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…Другое, не менее важное для педагогики последствие, вытекающее из 
психического значения труда, состоит в том правиле, что воспитание не только 
должно развить разум человека и дать ему известный объем сведений, но должно 
зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь его не может быть ни 
достойной, ни счастливой. Потребность труда, как мы видели уже, врождена 
человеку, но она удивительно как способна разгораться или тухнуть, смотря по 
обстоятельствам, и в особенности сообразно тем влияниям, которые окружают 
человека в детстве и в юности.

Чтобы человек искренно полюбил серьезный труд, прежде всего должно внушить 
ему серьезный взгляд на жизнь. Трудно представить себе что-нибудь противнее 
цели истинного воспитания, как тот легкий шутовской оттенок, который придают 
учению и даже вообще воспитанию некоторые педагоги, желающие позолотить 
для детей горькую пилюлю науки. <…>

Но воспитание не только должно внушить воспитаннику уважение и любовь 
к труду: оно должно еще дать ему и привычку к труду, потому что дельный, 
серьезный труд всегда тяжел. Для этого есть много средств; мы перечислим из 
них некоторые. Преподавание всякого предмета должно непременно идти таким 
путем, чтобы на долю воспитанника оставалось ровно столько труда, сколько могут 
одолеть его молодые силы. Леча больного, доктор только помогает природе; точно 
так же и наставник должен только помогать воспитаннику бороться с трудностями 
постижения того или другого предмета; не учить, а только помогать учиться. Метода 
такого вспомогательного преподавания, кроме многих других достоинств, имеет 
еще главное то, что она, приучая воспитанника к умственному труду, приучает 
и преодолевать тяжесть такого труда и испытывать те наслаждения, которые им 
доставляются. Умственный труд едва ли не самый тяжелый труд для человека. 
Мечтать — легко и приятно, но думать — трудно. Не только в детях, но и во взрослых 
людях мы чаще всего встречаемся с леностью мысли. Мальчик скорее готов 
проработать физически целый день или просидеть без мысли над одной и той же 
страницей несколько часов и вызубрить ее механически, нежели подумать серьезно 
несколько минут. Мало того, серьезный умственный труд утомляет непривычного 
человека быстрее, чем самый сильный труд физический. Это явление объясняется 
физиологическими законами работы нервного организма и восстановления его сил, 
так дорого обходящихся экономии тела. Но если не нужно надрывать сил человека 
в умственной работе, то необходимо не давать им засыпать, необходимо приучать 



их к этой работе. Организм человека должен приучаться к умственному труду 
понемногу, осторожно, но, действуя таким образом, можно дать ему привычку легко 
и без всякого вреда для здоровья выносить продолжительный умственный труд. 
Вместе с этой привычкой трудиться умственно приобретается и любовь к такому 
труду, или, лучше сказать, жажда его. Человек, привыкший трудиться умственно, 
скучает без такого труда, ищет его и, конечно, находит на каждом шагу.

Самый отдых воспитанника может быть употреблен с большой пользой в этом 
отношении. Отдых после умственного труда нисколько не состоит в том, чтобы 
ничего не делать, а в том, чтобы переменить дело: ТРУД физический является 
не только приятным, но и полезным отдыхом после труда умственного. Польза 
такого употребления отдыха очень верно понята во многих учебных заведениях, 
где воспитанники в свободное от ученья время с величайшей охотой занимаются 
нарочно для того придуманными работами: хозяйственными хлопотами, уборкой 
классных комнат, обработкой сада или огорода, столярным и токарным мастерством, 
переплетением книг и т. п. В выборе этих занятий не должно противоречить никаким 
безвредным наклонностям воспитанника, тогда самое занятие будет действительным 
и полезным отдыхом. Конечно, смотря по возрасту, должно быть дано время и для 
игр; но, чтобы игра была настоящей игрой, для этого должно, чтобы ребенок никогда 
ей не пресыщался и привык мало-помалу без труда и принуждения покидать ее для 
работы. Более всего необходимо, чтобы для воспитанника сделалось невозможным 
то лакейское препровождение времени, когда человек остается без работы в руках, 
без мысли в голове, потому что в эти именно минуты портится голова, сердце и 
нравственность! А такое препровождение времени весьма обыкновенно во многих 
закрытых общественных заведениях, равно как и во многих семействах, где дети и 
молодые люди, оставя учебные занятия, решительно не знают, что с собой делать 
и мало-помалу привыкают убивать время. Эта привычка, приобретенная еще в 
юности, находит потом себе обильную пищу в обществе, которое обыкновенно 
дружно и из всех сил хлопочет, как бы доконать время: как будто его дано человеку 
слишком много!

Но не только за дверьми класса, часто и в самом классе научаются воспитанники 
убивать время. Учитель толкует новый урок: ученики, зная, что найдут этот урок 
в книге, стараются только смотреть на учителя и не слышать ни одного слова из 
того, что он говорит. Толкуя в двадцатый раз одно и то же, учитель, естественно, не 
может говорить с тем одушевлением, которое симпатически пробуждает внимание 
слушателей: а между тем он не имеет никакой методы, которая помогла бы ему 
испытывать и поддерживать это внимание. Он заботится только о том, чтобы 
большинство его учеников знало предмет, а как придет к ним это знание, для него 
совершенно все равно. На другой день учитель спрашивает урок одного, двух, трех, а 
остальные в это время считают себя свободными решительно от всякого дела. Таким 
образом проводит иной счастливый мальчик большую часть дней целой недели и 
приобретает гнусную привычку оставаться целые часы, ничего не делая и ничего 
не думая. Надеяться на самый интерес и занимательное изложение предмета можно 
только, и то не всегда, в университетах, но в средних и низших учебных заведениях 
нельзя ожидать, чтобы ученик сам увлекался предметом, но должно иметь методу, 
которая помогает учителю держать внимание всех своих слушателей постоянно в 



возбужденном состоянии. Не спорим, что это трудно, и для учителя, и для ученика, 
но лучше сократить время классов на половину. Мы постараемся вскоре изложить 
некоторые приемы такой методы возбуждения классного внимания, но здесь скажем 
только, что ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность 
состоит в приучении воспитанников к умственному труду и что эта обязанность 
более важна, нежели передача самого предмета.

Таким образом, воспитание должно неусыпно заботиться, чтобы, с одной стороны, 
открыть воспитаннику возможность найти себе полезный труд в мире, а с другой 
— внушить ему неутомимую жажду труда. Чем обеспеченнее будущее состояние 
воспитанника, чем менее предвидится для него насущных необходимостей, 
вызывающих поневоле на труд, тем более должен расширяться перед ним горизонт 
мира, в котором для всякого, кто понимает назначение жизни человека и научился 
сочувствовать интересам человечества, найдется довольно почтенного и полезного 
труда. Чем богаче человек, тем выше, тем духовнее, тем более философское должно 
быть его образование, чтобы он умел сыскать себе достойный труд по сердцу. 
Бедняка труд и сам найдет: довольно, если он будет готов его выполнить.

Возможность труда и любовь к нему — лучшее наследство, которое может 
оставить своим детям и бедный, и богач.

Труд, конечно, бремя, но бремя, без которого возможное соединение человеческого 
достоинства и счастья невозможно, — бремя, которое должен нести человек, если 
хочет прийти к тому невозмутимому спокойствию, к которому призываются только 
трудящиеся и обремененные.


