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Н А Ш И  П Е Д А Г О Г И .

{Свгъпглой памяти жертвъ школьнаго режима)

Свершилось, наконецъ, то, о чемъ такъ долго 
мечтало все русское общество —  наша средняя шко
ла стала свободной. Русская револющя своей вла
стной рукой освободила дЪтей и разбила сгЬны „дЪт- 
скихъ темницъ", въ которыгь томились цЪлыя поко- 
лЪшя царской Россш. Самое важное, самое ценное 
и самое дорогое, что есть въ нашей жизни —  судьба 
подрастающихъ п о к о л е й  перешла, наконецъ, въ ру
ки русскаго общества. Отнын^ только оно является 
хозяиномъ и творцомъ своей будущей жизни, по 
скольку наша будущность сокрыта въ нашихъ дЪ- 
тяхъ.

Всякая революц!я есть прежде всего творчество. 
И нигд-Ь, кажется, этотъ творческШ порывъ русской 
революцШ неказался, съ такой яркостью и силой, 
какъ на нашей средней школЪ. Это —  наиболее 
творческая сторона нашей революц1и, ибо, освобождая 
дЪтей отъ гнета и калЪчен!я, она тЪмъ самымъ от- 
крываетъ страницы новой жизни со здоровымъ и кра- 
сивымъ поколЪшемъ. Именно здЪсь она и кладетъ 
первые камни на фундаментъ Свободной PocciH. ГдЪ 
какъ не въ дЪтяхъ сокрыто все велич!е, вся будущ
ность нашей родины? О каждомъ народЪ можно 
смЪло сказать —  „покажи мнЪ твоихъ дЪтей, и я 
скажу, кто ты“ .

Въ истор1и всЬхъ народовъ революц1я неизменно 
играла роль хирурга. На ея долю выпадала одна за
дача —  смЪлымъ разрЪзомъ вывести всяк1& истори- 
ческШ организмъ на путь здороваго нормальная
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развит.'я. Такая ..операщя* и происходить ' сейчасъ 
предъ нашими глазами во вс^хъ сторонахъ русской 
жизни.

Острый ножъ нашей революцш одяимъ взмахомъ 
вскрылъ тотъ злокачественный нарывъ, каковымъ 
являлась  наша средняя школа на фонъ русской, жиз
ни. Этотъ нарывъ мы, pyccKie, таили оъ своей гру
ди не одно десятил,Ьт1е, и онъ рано или пвздно, а 
долженъ былъ вскрыться. ,

Теперь все русское общество занято л счешем ъ 
этой злокачественной раны. Передъ вс &ми друзьями 
юности стоять сейчась вопросы о путяхъ обновлена 
школы. И деть коренной перескотръ вс%ть программъ, 
всей системы нашей средней школы, п спЪшчо строит
ся ея новое здаш'е.

Я  подойду къ этому вопросу нисколько съ иной 
стороны, чЪмъ это принято, и все свое внимаше со
средоточу исключительно на нашихъ педагогагь. В^дь, 
жизнь каждой школы собственно есть беспрерывный 
обмЪнъ, своего рода эндосмосъ между двумя м!рами 
педагогическимъ и д^тскимь. Мн-£ кажется, что 
„лечеше раны“ будетъ довольно длительнымъ. такъ 
какъ слишкомъ много гною .было въ „нарывь" и 
слишкомъ злокачественнымъ бьшъ самъ нарывъ. \

Вопросъ о педагогахъ слишкомъ больной и острый 
для нашей школы. В^дь, не надо забывать, что имен
но педагогъ и есть двигатель школы, ея творецъ, 
отъ котораго всецело зависятъ судьбы д^тей. Педаго- 
гическш м1ръ это есть какъ бы посредникь между 
всей, русской жизнью и детьми. Отъ него, и только 
отъ него зависитъ, что отобратъ изъ этой жизни, 
что выделить, что отбросить и съ ч^мъ бороться. Про- 
цессъ всасывангя ж и зн и  подрастающими покол£шями 
идетъ главнымъ образомъ черезъ педагога.

