в потребности 
правительств воспитать таких людей, какие им нужны для известных целей. На 
основании этой потребности основываются кадетские корпуса, училища правоведения,
инженерные и другие школы. Если бы не было слуг правительству, не было бы 
правительства; если бы не было правительства, не было бы государства. Стало 
быть, и эта причина имеет неоспоримые оправдания.

Четвертая причина, наконец, лежит в потребности общества, того общества в тесном
смысле, которое у нас представляется дворянством, чиновничеством и отчасти 
купечеством. Этому обществу нужны помощники, потворщики и участники.

Замечательно то - я прошу читателя, для ясности последующего, обратить на это 
обстоятельство особое внимание - замечательно то, что в науке и литературе 
встречаются постоянно нападки на насилие воспитания семейного (говорят: родители
развращают своих детей, - а кажется, как естественно, чтобы отец и мать желали 
сделать своих детей такими же, как они сами); встречаются нападки на религиозное
воспитание (кажется, год тому назад вся Европа стонала за одного жиденка, 
воспитанного насильно христианином; а нет ничего законнее желания дать 
попавшемуся мне ребенку средство вечного спасения в той единственной религии, в 
которую я верую); встречаются нападки на воспитание чиновников, офицеров; а как 
же необходимому для всех нас правительству не образовывать для себя и для нас 
служителей? Но на образование общественное не слышно нападок. Привилегированное 
общество с своим университетом всегда право, а несмотря на то, оно воспитывает в
понятиях, противных народу, всей массе народа, и не имеет оправдания кроме 
гордости. Отчего это? Я думаю, только оттого, что мы не слышим голоса того, кто 
нападает на нас, не слышим потому, что он говорит не в печати и не с кафедры. А 
это могучий голос народа, надо прислушиваться к нему.

Возьмите в наше время и в нашем обществе какое хотите общественное заведение - 
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от народной школы и приюта для бедных детей до женского пансиона, до гимназий и 
университетов, - во всех этих заведениях вы найдете одно непонятное, но никому 
не бросающееся в глаза явление. Родители, начиная с крестьян, мещан до купцов и 
дворян, жалуются на то, что детей их воспитывают в чуждых их среде понятиях. 
Купцы и старого века дворяне говорят: мы не хотим гимназий и университетов, 
которые сделают из наших детей безбожников вольнодумцев. Крестьяне и мещане не 
хотят школ, приютов и пансионов, чтобы не сделали из их детей белоручек и 
писарей вместо пахарей. Вместе с тем все воспитатели без исключения, от народных
школ до высших учебных заведений, заботятся об одном - воспитать вверенных им 
детей так, чтобы дети эти не были похожи на своих родителей. Некоторые 
воспитатели наивно признаются, некоторые, хотя не признаваясь, считают сами себя
образцами того, чем должны быть, а родителей - образцами той грубости, того 
невежества и тех пороков, какими не должны быть их воспитанники. 
Воспитательница, уродливое, изломанное жизнью создание, полагающая все 
совершенство человеческой природы в искусстве приседать, надевать воротнички и 
во французском языке, конфиденциально сообщает вам, что она мученица своих 
обязанностей, что все ее труды воспитания 1000 пропадают даром от невозможности 
удалить совершенно детей от влияния родителей, что воспитанницы ее, начинавшие 
уже забывать русский язык и начинавшие скверно говорить по-французски, 
начинавшие забывать обращение с кухарками, возню на кухне и бегание босиком, а 
слава богу, выучившие уже Александра Македонского и Гваделупу, при свидании с 
домашними - увы! забывают все это и усвоивают вновь свои тривиальные привычки. 
Воспитательница эта не только, не стесняясь перед своими воспитанницами, будет 
подтрунивать над их матерями или вообще над всеми женщинами, принадлежащими к их
кругу, но она считает своею заслугой посредством иронии над прежнею средой 
воспитанниц переменить их взгляд и понятия. Я не говорю уже о той искусной 
материальной обстановке, которая должна совершенно изменить весь взгляд 
воспитываемых. Дома все удобства жизни - вода, пироги, хорошая провизия, хорошо 
приготовленный обед, чистота и удобство помещения - все зависело от трудов и 
забот матери и всего семейства. Больше трудов и забот - больше удобства, меньше 
трудов и забот - меньше удобства. Простая штучка, но, я смею думать, больше 
поучительная, чем французский язык и Александр Македонский. При общественном же 
воспитании это постоянно-жизненное возмездие за труд до такой степени устранено,
что не только не будут хуже или лучше обед, чище или чернее наволочки, лучше или
хуже натерты полы, - будет ли ученица о том заботиться или нет, но у ней нет 
даже своей келейки, своего уголка, который бы она могла убрать или не убрать 
по-своему, нет возможности из лоскутков и лент сделать себе наряд. "Ну, что, 
лежачего не бьют, - скажут девять десятых читателей, что и говорить о пансионах 
и т. п.". Нет, они не лежачие, они стоячие - и крепко стоячие на опоре права 
воспитания. Пансионы нисколько не уродливое гимназий, университетов. В основании
тех и других лежит один и тот же принцип: признанное за одним человеком или 
небольшим собранием людей право делать из других людей таких, каких им хочется. 
Пансионы не лежачие, - их существует и будет существовать тысячи, потому что они
имеют такое же право на образование, как воспитательные гимназии и университеты.
Разница разве в том, что мы не признаем почему-то права за семьей воспитывать 
как ей угодно, отрываем ребенка от развратной матери и помещаем в приют, где его
исправит испорченная воспитательница.

Мы не признаем за религией права воспитывать, мы кричим против семинарий и 
монастырских школ, мы не признаем этого права и за правительством, мы недовольны
кадетскими корпусами, школами правоведения и т. п., но у нас недостает силы 
отрицать законность заведений, в которых общество, т. е. не народ, но высшее 
общество, признает за собой право воспитывать по-своему, пансионы для девиц и 
университеты. Университеты? Да, университеты. Я позволю себе анализировать и 
этот храм премудрости. С моей точки зрения, он ни на шаг не только не ушел 
вперед от женского заведения, но в нем-то и лежит корень зла - деспотизм 
общества, на который не поднимали еще руку.

Как пансион решил, что нет спасения без инструмента, называемого фортепьяно, и 
языка французского, так точно один мудрец или компания таких мудрецов (пускай 
под этой компанией будут разуметь представителей европейской науки, от которой 
мы будто бы преемствовали нашу организацию университетов, все-таки эта компания 
мудрецов будет очень, очень малочисленна в сравнении с тою массой учащихся, для 
которой в будущем организован университет) учредила университет для изучения 
решительно всех наук в их высшем, самом высшем развитии и, не забудьте, учредила
такие заведения в Москве, в Петербурге, в Казани, в Киеве, в Дерпте, в Харькове,
завтра учредит еще в Саратове, в Николаеве; где только захочется, там и 
учредится заведение для изучения всех наук в их высшем развитии. Я сомневаюсь, 
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чтобы мудрецы эти придумали организацию такого заведения. Воспитательнице еще 
легче: для нее есть образец - она сама. Здесь же образцы слишком разнообразны и 
сложны. Но положим, что такая организация придумана, положим - что еще 
невероятнее - что у нас есть люди для так 1000 их заведений. Посмотрим на 
деятельность такого заведения и его результаты. Я говорил уже о невозможности 
доказать программу какого бы то ни было учебного заведения, тем менее 
университета, как не готовящего ни к какому другому заведению, но прямо к жизни.
Я повторю только, в чем не могут не согласиться все не предупрежденные люди, что
доказать необходимость подразделения факультетов нет никакой возможности.