Теперь 'я  спрошу— стоить ли большинство
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нашихъ педагоговъ на должной высоте? Смогутъ ли 
они сейчасъ гать то, что потрёбуютъ отънйхъ'. дети,
потребуетъ новая ж изнь? Подготовлены ли они са
ми КЪ ЭТОЙ i ОЛИ?

Въдь. ксхъ бы ни былъ силенъ творческш духъ 
русской революцш, онъ можетъ воплотить въ жизнь 
лишь только то, что уже подготовлено предыдущимъ 
эволющонныпъ процессомъ. Противопоставлять рево- 
лЮцючньш мсментъ эволюционному процессу немысли
мо, такъ какъ всякая революц1я есть только часть 
эволюцш и всецело определяется ея элементами, 
слагающимися въ историческомъ процессе, въ кото- 
ромъ моменты недавняго прошлаго являются слагае
мыми весьма и весьма существенными и значительны* 
ми.

Вотъ почему я ке могу верить въ внезапное пе~ 
рёрожден!е всЪхъ педагоговъ нашей школы. Педаго- 
гическш м1рЪ въ настоящШ моментъ представляетъ 
изъ себя своеобразную амальгаму где соединяются 
люди разныхъ поколЪнш, взглядовъ,, традицШ и на- 
выковъ. И именно здесь элементы прошлаго игра- 
ютъ немаловажную роль. Въ силу этого, BoenpiHTie 
новой жизни у нашихъ педагоговъ не можетъ быть 
однороднымъ, а отсюда и рефлексъ на нынешнее поко- 
леш е детей будетъ носить разнородный, смешанный 
характеръ „Передаточный аппаратъ" въ лиц е  нашихъ 
педагоговъ далеко еще не налаженъ и не соверше- 
ненъ, чтобы быстро и легко отражать въ себе  все 
запросы и велен1я новой 'жизни.

: Какой же выходъ для нашей школы изъ этого 
положешя? Реш ать  вопросъ механически путемъ уда
ления части педагоговъ, какъ думаютъ некоторые, 
немыслимо, такъ какъ это значить лишиться громад- 
наго количества спщмлистовъ и техниковъ своего 
дела. Д елать  это т4мъ более нельзя, что сейчасъ 
нетъ въ наличности достаточнаго контингента педаго^ 
говъ новой формами. Остается единственный выхоДЪ
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начать обновлен1е средней школы съ имеющейся въ 
наличности педагогической средою. Это обстоятель
ство и выдвигаетъ передъ нами проблему объ оздоров
лении или перевоспитанш громаднаго большинства 
нашего педагогическаго Mipa. Я глубоко убЪжденъ, 
что процессъ обновлешя средней школы съ именно 
этой стороны и встретить наиболышя препятств!я.

Ведь, не надо забывать, что почти весь нашъ пе- 
дагогическш м!ръ воспитывался и вырабатывался въ 
нЪдрахъ старой школы, на которой лежитъ еще до 
сихъ поръ печать толстовской системы. Bet ея тра- 
диц1и и навыки вошли въ плоть и кровь ледагога,- 
въ его психику. Правда, после 1905 г. въ нашу шко
лу, ворвалась свежая струя жизни, но она быстро заг
лохла подъ дуновешемъ последующей реакцш. Ста
рая система вновь воцарилась тамъ. Типъ „новаго пе
дагога" въ настоящемъ смысле слова въ масегь еще 
не выработался. Это отдЪльныя единицы, а большин
ство нашихъ педагоговъ живетъ до сихъ поръ по тра- 
дищямъ стараго времени и старой системы...

Теперь я васъ спрошу: какимъ же образомъ этотъ 
старый м!ръ съ его своеобразной психолог!ей будетъ 
уживаться въ новой школё? Вотъ почему я ничуть 
не сомневаюсь, что русскому обществу придется не 
разъ сталкиваться съ этимъ MipoMb на почве непони- 
ман!я имъ задачъ новой школы. Деятельность роди- 
тельскихъ комитетовъ въ недавнемъ прошломъ даетъ 
для этого богатый матер1алъ... А между т^мъ, отъ пе
дагога во многомъ зависитъ жизнь ребенка: все его 
воспитан!е и образован!е... Вотъ почему я не жду бы- 
страго обновлен!я нашей средней школы. Оно прои- 
зойдетъ только съ постепеннымъ оздоровлен1емъ и из- 
менен!емъ всей педагогической среды. А процессъ этотъ 
будетъ носить несколько затяжной характеръ. Съ 
течешемъ времени велешя здоровой жизни, конечно, 
Одержать верхъ, но въ настоящШ моментъ я на этотъ 
сче1ч» не питаю никакихъ оптимистическихъ на-, 
деждъ...



Я слишкомъ хорошо знаю нашъ педагогическШ 
мфъ, что быть оптимистомъ. Посмотрите вниматель
но на педагоговъ современной' средней школы, и вы 
увидите, что это типичные чиновники, механически 
исполняющее свои обязанности. Громадное большин
ство изъ нихъ поступало съ учениками, какъ съ вхо
дящими и исходящими бумагами... Кто изъ нихъ 
действительно любилъ •д'Ьтей? Кто изъ нихъ работалъ 
по призван^? Это —  ничтожное меньшинство. Въ 
Macct же своей они невольно поражали васъ своимъ 
бездуш1емъ и формализмомъ. Вся педагогическая 
корпорац!я жила до сихъ поръ какой-то замкнутой 
жизнью отъ общества. Педагоги какъ-то отстранялись 
или, вЪрнЪе, ихъ отстраняли отъ всякой живой об
щественной работы. Вся жизнь ихъ протекала въ 
ст^на^ь школы, гдЪ на каждомъ шагу подавлялась 
всякая инишатива, всякое личное творчество въ дЪ- 
лЪ преподавания. Со стороны высшаго начальства отъ 
педагога только требовали подчинешя и аккуратнаго 
исполнения циркуляровъ. Холодное, чисто оффиц1аль- 
ное oTHomeHie— вотъ что встрЪчалъ педагогъ. Чтожъ 
мудренаго послЪ этого, если онъ и къ дЪтямъ 
начиналъ относиться холодно и оффиц!ально? Такова 
уже была система всей нашей школы...

Вы помните чеховскаго „человека въ футляр^"? 
Вы скажете — это анекдотъ, шаржъ?.. А я скажу, 
что это тотъ предгълъ, къ которому постепенно при
ближался педагогъ нашей прежней средней школы. 
Личныя дарован!я й запросы педагога, не находя точ
ки приложены, гибли, исчезали. Онъ начйналъ ко 
всему относиться чисто механически. Окружающая 
среда постепенно засасывала его, и черезъ некоторое 
время мы им^ли предъ собой не живого человека, 
а бездушнаго чиновника, съ цЪлымъ рядомъ некото
рым странностей... Вспомните, какъ у В. Короленко 
въ, Йстор1и моего современника* педагогъ pyccrtaro 
языка г, Авд!евъ въ началt  второго учебнаго года 
просить учениковъ останавливать его, если онъ бу- 
дегь повторяться.
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Вы видитб, что этотъ единственно живой челов'Ькъ 
чувствуетъ, .какъ постепенно начинаетъ засасывать 
его гимназ1я, и онъ не хочетъ сразу этому поддавать
ся,, ибо пока еще молодъ... Но увы!.. Года сд'Ьлаютъ 
свое д'Ьло, и онъ все равно кезамЪтно для самого 
себя очутится въ „ф утляре"...  „ЛЪ тъ  черезъ десять 
буду жарить слово въ слово, —  признается учени- 
камъ Авд'ювъ. Ахъ  господа, господа! Вы вотъ см-Ье- 
тесь надъ нами и не понимаете, какая это въ сущ
ности трагед!я. Сначала все такъ живо! Самъ еще, 
учишься, ищешьновой мысли, яркаговыражешя... А там ъ  
годъ за годомъ, -—  застываешь, отливаешься въ фор
му". Въ этихъ немногихъ словахъ переданъ весь тра- 
гизмъ педагога нашей средней школы. „ Мы,— гово
рить другой товарищъ Авд1ева, —  три года му.чимся, 
три года учимся, три года учимъ, три года мучимъ, а 
тамъ хоть къ чорту '.