Как воспитательница, так и университет считают первым условием допущения к 
участию в образовании оторванность от первобытной среды. Университет, общим 
правилом, принимает только учеников, прошедших семилетний искус гимназического 
курса и живущих в большом городе. Малая часть вольнослушающих проходит тот же 
гимназический курс, только не с помощью гимназий, а домашних учителей.

Прежде чем вступить в гимназию, ученик должен пройти курс уездного и народного 
училища.

Я попробую, оставив в покое ученые ссылки на историю и глубокомысленные 
сравнения положения дела в европейских государствах, просто говорить о том, что 
происходит на наших глазах в России.

Надеюсь, все согласны, что назначение наших воспитательных учреждений состоит 
преимущественно в распространении образования между всеми сословиями, а не в 
поддержании образования в исключительно завладевшем им сословии, т. е. что мы не
столько заботимся о том, чтобы были образованы сыновья какого-нибудь богача или 
вельможи (эти найдут себе образование, если не в русском, то в европейском 
заведении), сколько нам дорого дать образование сыну дворника, третьей гильдий 
купца, мещанина, священника, сыну бывшего дворового и т. п. Я не говорю о 
крестьянине - это были бы далеко неисполнимые мечтания. Одним словом, цель 
университета - распространение образования на наибольшее число людей. Возьмем 
для примера сына мелкого городского купца или мелкого местного дворянина. 
Мальчика прежде всего отдают учиться грамоте. Учение это, как известно, состоит 
из зубрения непонятных славянских речей, продолжающегося, как известно, 
три-четыре года. Вынесенные из такого учения знания оказываются неприложимыми к 
жизни; нравственные привычки, вынесенные оттуда же, состоят в неуважении к 
старшим, к учителям, иногда в воровстве книг и т. п. и главное в праздности и 
лени.

Кажется, излишне доказывать, что школа, в которой учатся три года тому, чему 
можно выучиться в три месяца, есть школа праздности и лени. Ребенок, неподвижно 
обязанный сидеть шесть часов за книгой, выучивая в целый день то, что он может 
выучить в полчаса, искусственно приучается к самой полной и зловредной 
праздности. По возвращении из такой школы девять десятых родителей, в 
особенности матерей, находят своих детей отчасти испорченными, физически 
расслабленными и отчужденными; но потребность сделать из них людей с успехом в 
свете побуждает отдать их дальше, в уездное училище. В этом заведении обучение 
праздности, обману, лицемерию и физическое расслабление продолжается с большею 
силой. В уездном училище еще видишь здоровые лица, в гимназии редко, в 
университете почти никогда. В уездном училище предметы преподавания еще менее 
приложимы к жизни, чем в первом. Тут начинаются Александр Македонский, Гваделупа
и мнимое объяснение явлений природы, ничего не дающее ученику, кроме ложной 
гордости и презрения к родителям, в котором пример учителя поддерживает его. Кто
не знает этих учеников, глубоко презирающих весь простой, необразованный народ 
на том основании, что они слышали от учителя, что земля кругла и что воздух 
состоит из азота и кислорода! После уездного училища та глупая мать, над которою
так мило подтрунивают писатели повестей, еще больше тужит над физически и 
нравственно изменившимся детищем. Наступает гимназический курс с теми же 
приемами экзаменов и принуждения, развивающими лицемерие, обман и праздность, и 
сын купца или мелкопоместного дворянина, не знающего, где сыскать работника или 
приказчика, учит уже наизусть французскую, латинскую грамматику, историю Лютера 
и на несвойственном себе языке изощряется писать сочинения о выгод 1000 ах 
представительного образа правления. Кроме всей этой, ни к чему не приложимой 
мудрости, он учится уже деланию долгов, обманам, выманиванию у родителей денег, 
распутству и т. п. наукам, которые свое окончательное развитие получают в 
университете. Здесь, в гимназии, мы уже видим окончательное отречение от дома. 
Просвещенные учителя стараются возвысить его над его природной средой, с этой 
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целью ему дают читать Белинского, Маколея, Льюиса и т. д.; все это не потому, 
чтобы он имел к чему-нибудь исключительную склонность, а чтобы вообще развить 
его, как они это называют. И гимназист, на основании смутных понятий и 
соответствующих им слов: прогресс, либерализм, материализм, историческое 
развитие и т. п., с презрением и отчуждением смотрит на свое прошедшее. Цель 
наставников достигнута, но родители, и в особенности мать, еще с большим 
недоумением и грустью смотрят на своего изможденного, чужим языком говорящего, 
чужим умом думающего, курящего папиросы и пьющего вино, самоуверенного и 
самодовольного Ваню. Дело сделано, "и другие такие же, - думают родители, - 
должно быть, так надо", и Ваня отправляется в университет. Родители не смеют 
сказать самим себе, что они ошиблись.

В университете, как сказано уже, редко кого увидишь с здоровым и свежим лицом и 
ни одного не увидишь, который бы с уважением, хотя бы с неуважением, но 
спокойно, смотрел на ту среду, из которой он вышел и в которой ему придется 
жить; он смотрит на нее с презрением, отвращением и высокомерным сожалением. Так
он смотрит на людей своей среды, на своих родных, так же смотрит и на ту 
деятельность, которая предстояла бы ему по общественному положению. Только три 
карьеры исключительно представляются ему в золотом сиянии: ученый, литератор и 
чиновник.

Из предметов преподавания нет ни одного, который бы был приложим к жизни, и 
преподают их точно так же, как заучивают псалтырь и географию Ободовского. Я 
исключаю только предметы опытные, как-то: химию, физиологию, анатомию, даже 
астрономию, в которых заставляют работать студентов; все остальные предметы, 
как-то: философия, история, право, филология, учатся наизусть, только с целью 
отвечать на экзамене, какие бы ни были экзамены - переходные или выпускные, это 
все равно. Я вижу высокомерное презрение профессоров, читающих эти строки. Они 
не удостоят меня даже озлоблением и не снизойдут с высоты своего величия для 
того, чтобы доказать писателю повестей, что он ничего не понимает в этом важном 
и таинственном деде. Я это знаю, но никак не могу вследствие того удержать 
выводов рассудка и наблюдательности. Никак не могу я вместе с гг. профессорами 
признать невидимо совершающегося над студентами таинства образования, независимо
от формы и содержания лекций профессоров. Не признаю я всего этого так же, как 
не признаю столь же таинственного, никем не объясненного образовательного 
влияния классического воспитания, о котором уже не считают нужным спорить. 
Сколько бы признанных всем миром мудрецов и почтенных по характеру людей ни 
утверждали, что для развития человека полезнее всего выучить латинскую 
грамматику, греческие и латинские стихи в подлиннике, когда их можно читать в 
переводе, я не поверю этому так же, как не поверю тому, что для развития 
человека нужно стоять три часа на одной ноге. Это нужно доказать не одним 
опытом. Опытом доказывается все, что угодно. Псалтырник опытом доказывает, что 
лучшее средство выучить грамоте - это заставить учить псалтырь; башмачник 
говорит, что лучшее средство выучить мастерству заставлять ребят два года 
таскать воду, рубить дрова и т. д. Таким путем докажете все, что угодно. Все это
я говорю только к тому, чтобы защитники университетов не говорили бы мне об 
историческом значении, о таинственном образовательном влиянии, об общей связи 
государственных воспитательных учреждений, не приводили бы мне в пример 
оксфордские, гейдельбергские университеты, а позволили бы мне рассуждать по 
простому и здравому смыслу и сами бы рассуждали так же. Я знаю только то, что, 
поступая в университет 16 18 лет, для меня, по факультету, в который я поступил,
уже определен 1000 круг моих занятий и определен совершенно произвольно. Я 
прихожу на какую-нибудь лекцию из предписанных мне по факультету; я обязан не 
только слушать все, что читает мне профессор, но и заучить это, если не слово в 
слово, то предложение в предложение. Если я не выучу все это, профессор не даст 
мне необходимого аттестата при выпускном или переводном экзамене. Я не говорю 
уже о злоупотреблениях, повторяющихся сотни раз. Для того, чтобы получить этот 
аттестат, я должен исполнить любимые привычки профессора: или сидеть всегда на 
первой лавке и записывать, или иметь испуганный или веселый вид на экзамене, или
иметь одинаковые убеждения с профессором, или посещать аккуратно его вечера (это
не мои выдумки, а мнения студентов, которые можно всегда слышать в каждом 
университете). Слушая лекции, я могу не соглашаться с взглядом профессора, могу,
на основании чтений по предмету, которым занимаюсь, находить, что лекции 
профессора плохи, - я все-таки должен их слушать или, по крайней мере, 
выучивать.