Какъ видите, перспектива не изъ завидныхъ. 
Педагога жда/уь или „чеховскш футляръ", или по м ет
кому выражешю Короленко, онъ „превращался въ 
лучигемъ случагъ въ фонографъ, среднимъ голосомъ и 
съ среднимъ усп'Ьхомъ перекачивающш сведения изъ 
учебниковъ въ головы". Теперь я васъ спрошу—  раз
ве такой педагогъ , въ виде бездушнаго ^фонографа 
смогъ вызвать у учениковъ любовь къ проходимымъ 
наукамъ? Развё  смогъ  онъ заинтересовать „детей, 
пробудить въ нихъ индивидуальные запросы и дать 
имъ дальнейшее развит!е? Чтожъ мудренаго после 
этого, если мы встречали у нашихъ лётей  -полную 
anaTiio къ школе и къ проходимымъ въ ней предме- 
тамъ?!

У  того же Короленко вы найдете ярк1е примеры 
по части чудеснаго превращения живого человека въ 
бездушнаго чиновника. Вспомните хотя ' бы фигуру 
веселаго добродушнаго француза Гюгенета, превра
тивш аяся  черезъ несколько л^ тъ  въ холоднаго 
пейагога въ синемъ мундире съ блестящими 
пуговицаки, или. симпатичнаго словесника Балмашев-



скаго, ставшаго строгимъ испоЛнительнымъ директо- 
ромъ, вызывающимъ только одну ненависть родите
лей и учащихся. Возстановите,. наконецъ, въ своей 
памяти галлерею педагоговъ, выведенныхъ г. г. Нико- 
новымъ, А. Яблоновскимъ и В. Короленкб. Много 
здйсь жйвыхъ людей? РазвЪ васъ не поразить всЪ тЪ 
странности и ненормальности, которыя Прогляды
ваюсь въ каждомъ -пзъ нихъ? В£дь большинство 
этйхъ типовъ форменные машаки съ уродливой, иско
верканной психикой. Какъ видно, наша школа- накла
дывала свою особую печать не только на учащихся, 
но и на педагоговъ... Это— палка о двухъ концахъ, 
которая била не только учащихся, но и въ первую 
Голову самихъ педагоговъ. Весь рейсимъ школы, осно
ванный на полномъ обезличении и подавлен^ индиби- 
дуальяости, былъ одинаково чувствителенъ для обЪихъ 
сторонъ. РазвЪ сможетъ сохранить живой человЪче- 
скШ обликъ тотъ, кто въ течен!е цЪлаго ряда лЪтъ 
служилъ д4лу обезличивашя дЪтей, кто являлся слЪ- 
пймъ рруд1емъ въ рукахъ министерства народнаго 
просв£щен1я?