В университетах существует догмат, который не высказывается профессорами, это 
догмат папской непогрешимости профессора. Мало того, образование студентов 
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профессором совершается, как и у всех жрецов, тайно, келейно и с требованием 
благоговения от непосвященных и студентов. Как скоро профессор назначен, 
профессор начинает читать, и будь он глуп от природы, поглупей он во время 
исполнения своей должности, отстань он совершенно от науки, будь он недостойным 
по характеру человеком, - он продолжает читать, пока продолжает жить, и нет 
студентам никакого средства выразить свое удовольствие или неудовольствие. Мало 
того, то, что читает профессор, остается тайной для всех, кроме студентов. Может
быть, это происходит от моего невежества, но я не знаю книг - руководств, 
составленных из чтений профессоров. Если и бывали такие курсы, то в пропорции 
одного на сотню.

Что это такое значит?! Профессор преподает науку в высшем образовательном 
заведении, - положим, историю русского права или гражданское право, - стало 
быть, он знает эту науку в высшем ее развитии, стало быть, он так умел соединить
все различные взгляды на науку или выбрать один из них, современнейший, и 
доказать, почему это так, - за что же он лишает всех нас, всю Европу, плодов 
своей мудрости и передает их только слушающим его студентам? Неужели ему 
неизвестно, что существуют хорошие издатели, платящие хорошие деньги за хорошие 
книги, что существует литературная критика, оценивающая литературные 
произведения, и что студентам было бы гораздо удобнее читать его книгу дома, 
лежа на кровати, чем записывать его лекции! Если каждый год изменяется и 
дополняется наука, то каждый год могли бы являться новые, дополнительные статьи.
Литература и общество были бы благодарны. Отчего же они не печатают своих 
курсов?

Я бы желал объяснить это равнодушием к литературному успеху, но, к несчастью, 
вижу, что те же жрецы науки не отказываются напечатать легонькую политическую 
статейку, иногда не касающуюся их предмета. Я боюсь, что тайна университетского 
преподавания происходит оттого, что 90 из 100 курсов, будь они напечатаны, не 
выдержат нашей неразвитой литературной критики. Почему непременно нужно читать, 
а не дать студентам в руки хорошую книгу, свою или чужую, одну, или две, или 
десять хороших книг?

То условие, что в университете нужно читать профессору и непременно от себя, 
принадлежит к догматам университетской практики, в которую я не верю и которую 
доказать невозможно. "Изустная передача запечатлевается более в умах и т. д.", 
скажут мне; все это несправедливо. Я знаю себя и многих других, составляющих не 
исключение, но общее правило, которые при устной передаче ничего не понимают и 
понимают хорошо только тогда, когда спокойно дома читают книгу. Изустная 
передача имела бы значение только тогда, когда студенты имели бы право 
оппонировать и лекция была бы беседа, а не урок. Тогда бы только мы, публика, не
имели права требовать оглашения от профессоров тех руководств, по которым они 30
лет сряду учат наших детей и братии. При 1000 теперешнем же порядке чтение 
лекций есть только забавный обряд, не имеющий никакого смысла, и в особенности 
забавный по важности, с которою он совершается.

Я не приискиватель средств для исправления университетов; я не говорю, что, 
допустив на лекциях право студентов на возражения, можно было бы осмыслить 
университетское преподавание. Насколько я знаю профессоров и студентов, мне 
кажется, что в этом случае студенты будут школьничать, либеральничать, 
профессора не будут в состоянии хладнокровно, не прибегая к власти, вести 
прения, и что дело пойдет еще хуже. Но из этого, по моему мнению, никак не 
следует, чтобы студенты обязаны были молчать, а профессора имели право говорить 
все, что им вздумается; из этого только следует, что все университетское 
устройство стоит на ложных основаниях.

Понятен университет, соответствующий своему названию и своей основной идее - 
собранию людей с целью взаимного образования. Такие университеты, неизвестные 
нам, возникают и существуют в разных уголках России; в самых университетах, в 
кружках студентов собираются люди, читают, толкуют между собой, и, наконец, 
постановляется правило, как собираться и толковать между собой. Вот настоящий 
университет. Наши же университеты, несмотря на все пустые толки о мнимой 
либеральности их устройства, суть заведения, ничем не отличающиеся по своей 
организации от женских учебных заведений и кадетских корпусов. Как кадетские 
корпуса приготавливают офицеров, как училище правоведения - чиновников, так 
университеты приготовляют чиновников и людей университетского образования. (Это,
как всем известно, особый чин, звание, каста почти.) Университетские 
происшествия последнего времени объясняются для меня самым простым образом: 
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студентам позволили выпускать воротнички рубашек и не застегивать мундиров, 
хотели перестать наказывать их за непосещение лекций, и вследствие того все 
здание чуть не рушилось и не пало. Чтобы поправить дело, есть одно средство: 
вновь сажать в карцер за непосещение лекций, возобновить мундиры. Еще бы лучше, 
на образец английских учреждений, наказывать за неудовлетворительные успехи и за
неблагонравие и, главное, ограничить число студентов числом нужных людей. Это 
будет последовательно, и при таком устройстве университеты будут давать нам 
таких людей, каких давали прежде. Университеты, как заведения для образования 
членов общества, в тесном смысле высшего чиновничьего общества, разумны; но как 
только захотели сделать из них заведения для образования всего русского 
общества, оказалось, что они не годятся. Я решительно не понимаю, на каком 
основании в кадетских корпусах признаны необходимыми мундиры и дисциплина, а в 
университетах, где преподавание точно такое же - с экзаменом, принуждением, с 
программой и без права возражения и уклонения от лекций учащихся, - почему в 
университетах говорят о свободе и думают обойтись без средств кадетских 
корпусов! Пускай пример германских университетов не смущает нас; нам нельзя 
брать пример с немцев: для них свят всякий обычай, всякий закон, а для нас, к 
счастию или несчастию, наоборот.

Вся беда как в университетском деле, так и общем деле образования происходит 
преимущественно от людей, не рассуждающих, но покоряющихся идеям века и потому 
полагающих, что можно служить двум господам вместе. Это те самые люди, которые 
на мысли, выраженные мною в "Ясной Поляне", отвечают так: "Правда, уж прошло 
время бить детей за ученье и наизусть долбить, все это очень справедливо, но 
согласитесь, что без розги иногда невозможно, и что надо иногда заставлять учить
наизусть. Вы правы, но зачем крайности и т. д. и т. д."

Кажется, как мило рассуждают эти люди, а они-то и стали враги правды и свободы. 
Они затем только будто бы соглашаются с вами, чтобы, овладев вашей мыслью, 
изменять и подрезывать и подстригать ее по-своему. Они вовсе не согласны с тем, 
что свобода необходима; они только говорят это потому, что боятся не 
преклониться перед кумиром нашего века. Они только, как чиновники, в глаза 
хвалят губернатора, в руках которого власть. Во сколько ты 1000 сяч раз я 
предпочитаю моего приятеля попа, который прямо говорит, что рассуждать нечего, 
когда люди могут умереть несчастными, не узнав закона божия, и потому, какими бы
то ни было средствами, необходимо выучить ребенка закону божию, спасти его. Он 
говорит, что принуждение необходимо, что ученье - ученье, а не веселье. С ним 
можно рассуждать, а с господами, служащими деспотизму и свободе, нельзя. Эти-то 
господа порождают то особенное положение университетов, в котором мы теперь 
находимся и в котором необходимо какое-то особенное искусство дипломатии, в 
котором, по выражению Фигаро, неизвестно, кто кого обманывает: ученики 
обманывают родителей и наставников, наставники обманывают родителей, учеников и 
правительство и т. д. во всех возможных перемещениях и сочетаниях. И нам 
говорят, что это так и должно быть; нам говорят: вы, непосвященные, не суйте 
носа в наше дело, тут нужно особенное искусство и особенные знания, - это 
историческое развитие. А кажется, как дело просто: одни хотят учить, другие 
хотят учиться. Пускай учат, насколько умеют, пускай учатся, насколько хотят.

Я помню, во время самого разгара дела костомаровского проекта университетов я 
защищал проект перед одним профессором. С какой неподражаемой глубокомысленной 
серьезностию, почти шепотом, внушительно, конфиденциально сказал мне профессор: 
"Да знаете ли вы, что такое этот проект? Это не проект нового университета, а 
это проект уничтожения университетов", - сказал он, с ужасом вглядываясь в меня.
- "Да что же? - это было бы очень хорошо, - отвечал я, - потому что университеты
дурны". - Профессор не стал более рассуждать со мною, хотя был не в силах 
доказать мне, что университеты хороши, так же как и никто не в силах доказать 
этого.

Все люди - все человеки, даже профессора. Ни один работник не скажет, что нужно 
уничтожить ту фабрику, на которой он находит кусок хлеба, и не потому, чтобы он 
это рассчитывал, а бессознательно. Те господа, которые хлопочут о большей 
свободе университетов, похожи на человека, который, выводя в комнате молодых 
соловьев и убедившись в том, что соловьям нужна свобода, выпустил бы их из 
клетки и старался на бечевке дать им свободу, а потом удивлялся бы, что соловьи 
не выводят и на бечевках, привязанных им за ноги, и что только повывихали себе 
ноги и подохли.

Никто никогда не думал об учреждении университетов на основании потребности 
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народа. Это было и невозможно, потому что потребность народа была и остается 
неизвестною. Но университеты были учреждены для потребностей отчасти 
правительства, отчасти высшего общества, и для университетов уже учреждена вся 
подготавливающая к ним лестница учебных заведений, но имеющая ничего общего с 
потребностью народа. Правительству нужны были чиновники, медики, юристы, 
учителя, - для приготовления их основаны университеты. Теперь для высшего 
общества нужны либералы по известному образцу, - и таковых приготавливают 
университеты. Ошибка только в том, что таких либералов совсем не нужно народу.

Обыкновенно говорят, что недостатки университетов происходят от недостатков 
низших заведений. Я утверждаю наоборот: недостатки народных, особенно уездных 
училищ происходят преимущественно от ложности требования университетов.

Посмотрим теперь на практику университетов. Из 50 студентов, составляющих 
аудиторию, десять человек на первых двух лавках имеют тетрадки и записывают; из 
этих десяти шесть записывают для того, чтобы понравиться профессору, из 
выработанного школой и гимназией прислужничества, еще четверо записывают с 
искренним желанием записывать весь курс, но на четвертой лекции бросают, и 
много-много, что двое или трое из них, т. е. 1/15 или 1/20 курса составит 
лекции. Весьма трудно не пропустить ни одной лекции. В математическом предмете, 
да и во всяком другом, пропущена одна лекция - и связь потеряна. Студент 
справляется с руководством, и ему естественно приходит простая мысль не нести 
бесполезную работу записывания лекций, когда то же самое можно сделать по 
руководству или чужим запискам. В математическ 1000 ом и всяком другом предмете,
что должен знать каждый учитель, постоянно следить за выводами и 
доказательствами учителя не в состоянии ни один ученик, как бы учитель ни 
старался быть подробен, ясен и увлекателен. Очень часто с учеником случается 
минута затмения или развлечения, ему нужно спросить: как, почему, что было 
прежде; связь потеряна, а профессор идет дальше. Главная забота студентов (и я 
теперь говорю только о самых лучших) - достать записки или руководство, по 
которым можно будет приготовиться к экзамену. Большинство ходит на лекции или 
потому, что нечего делать и еще внове не наскучило, или чтобы доставить 
удовольствие профессору, или, в редких случаях, из моды, когда один из ста 
профессоров сделался популярен и посещать его лекции сделалось умственным 
щегольством между студентами. Почти всегда, с точки зрения студентов, лекции 
составляют пустую формальность, необходимую только в виду экзамена. Большинство 
в продолжение курса не занимается своими предметами, а посторонними, программа 
которых определяется кружком, в который попадают студенты. На лекции смотрят 
обыкновенно так же, как солдаты смотрят на учение; на экзамен так же, как на 
смотр, как на скучную необходимость. Программа, составляемая кружком, в 
последнее время мало разнообразна; большею частью она состоит в следующем; 
чтение и повторение чтений старых статей Белинского и новых статей Чернышевских,
Антоновичей, Писаревых и т. п.; кроме того, чтение новых книг, имеющих блестящий
успех в Европе, без всякой связи и отношения к предметам, которыми занимаются: 
Льюис, Бокль и т. п. Главное же занятие чтение запрещенных книг и переписывание 
их: Фейербах, Молешот, Бюхнер и в особенности Герцен и Огарев. Переписывается 
все не по достоинству, но по степени запрещения. Я видал у студентов кипы 
переписанных книг, без сравнения большие, чем бы был весь курс четырехлетнего 
преподавания, и в числе этих тетрадей толстые тетради самых отвратительных 
стихотворений Пушкина и самых бездарных и бесцветных стихотворений Рылеева. Еще 
занятие составляют собрания и беседы о самых разнородных и важных предметах, 
например! о восстановлении независимости Малороссии, о распространении 
грамотности между народом, о сыгрании сообща какой-нибудь штуки над профессором 
или инспектором, которая называется требованием объяснений, о соединении двух 
кружков аристократического и плебейского и т. п. Все это иногда бывает смешно, 
но часто мило, трогательно и поэтично, какою часто бывает праздная молодежь. Но 
дело в том, что в эти занятия погружен молодой человек, сын мелкопоместного 
дворянина или 3-й гильдии купца, которых отцы отдали в надежде сделать из них 
себе помощников, одному - помочь сделать свое маленькое именьице 
производительным, другому - помочь повести правильнее и выгоднее торговлю. 
Мнение о профессорах в этих кружках существует следующее: один совершенно глуп, 
говорят про профессора, хотя и труженик, другой отстал от науки, хотя и был 
способен, третий нечист на руку и выводит только тех, кто исполняет такие-то его
требования, четвертый - посмешище рода человеческого, тридцать лет сряду 
читающий безобразным языком написанные свои записки, - и счастлив тот 
университет, в котором на 50 профессоров есть хоть один уважаемый и любимый 
студентами.
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Прежде, когда были переводные экзамены, каждый год происходило хоть не изучение 
предмета, но ежегодное выдалбливание записок перед экзаменом. Теперь такое 
выдалбливание происходит два раза: при переходе из второго курса в третий и 
перед выпуском. Тот самый жребий, который прежде кидался четыре раза в 
продолжение всего курса, теперь кидается два раза.