Давно всЪмъ известно, что однообразие, скуд
но еть- впечатление ихъ безконечная повторяемость 
Wp*i№ ^ «ри^упляютъ лсихику 4ejgoBtKa. Она уроду? 
етояь ярояв^яетпьиризнаки анормальной автоматично- 
СШИвя^въ; Ко1ед£-;К0Нйоеъу обладатель переходить 
вдгдодын ̂ щееде^ольнгыхъ,, кощрыхъ яадо лечить. 
Тенерь хобратвде свои: эзоры къ;: педагогу, -десятки
Д$И% ^Я&ЛМ>Щ£М$?' 3 Ж в: Д&ПО> К® Ь
икт^ъ же условЬяхъ. Даже .въ самой нормадшкж 
щкол&< »ьт<Нэшщедмен%«'ал0«Ш;Ь сна такого ч^оНька 
93®й*йсебый; ©тпечатркъ, А что сказать о ^ашей. не
давней школ£ съ ея рутиной и пелнымъ отеутстшемъ 
инициативы; и творчества? Трудно даже себ'Ь предста
вить, до какихъ предЪловъ > здЪсь доходилъ э-тотъ 
аггоматизмъ!
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гипнотизирующаго вл!ян!я автоматизма, взятыхъ у 
Короленко. Географъ Самаревичъ изъ года въ годъ 
брался за металлическ1я дверныя ручки не иначе, 
какъ сдвинувъ рукавъ и покрывъ сукномъ ладонь, 
На кафедрё онъ всегда останавливался въ одной ' и 
той же позЪ Французъ Лемпи, учительствующШ 40 
л'Ьтъ страдалъ машей разказовъ ,и стоило его „заве
сти, и урокъ пропадалъ, чЪмт^ прекрасно и пользо
вались наблюдательные гимназисты. Характернее 
всего то, что расказы были всегда одни и гЬ же 
которые онъ повторялъ десятки летъ. Словесникъ 
Егоровъ выработалъ привычку опираться животомъ 
на парту. Зная это, ученики всегда смазывали ее Mt- 
ломъ. Отв^ч^ть ему надо было монотонно, быстро и 
безъ запинокъ, хотя бы полную безсмыслицу... Въ 
это время онъ любилъ сидеть, закрывъ глаза. Другой 
словесникъ Андр1евскш помешался на „Слове о по
лку Игорев^.". Йемецъ ЛотоцкШ отъ дгери до кафе
дры всегда дЪлалъ определенное количество шаговъ, 
на порогъ класса становился всегда одной и той же 
ногой, на кафедре появлялся въ одной и той же по
зе... Въ довершен!е всего, у него было одно гипно
тизирующее слово „ желто-красный попугай*. Классъ 
склонялъ это слово хоромъ, доходилъ до безумства, 
кричалъ, п^лъ, а ЛотоцкШ ничего этого не вид^лъ и 
не слышалъ: такова власть отупляющей рутины и 
рокового автоматизма. Въ конце концовъ, этотъ злос
частный попугай и погубилъ всю карьеру Лотоцкаго, 
и онъ былъ принужденъ бросить службу...„Кто учтетъ 
вл1ян!е этой роковой автоматической птицы на жизнь 
и судьбы поколенШ, проходящихъ строй за строемъ 
черезъ наши средн'1я школы?"— съ ,горечью опраши
вает!» В. Короленко своихъ читателей... И не думай
те, что герои, выведенные у Короленко, являются 
случайностью или каррикатурой. Это—  обгцее явлен!е 
для нашей прежней школы, отмеченное и художест
венной литературой, изображающей ея жизнь, и вос- 
поминайями бывшихъ питомцевъ средце-учебныхъ за- 
ВеденШ.



- г . 11 —

Мертвящая атмосфера нашей школы приводила 
къ тому, что лучцпе педагоги уходили изъ нея, а 
осгавш1еся постепенно превращались въ чиновниковъ 
или людей въ „ футлярё Въ силу этого получался 
любопытный отборъ людей, именующихся педагогами. 
Это былъ какой-то особый млръ, съ особыми интере
сами, особой психикой,.совершенно непонятной широ
кому обществу. Характерной особенностью это м!ра 
являлось отсутств1е живой мысли, живого дела и да
же боязнь всякой жизни съ ея новшествомъ и шу- 
йомъ. Это царство затхлости, педантизма, руТины, 
формализма, оффищальности и Мертвячйны...

Теперь возьмите жизнерадостнаго ребенка, явля- 
юЩагося живымъ воплощен!емъ жизни, и противопо
ставьте его нашему педагогу. Разве васъ не поразить 
эта картина? Съ одной стороны, веселье, резвость, 
сердечность, любовь, хрупкая и нежная душа, опья
няющаяся жизнью, а съ другой, сухость, неподвижность, 
формализмъ, безсердеч1е, полная оторванность отъ 
жизни. Сопоставьте эти два м!ра, и вы сразу поймете, 
какую трагед!ю переживала наша средняя . школа, 
ведь, эти два Mipa никогда не поймутъ другъ друга!.. 
Нр ужаснее всего то, что наши дети— эти носители 

жизни, всецело отдавались раньше во власть 
пед&гоговъ... Этр̂  была какая-то злая шутка русской 
жизни! _ Безжизненные люди готовили къ будущей. 
ЩщЦЦ Д'Ь'йёй- И. въ результате получалась не подго- 

а сплошная трагед'ш и ,калечен1е подрастаю-; 
^^ ;даоколен№ .