Как скоро существуют экзамены с их настоящим устройством, переводные или 
выпускные - это все равно, непременно должно существовать и бессмысленное 
долбление, и лотерея, и личное расположение, и произвол профессора, и обман 
студентов. Не знаю, как испытывали это устроители университетов с их экзаменами,
но как мне показывает здравый смысл, как я не раз испытывал это и как 
соглашались со мной многие и многие, - экзамены не могут служить мерилом знаний,
а 1000 служат только поприщем для грубого произвола профессоров и для грубого 
обмана со стороны студентов. Я держал три экзамена в моей жизни: первый год я 
был не перепущен из первого на второй курс профессором русской истории, 
поссорившимся перед тем с моими домашними, несмотря на то, что я не пропустил ни
одной лекции и знал русскую историю; кроме того, за единицу в немецком языке, 
поставленную тем же профессором, несмотря на то, что я знал немецкий язык 
несравненно лучше всех студентов нашего курса. В следующем году я из русской 
истории получил 5, потому что, поспорив с студентом-товарищем, у кого лучше 
память, мы выучили по одному вопросу наизусть, и мне достался на экзамене тот 
самый вопрос, который я выучил, как теперь помню - биография Мазепы. Это было в 
46 году. В 48 году я держал экзамен на кандидата в петербургском университете и 
буквально ничего не знал и буквально начал готовиться за неделю до экзамена. Я 
не спал ночи и получил кандидатские баллы из гражданского и уголовного права, 
готовясь из каждого предмета не более недели. В нынешнем, 62 году, я знал 
студентов, кончающих курс и начинающих готовиться к предмету за неделю перед 
экзаменом. В нынешнем же году я знаю, что четверокурсники подделывали билеты; 
знаю, что один профессор поставил студенту 3, а не 5 за то, что студент позволил
себе улыбнуться. Профессор заметил ему: "Нам можно улыбаться, а вам нельзя", и 
поставил 3.

Надеюсь, что никто не примет приведенные случаи за исключение. Всякий, знающий 
университеты, знает, что приведенные случаи составляют .правило, а не 
исключение, что иначе быть не может. Если же кто сомневается, то мы можем 
привести миллионы случаев. Найдутся изобличители и с подписью фамилий по 
министерству народного просвещения, как нашлись по министерству внутренних дел и
юстиции. Что было в 48-м, то и в 62-м, то будет и в 72-м, пока организация 
останется та же. Уничтожение мундиров и переводных экзаменов ни на волос не 
помогает делу свободы; это новые заплаты на старые платья, только разрушающие 
старое платье. Вино новое не вливают в мехи старые. Я льщу себя надеждой, что 
даже защитники университетов скажут: "Да, это правда, или правда отчасти. Но вы 
забываете, что есть студенты, с любовию следящие за лекциями, и для которых 
вовсе не нужны экзамены, и главное - вы забываете образовательное влияние 
университетов". Нет, я не забываю ни того, ни другого; о первых - о студентах 
самостоятельно работающих - скажу, что для них не нужны университеты с их 
организацией, им нужны только пособия - библиотека, не лекции, которые бы они 
могли слушать, а беседы с руководителями. Но и для этого меньшинства едва ли 
дадут университеты знания, соответственные их среде, если только они не хотят 
быть литераторами или профессорами. Главное же, и это меньшинство подпадет тому 
влиянию, которое называется образовательным и которое я называю развращающим 
влиянием университетов. Второе же возражение - об образовательном влиянии 
университетов - принадлежит к числу тех, которые основаны на вере и прежде всего
должны быть доказаны. Кто и чем доказал, что университеты имеют это 
образовательное влияние, откуда вытекает это таинственное образовательное 
влияние? Общения с профессорами нет, - нет вытекающих из него доверия и любви, 
есть, в большинстве случаев, боязнь и недоверие. Нового, чего-нибудь такого, 
чего не могут узнать из книг студенты, они не узнают от профессоров. 
Образовательное влияние лежит, стало быть, в сообществе молодых людей, занятых 
одним и тем же? Без сомнения; но заняты, они большею частью не наукой, как вы 
думаете, а приготовлением к экзаменам, обманом профессоров, либеральничанием и 
всем тем, что вселяется обыкновенно в людей, оторванных от среды, семьи и 
искусственно соединенных вместе посредством духа товарищества, возведенного в 
принцип и доведенного до самодовольства, до самохвальства. Я не говорю об 
исключении - о студентах, живущих в семьях, - они менее подчиняются 
образовательному, т. е. развращающему влиянию студенчества; не говорю, и о тех 
редких исключениях, преданных смолоду науке людях, которые за постоянным трудом 
тож 1000 е не вполне подчиняются этому влиянию. И в самом деле, люди готовятся 
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для жизни, для труда; каждый труд требует, кроме привычки к нему, порядка, 
правильности и главное - уменья жить и обращаться с людьми. Посмотрите, как сын 
крестьянина приучается быть хозяином, сын дьячка, читая на клиросе, быть 
дьячком, сын киргизца-скотовода быть скотоводом; он смолоду уже становится в 
прямые отношения с жизнью, с природой и людьми, смолоду учится плодотворно, 
работая, и учится обеспеченный с материяльной стороны жизни, т. е. обеспеченный 
куском хлеба, одеждой и помещением, - и посмотрите на студента, оторванного от 
дома, от семьи, брошенного в чужой город, наполненный искушениями для его 
молодости, без средств к жизни (потому что средства рассчитываются родителями 
только на необходимое, а все уходят на увлечение), в кругу товарищей, своим 
обществом только усиливающих его недостатки, без руководителей, без цели, отстав
от старого и не пристав к новому. Вот положение студента за малыми исключениями.
Из них выходит то, что должно выходить: или чиновники, только удобные для 
правительства, или чиновники-профессора, или чиновники-литераторы, удобные для 
общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченною 
молодостию и не находящие себе места в жизни, так называемые люди 
университетского образования, развитые, т. е. раздраженные, больные либералы. 
Университет есть первое и главное наше воспитательное заведение. Он первый 
присвоивает себе право воспитания и первый по результатам, которых достигает, 
доказывает незаконность и невозможность воспитания. Только с точки зрения 
общественной можно оправдывать плоды университета. Университет готовит не таких 
людей, каких нужно человечеству, а каких нужно испорченному обществу.

Курс кончен. Я предполагаю своего воображаемого воспитанника одним из лучших 
воспитанников во всех отношениях. Он приезжает в семью; ему все чужие и отец, и 
мать, и родные. Он не верит их верою, он не желает их желаниями, он молится не 
их богу, а другим кумирам. Отец и мать обмануты, и сын часто желает с ними 
слиться в одну семью, но уже не может. То, что я говорю, не есть фраза, не есть 
фантазия. Я знаю очень многих студентов, вернувшихся в свою семью, которые часто
оскорбляли верования своих родных, которые почти во всех убеждениях - о браке, о
чести, о торговле - расходились с своей семьею. Но дело сделано, и родители 
утешают себя мыслью, что такой век нынче, и что нынешнее образование таково; что
не в их среде, но по крайней мере сам по себе их сын сделает себе карьеру, 
найдет свои средства существовать и даже помогать им и по-своему будет счастлив.
К несчастию, в 9 случаях из 10 и тут родители ошибаются. Кончивши курс, студент 
не знает, куда преклонить голову. Странное дело: те сведения, которые он 
приобрел, никому не нужны, никто за них ничего не дает. Единственное приложение 
их - в литературе и в педагогике, т. е. в науке образовать опять таких же 
ненужных людей. Странное дело! Образование редко в России, следовательно, оно 
должно бы было быть дорого, высоко ценимо. А на деле выходит наоборот. Машинисты
нам нужны, у нас их мало, и машинистов выписывают из всей Европы и платят им 
дорого; отчего же образованные университетски (образованных людей у нас мало) 
говорят, что они нужны, а мы не только ими не дорожим, но им деваться некуда? 
Отчего человек, кончивший курс у плотника, каменщика и штукатура, получает 
сейчас и везде 15 - 17 р., если он работник, и в месяц 25, если он мастер, 
рядчик, - а студент рад, если он получит десять? (Я исключаю литературу и 
чиновничество, а говорю о том, что может получить студент в практической 
деятельности.) Отчего помещики, оставшиеся теперь при землях, которые надо 
сделать производительными, платят 300 - 500 р. мужикам-бурмистрам, а не платят и
200 р. студентам камера-листам и естественникам? Отчего на железных дорогах 
рядчики-мужики заведывают тысячами рабочих, а не студенты? Отчего, если студент 
и получает место с хорошим жалованием, то получает его не за знания, 
приобретенные в университете, а за знания, приобретенные после? Отчего 
юристы-студ 1000 енты делаются офицерами, а математики и естественники 
чиновниками? Отчего хлебопашец, проживи год в довольстве, приносит домой 50 - 60
р., а студент, проживи год, оставляет 100 р. долгу? Отчего народ платит 
народному учителю 8, 9, 10 р. в месяц, все равно - будет ли он из дьячков или 
студентов? Отчего купец не берет в приказчики, не женит на своей дочери и не 
принимает в дом студента, а мальчика из крестьян? Оттого, скажут мне, что 
общество не умеет еще ценить образования; оттого, что студент-учитель не станет 
бить детей, студент-управляющий не станет обманывать рабочих, закабалять их 
задатками, студент-купец не станет обмеривать и обвешивать; оттого, что плоды 
образования не так ощутительны, как плоды рутины и невежества. Это очень может 
быть, отвечу я, хотя наблюдения показывают мне противное. Студент или вовсе не 
умеет вести дело, ни честно, ни бесчестно, или если умеет, то ведет дело только 
сообразно с своей природой, с тем общим строем нравственных привычек, который 
выработала в нем жизнь независимо от школы. Я знаю одинаковое число честных 
студентов и не студентов и наоборот. Но положим даже, что университетское 
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образование развивает чувство справедливости в человеке, и что вследствие этого 
необразованные люди предпочитают студентам необразованных же людей и ценят их 
выше студентов. Положим, что это так; почему же мы, так называемые образованные 
люди и имеющие средства дворяне, литераторы, профессора, не можем никуда 
употребить студентов, кроме как на службу? Я не говорю о службе на том 
основании, что служебное вознаграждение не может быть принято мерилом заслуг и 
знаний. Каждому известно, что студент, отставной офицер, промотавшийся помещик, 
иностранец и др., как только им почему-нибудь нужно приобрести средства к жизни,
едут в столицу и, по мере связей и степени требований, получают место в 
администрации или если не получают, то считают себя оскорбленными. Я потому не 
говорю о вознаграждении служебном; но спрашиваю, почему тот же самый профессор, 
который давал образование студентам, дает 15 р. в месяц дворнику или 20 р. 
плотнику, а пришедшему к нему студенту говорит, что он очень жалеет, что не 
может ему дать места, кроме похлопотать у чиновников, или предлагает ему 10 р. 
за место переписчика или корректора по издаваемому сочинению, предлагает ему 
такое место, в котором приложимы только знания, вынесенные из уездного училища, 
- уменье писать. Мест же, где бы была приложима история римского права, 
греческая литература и интегральное счисление, - нет и не может быть.

И так, в большей части случаев, вернувшийся к отцу сын из университета не 
оправдывает надежд родителей и, чтобы не стать бременем для семейства, должен 
занять место, в котором нужно только уметь писать и в котором он становится в 
конкуренцию со всеми русскими грамотными. Одним преимуществом остается чин, но 
только для службы, в которой большее значение имеют связи и другие условия; 
другим преимуществом является либерализм, ни к чему не приложимый. Мне кажется, 
что пропорция людей из университета, занимающих вне службы места с хорошим 
вознаграждением, будет необычайно мала. Верные статистические сведения о 
деятельности вышедших студентов были бы важным материялом для науки об 
образовании и, я убежден, доказали бы математически ту истину, которую я 
стараюсь выяснить только по предположениям и по имеющимся данным, - истину, что 
люди университетского образования мало нужны и направляют свою деятельность 
преимущественно на литературу и педагогику, т. е. на повторение того ж вечного 
круга образования таких же ненужных для жизни людей.

Но я не предвидел одного возражения, или, скорее, источника возражений, 
естественно представляющегося у большинства моих читателей: почему то же самое 
высшее образование, которое оказывается столь плодотворным в Европе, было бы 
неприложимо у нас? Европейские общества образованнее русского общества, почему и
русскому обществу не идти тем же путем, которым шли европейские народы? 
Возражение это было бы неопровержимо, если бы было доказано, во-первых, что тот 
путь, по которому шли европейски 1000 е народы, есть наилучший путь, во-вторых, 
что все человечество идет одинаковым путем, и в-третьих, что образование наше 
прививается пароду. Весь восток образовывался и образовывается совершенно иными 
путями, чем европейское человечество. Если бы было доказано, что молодое 
животное, волк или собака, воспитаны мясом и доведены этим путем до полного 
развития, разве я имел бы право заключить, что, воспитывая молодую лошадь или 
зайца, я не могу их довести до полного развития иначе, как посредством мяса? 
Разве из этих противуположных опытов я бы мог заключить, наконец, что, 
воспитывая молодого медведя, ему необходимо либо мясо, либо овес? Опыт бы 
показал мне, что для него необходимо и то, и другое. Если мне и кажется, что 
естественнее образование мяса посредством мяса, и если прежние опыты 
подтверждают мое предположение, я не могу продолжать давать мясо жеребенку, если
он всякий раз выбрасывает его, и организм его не ассимилирует эту пищу. Точно то
же происходит с европейским, как по форме, так и по содержанию, образованием, 
которое перенесено на нашу почву. Организм русского народа не ассимилирует его, 
а вместе с тем должна быть другая пища, поддерживающая его организм, ибо он 
живет. Эта пища кажется нам не пищей, как трава для хищного животного, а между 
тем исторически-физиологический процесс совершается, и эта непризнаваемая нами 
пища ассимилируется организмом народа, и огромное животное крепнет и вырастает.