Теперь я бтгрошу васъ— способны ли были пе- 
дагога донять детскую душу ребенка? Способны ли 
были они съ доброй любящей улыбкой заглянуть въ 

Ответь можетъ быть только отрицательный. 
Наши педагоги не любили веселаго детскаго смеха, 
не любили детской наивности, откровенности или 
шалости и строго карали всякое проявлеше живой 
Непосредственной жизни. Съ точки зрен’ш правдой^
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циркуляров!»- и различныхъ предписаний имъ были не
понятны п роявлетя  датской резвости и шалости.-.. 
Они не знали той простой вещи, что современная 
педагогика смотритъ на перюдъ детства и юности, 
какъ на время опъянтмя жизнью. А  ведь всЬмъ из
вестно, что даже взрослый челов^къ, дъйствующш въ 
перюдъ опъянъшя, т.е. невменяемости, въ значитель
ной степени .ненаказуема Что же сказать о ребен
ке, который отъ избытка молодости и ощущешя жиз
ни не знаетъ. что сделать, какую щалс-сть предпри
нять? Неужели его нужно бы ло ‘ только карать и 
наказывать, а не дать выходъ его юности?

Вы видите ка каккхъ протквоположнкхъ полю- 
сахъ находились наша педагоги и учащ!еся. Здесь 
не могло быть ни взаимнаго понимашя, ни любви, 
ни уважен'ш, ни духовной близости. Два оторванныхъ 
другъ отъ друга, Mipa, враждебн^хъ по своей приро
де— вотъ что представляли собой въ современ
ной школе педагоги и ученики. Разве- можно было 
при такихъ услов 1яхъ говорить о задачахъ нормаль- 
наго образовашя и восгшташя?

Гдъ же выходъ изъ этого положения? Выходъ 
только одинъ— надо дать полную свободу школе, де~ 
тямъ и педагогамъ. Это уже и сделано русской рево- 
лющей. Теперь передъ нами другая задача— какъ 
оздоровить педагогическую среду. Какъ избегнуть той 
роковой болезни „автоматизма", которой страдали 
педагоги нашей средней школы. Противъ автомати
зма, который неизмгъкно связанъ съ профессюнальны- 
ми обязанностями педагога единственнымъ средст- 
вомъ является обострены индивидуальности  педагога. 
Это достигается прежде всего свободой въ д е л е  пре- 
подавашя. Необходимо дать педагогу какъ можно 
больше независимости и самостоятельности. Надо, 
чтобы педагогъ проявлялъ въ своемъ д е л е  какъ мож
но больше свобод наго творчества и инищативы.
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Педагогическая среда должна представлять собой 
$%ейую семью рабстниковъ, объединенныхъ общей 
ЯюШвью къ своему д'Ьлу, стремлешемъ сделать изть 
Ш^б'Сйоегб' рода художественное творчество И, какъ 
ЙёШй ’ художнйкъ отражаетъ въ се6 t окружающую 
§рйзнь, такъ и' педагогъ долженъ отражать въ себ1ь 
^Ъ&йййня течен'ш педагогической практики, посколь- 
ку '̂Ь-- ней проявляются всЬ запросы текущей жизни. 
Да§ая полную возможность индивидуальнаго творче
ства педагогическая среда должна яйлять собою 
vio]Шорацт, построенную по принципу товарищеска- 
Щ'ёётр^ничеетва бол^е Опытныхъ и мея4е ’ бпыт- 
ныхъ, товарищей - -педагоговъ. Зд£сь долженъ царить 
постоянный, живой обм^нъ опытомъ, наблюдешями, 
бывбдами и методами, Словомь, творчество педагога 
должно итти и колле,ктштым,ъ путемъ. Индивиду
альное,' свободное творчество коллективнаго опыта—  
• Щ ^ т б  йадо педагогу современной свободной шко- 
Йы,

Всего Этого, конечно, мало. Педагогъ бол^е, ч'Ьм!» 
ййй бо/ :1ио'л Ж е нъг йри н и мать екмоег йни ро ко е у част Ife 

Ж^бщёстьенной 'д^ятельностя &й,ть школы: Эта дЪя- 
3®рбШ^¥ь(йёЪб^ёйймйк дабы педагогъ не терялъ свя- 

жизни и ея требовашями, дабы он*> 
тЪсйук) скорлупу своей профессТй. 