Резюмируя все сказанное выше, мы приходим к следующим положениям:

1) Образование и воспитание суть два различные понятия.

2) Образование - свободно и потому законно и справедливо; воспитание 
насильственно и потому незаконно и несправедливо, - не может быть оправдываемо 
разумом и потому не может быть предметом педагогики.

Страница 14



Воспитание и образование. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
3) Воспитание, как явление, имеет свое начало; а) в семье, b) в вере, с) в 
правительстве, d) в обществе.

4) Семейные, религиозные и правительственные основания воспитания естественны и 
имеют за себя оправдание необходимости; общественное же воспитание не имеет 
оснований, кроме гордости человеческого разума, и потому приносит самые вредные 
плоды, - каковы университеты и университетское образование.

Только теперь, разъяснив отчасти наш взгляд на образование и воспитание и 
определив границы того и другого, мы можем ответить на вопросы, становимые г. 
Глебовым в журнале "Воспитание" (1862 г., No 5), вопросы первые естественно 
представляющиеся при серьезном вникновении в дело образования:

1) Чем должна быть школа, если она не должна вмешиваться в дело воспитания?

2) Что значит невмешательство школы в дело воспитания?

и 3) Возможно ли отделять воспитание от ученья, особенно первоначального, когда 
воспитательный элемент вносится в молодые умы даже и в высших школах?

(Мы уже объяснили, что форма, высших учебных заведений, в которых вносится 
воспитательный элемент, нисколько не служит для нас образцом. Мы отрицаем 
порядок высших учебных заведений не только так же, как и низших, но видим в них 
начало всего зла.)

Чтобы ответить на постановленные вопросы, мы только перестановим их: 1) что 
значит невмешательство школы в воспитание? 2) возможно ли такое невмешательство?
и 3) чем, при невмешательстве в воспитание, должна быть школа?

Во избежание недоразумений, я должен прежде объяснить, что я разумею под словом 
школа, которое я в том же смысле употреблял в первой статье 1 No журнала "Ясная 
Поляна". Под словом школа я разумею не дом, в котором учатся, не учителей, не 
учеников, не известное направление учения, но под словом школа я разумею, в 
самом общем смысле, сознательную деятельность образовывающего на 
образовывающихся, то есть одну часть образования, все равно как бы ни выражалась
эта деятельность: учение артикулу рекрутов есть школа, чтение публичных лекций -
школа, чтение курса в магометанском училище - школа, собрание музеума и открытие
его для желающих - также школа.

Отвечаю на первый вопрос. Невмешательство школы в дело образования значит 
невмешательство школы в образование (формирование) верований, убеждений и 
характера образовывающегося. Достигается же это невмешательство предоставлением 
образовывающемуся полной свободы воспринимать то учение, которое согласно с его 
требованием, которое он хочет, и воспринимать настолько, насколько ему нужно, 
насколько он хочет, и уклоняться от того учения, которое ему не нужно и которого
он не хочет.

Публичные лекции, музеумы суть лучшие образцы школ без вмешательства в 
воспитание. Университеты суть образцы школ с вмешательством в дело воспитания. В
этих заведениях ученики связаны определенным курсом, программою, сводом 
избранных наук, связаны требованием экзаменов и преимущественно основанным на 
них, т. е. на экзаменах, предоставлением прав или, что будет вернее, лишением 
прав в случае несоблюдения предписанных условий. (Студент 4-го курса, держащий 
экзамен, находится под угрозой одного из самых тяжких наказаний - потери 10-ти 
или 12-летних гимназических, университетских лишений и отнятия тех выгод, в виду
которых он переносил 12-летние лишения.) В этих заведениях все придумано так, 
чтобы ученик, под угрозой наказания, принимал на себя в образовании тот 
воспитательный элемент и усвоил те верования, те убеждения ч тот характер, 
который нужен учредителям заведения. Принудительный воспитательный элемент, 
состоящий в исключительном выборе одного круга наук и в угрозе наказания, столь 
же силен и очевиден для серьезного наблюдателя, как и в том заведении с 
телесными наказаниями, которое поверхностные наблюдатели ставят в 
противуположность университетам.

Публичные лекции, число которых постоянно возрастает в Европе и Америке, 
наоборот, не только не обязывают к известному кругу знаний, не только не требуют
внимания к себе под угрозой наказания, но требуют от учащихся еще известных 
пожертвований, чем самым доказывают, в противуположность первым, совершенную 
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свободу выбора и оснований, на которых они строятся. Вот что значит 
вмешательство и невмешательство школы в воспитание. Если мне скажут, что такое 
невмешательство, возможное для высших заведений и взрослых людей, невозможно для
низших и малолетних, потому что мы не видим тому примеров публичных лекций для 
детей и т. п., - я отвечу, что если мы не станем слишком частно понимать слово 
"школа", а примем его в вышеприведенном определении, то мы для низшей степени 
знания и для низших возрастов найдем много свободно-образовательных влияний без 
вмешательства в воспитание, соответствующих высшим заведениям и публичным 
лекциям. Таковы выучивание грамоте от товарищей и братьев, таковы народные 
детские игры, об образовательном влиянии которых мы намерены поместить статью в 
одном из будущих номеров, таковы публичные зрелища, райки и т. п., таковы 
картины и книги, таковы сказки и песни, таковы работы и таковы, наконец, попытки
яснополянской школы.

Ответ на первый вопрос дает отчасти ответ и на второй: возможно ли такое 
невмешательство? Теоретически доказать эту возможность нельзя. Одно, 
подтверждающее эту возможность, есть наблюдение, доказывающее, что люди, вовсе 
не воспитанные, т. е. подлежавшие одним свободно-образовательным влияниям, люди 
народа, - свежее, сильнее, могучее, самостоятельнее, справедливее, человечнее и,
главное - нужнее людей, как бы то ни было воспитанных. Но, может быть, и это 
положение для многих требует доказательства? О доказательствах этих мне еще 
придется говорить многое. Приведу только одно. Почему зоологически не улучшается
поколение воспитываемых? Порода воспитываемых животных улучшается, порода 
воспитываемых людей ухудшается и ослабевает. Возьмите наудачу сотню детей от 
несколько воспитанных поколений и сотню невоспитанных детей народа и сравните их
в чем хотите: в силе, ловкости, уме, способности воспринимать, в нравственности,
даже и во всех отношениях, громадное преимущество поражает вас на стороне детей 
невоспитанных поколений, и тем более будет преимуществ, чем будет ниже возраст, 
и наоборот. Это страш 1000 но сказать по выводам, на которые оно наводит, но оно
так. Окончательно же доказать эту возможность невмешательства в низших школах 
для людей, которых личный опыт и внутреннее чувство ничего не говорят в пользу 
такого мнения, можно только добросовестным изучением тех свободных влияний, 
посредством которых образовывается народ, всесторонним обсуждением вопроса и 
длинным рядом опытов и отчетов о них.

Чем же должна быть школа при невмешательстве в дело воспитания? Школа, как 
сказано выше, есть сознательная деятельность образовывающего на 
образовывающихся. Как ему действовать, чтобы не преступить пределов образования,
т. е. свободы? Отвечаю: школа должна иметь одну цель - передачу сведений, знания
(instruction), не пытаясь переходить в нравственную область убеждений, верований
и характера; цель ее должна быть одна - наука, а не результаты ее влияния на 
человеческую личность. Школа не должна пытаться предвидеть последствий, 
производимых наукой, а, передавая ее, должна предоставлять полную свободу ее 
применения. Школа не должна считать ни одну науку, ни целый свод наук 
необходимыми, а должна передавать те знания, которыми владеет, предоставляя 
учащимся право воспринимать или не воспринимать их. Устройство и программы школы
должны основываться не на теоретическом воззрении, не на убеждении в 
необходимости таких-то и таких-то наук, а на одной возможности, т. е. на знаниях
учителей. Объяснюсь примером. Я желаю учредить учебное заведение. Я не составляю
программы, основанной на своих теоретических воззрениях, и на основании этой 
программы не приискиваю учителей, но предлагаю всем людям, чувствующим призвание
к сообщению знаний, читать те уроки или лекции, какие они могут. Само собою 
разумеется, что прежний опыт будет руководить нас в выборе этих уроков, т. е. в 
том, что мы уже не будем пробовать преподавание тех предметов, которые неохотно 
слушаются, мы не станем в русской деревне читать испанский язык, астрологию или 
географию, точно так же, как в этой же деревне купец не откроет лавки 
хирургических инструментов или кринолинов. Мы можем предвидеть требование на 
наше предложение, но окончательный судья наш будет только опыт, и мы не считаем 
себя вправе открыть ни одной лавки, в которой бы мы продавали деготь только с 
тем условием, чтобы у пас брали на 10 ф. дегтю фунт имбирю или помады. Мы 
позаботимся о том, какое употребление из наших товаров будут делать потребители,
мы верим, что они знают, что им нужно, и для нас достаточно труда угадать их 
потребность и только отвечать на нее. Очень может быть, что найдется один 
учитель зоологии, один учитель средней истории, один - закона божия и один - 
топографического искусства. Ежели эти учителя будут в состоянии сделать свои 
уроки занимательными, уроки эти будут полезны, несмотря на свою кажущуюся 
несоответственность и случайность. Я не верю в возможность теоретически 
придуманного гармонического свода наук, но верю в то, что каждая наука, при 
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свободном ее преподавании, гармонически укладывается в свод знаний каждого 
человека. Скажут, может быть, что при такой случайности программы могут войти в 
курс бесполезные, даже вредные науки, и что многие науки невозможно будет 
преподавать, потому что ученики недостаточно для них приготовлены. На это 
отвечу, во-первых, что вредных и бесполезных наук нет для кого бы то ни было, и 
что есть здравый смысл и потребность учеников, которые при свободе учения не 
допустят бесполезные или вредные пауки, если бы такие были; во-вторых, что 
подготовленные ученики нужны для дурного учителя, для хорошего же легче начинать
алгебру или аналитическую геометрию с учеником, не знающим арифметики, чем с 
учеником, плохо знающим ее, легче читать среднюю историю ученикам, не учившим 
наизусть древней. Я не верю, чтобы профессор, читающий в университете 
дифференциалы и интегралы или историю русского гражданского права, и который не 
может читать арифметику и русскую историю в первоначальной школе, - я не верю, 
чтобы он был хороший профессор. Я не вижу пользы и заслуги и даже возможности в 
хорошем преподавании одной части предмета. Главное же - я убежден, 1000 что 
предложение будет отвечать всегда на требование, что на каждой ступени наук 
будет достаточное число и учеников, и учителей.

Но как же, скажут мне, образовывающему не желать посредством своего преподавания
произвести известное воспитательное влияние? Стремление это самое естественное, 
оно лежит в естественной потребности при передаче знания образовывающего 
образовывающемуся. Стремление это только придает образовывающему силы заниматься
своим делом, дает ту степень увлечения, которая для него необходима. Отрицать 
это стремление невозможно, и я об том никогда не думал; существование его только
сильнее доказывает для меня необходимость свободы в деле преподавания. Нельзя 
запретить человеку, любящему и читающему историю, пытаться передать своим 
ученикам то историческое воззрение, которое он имеет, которое он считает 
полезным, необходимым для развития человека, передать тот метод, который учитель
считает лучшим при изучении математики или естественных наук; напротив, это 
предвидение воспитательной цели поощряет учителя. Но дело в том, что 
воспитательный элемент науки не может передаваться насильственно. Не могу 
достаточно обратить внимание читателя на это обстоятельство. Воспитательный 
элемент, положим в истории, в математике, передается только тогда, когда учитель
страстно любит и знает свой предмет; тогда только любовь эта сообщается ученикам
и действует на них воспитательно. В противном же случае, то есть когда где-то 
решено, что такой-то предмет действует воспитательно, и одним предписано читать,
а другим слушать, преподавание достигает совершенно противуположных целей, то 
есть не только не воспитывает научно, но отвращает от науки. Говорят, наука 
носит в себе воспитательный элемент (erziehliges Element); это справедливо и 
несправедливо, и в этом положении лежит основная ошибка существующего 
парадоксального взгляда на воспитание. Наука есть наука и ничего не носит в 
себе.

Воспитательный же элемент лежит в преподавании наук, в любви учителя к своей 
науке и в любовной передаче ее, в отношении учителя к ученику. Хочешь наукой 
воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят и тебя, и науку,
и ты воспитаешь их; но ежели ты сам не любишь ее, то сколько бы ты ни заставлял 
учить, наука не произведет воспитательного влияния. И тут опять одно мерило, 
одно спасенье, - опять та же свобода учеников слушать или не слушать учителя, 
воспринимать или не воспринимать его воспитательное влияние, т. е. им одним 
решить, знает ли он и любит ли свою науку.

Итак, чем же будет школа при невмешательстве в воспитание?

Всесторонней и самой разнообразной сознательною деятельностью одного человека на
другого с целью передачи знаний (instruction), не принуждая учащегося ни прямо 
насильственно, ни дипломатически воспринимать то, что нам хочется. Школа не 
будет, может быть, школа, как мы ее понимаем, - с досками, лавками, кафедрами, 
учительскими или профессорскими, - она, может быть, будет раек, театр, 
библиотека, музей, беседа, - свод наук, программы, может быть, везде сложатся 
совсем другие. (Я знаю только свой опыт: яснополянская школа с тем 
подразделением предметов, которые я описывал, в продолжение полугода, частью по 
требованиям учеников и их родителей, частью по недостаточности сведений 
учителей, в полгода совершенно изменилась и приняла другие формы.)

Но что же нам делать? Неужели так и не будет уездных училищ, так и не будет 
гимназий, не будет кафедры истории римского права? Что же станется с 
человечеством? - слышу я. - Так и не будет, коли их не понадобится ученикам, и 
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вы не сумеете их сделать хорошими. - Но ведь дети не всегда знают, что им нужно,
дети ошибаются и т. д., - слышу я. - Я не вхожу в такой спор. Этот спор привел 
бы нас к вопросу: права ли перед судом человека природа человека? и проч. Я 
этого не знаю и на это поприще не становлюсь, я только говорю, что если мы можем
знать, чему учить, то не мешайте мне учить насильно русских детей французскому 
языку, средневековой генеалогии и искусству красть. Я все докажу, так 583 же, 
как и вы. - Так и не будет гимназии и латинского языка? Что же я буду делать? - 
опять слышу я.

Не бойтесь, будет и латынь, и риторика, будут еще сотню лет, и будут только 
потому, что "лекарство куплено, надо его выпить" (как говорил один больной). 
Едва ли еще через сто лет мысль, которую я, может быть, неясно, неловко, 
неубедительно выражаю, сделается общим достоянием; едва ли через сто лет отживут
все готовые заведения - училища, гимназии, университеты, и вырастут свободно 
сложившиеся заведения, имеющие своим основанием свободу учащегося поколения.
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