и сМёжетъ йайтй противо- 
ыъсгь ̂ противъ %»й^ма¥изма, неизменно связаннаго 'съ 
W S  Лрёфвсс^й. Общественная деятельность во 
многомъ будетъ смягчать сл^ды этого рокового авто
матизма, выравнивая психику педагога ц-Ьлымъ ря- 
|Ш'ь'?̂ 'з'ндо€^М^ййх15г запросовъ.- ЕдинствёЙНое сред- 
Ш ^ й ^ ^ в ^ 4,п^й1^А яю 1ЦаМ%вто^атйзЫа это—*раз- 
"Ьобё^азге* окружающихъ "йпечатл^нш, смЪна свсшхъ 
б'вучныхъ замят!й Ч'Ем'ь либо новымъ, • иытересъ къ 
й^гёдметамъ, выходящймъ изъ круга обыденной ДЪй- 
^ёШйости ;и т. д. Все это педагог'ь и найдётъ 

'общественной деятельности внъ школы... Другими 
Словамк.' педагогъ долженъ стать самымъ активнымъ 
гражданиномъ Свободной Россш. Вотъ два пути, по
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1Шторымъ должны пойти наши педагоги:— свободное 
творчество и гражданственность. Въ этомъ и только 
въ этомъ, по моему глубокому убежден!ю, кроется 
главный источникъ оздоровлен!я нашей средней 
школы. Тогда, и только тогда родится духовная бли
зость и связь между детьми и педагогами. Тогда 
же исчезнетъ въ школе .безъ следа всякая .мертвя- 
чина% исчезнуть »чеховскг©-" педагоги съ ненормаль- 
нымъ автоматизмомъ. На йх^ месте появится вая
тель, скульпторъ, искусными- руками котораго бу- 
детъ создано новое красивое подрастающее прколё- 
Hie, вполне достойное великихъ задачъ Свободной 
Россш...

Подготовлена ли наша педагогическая среда къ 
этой роли всемъ своимъ прошлымъ? Сможетъ ли она 
быстро и безболшненно пойти по этому новому пути? 
Я далеко не уверенъ въ этомъ. Типъ новаго незави
симого педагога будегь нарождаться лишь постепен
но, и съ процессомъ этого нарождения и будетъ обно
вляться наша средняя школа. Прошлое слишкомъ 
сильно тяготить надъ нашей педагогической средой, 
что-бы можно было его легко вычеркнуть и быстро 
перзродиться. Ведь, не надо забывать, что наши пе
дагоги до сихъ поръ были главными, если не един
ственными проводниками старой системы временъ 
Толстого и Кассо. Калечен1е целыхъ поколений на- 
шихъ детей шло исключительно черезъ ихъ руки... 
Вотъ почему по этому вопросу я не настроенъ опти
мистически.

Будемъ надеяться, что пока учаищеся сами сво
ими организащями будутъ восполнять недостатки 
нашихъ педагоговъ, Въ перюды ломки стараго и 
творчества новыхъ формъ шжэльной жизни, эта са
мостоятельность учащихся крайне желательна. Все 
это необходимо въ настояийй переходный моментъ, 
но это не есть разрешеше вопроса о построен^ 

„новой свободной школы. Гегемошя въ этомъ отно
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шен!и рано или поздно перейдетъ все— таки въ руки 
педагоговъ. И я закончу свою статью гЬмъ, что со- 
ставляетъ мое глубочайшее уб4жден1е— „свободный 
педагогъ, гражданинъ Свободной Pocciu. явится твор- 
цомъ свободной школы" . .


