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Аннотация: В статье показано, как в творческой деятельности 

выдающегося мыслителя менялись его взгляды на роль и место образования в 

жизни человека. В статье показано, что поздний Л.Н. Толстой рассматривал 

образование как единственное надежное средство возвеличивания собственно 

человеческого в человеке.  
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Лев Николаевич Толстой (1828– 1910) – великий русский писатель, 

мыслитель, публицист, педагог, много сил отдавший детям, школе, педагогике. 

Педагогические сочинения Л. Н. Толстого – это уникальное явление мировой и 

отечественной педагогики. Толстой предстает в них как практик, народный 

учитель, для которого занятия с крестьянскими детьми «поэтическое, 

прелестное, радостное дело», и он знакомит читателей с творческой техникой 

педагогического труда. 

 С другой стороны – это теоретик глобального масштаба, который намечает 

общий контуры гуманизации всего научного знания, предсказывает 

неотвратимость духовной парадигмы образования и новых научных основ 

педагогики, выделяет всеобщий способ духовной, нравственной жизни, 

превращается в учителя жизни. Его максима «воспитание спасет мир» 

воспринимается в наши дни вполне реалистично.  

Грамотность только средство, которое можно употреблять и на пользу 

просвещения, и на противное – на затемнение. Можно просветить человека в 

значительной степени без грамоты, и может он с грамотой остаться самым 

непросвещенным невеждой да сверх того и негодяем. Грамотность сама по себе 

ничему не вразумит крестьянина, она скорее собьет его с толку. – писал Толстой.  

Толстому могла импонировать и мысль К. С. Аксакова о «необходимости 

собственной деятельности», «производительной силе ума», чтобы «знания 
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лежали не как зерна на песке, но привели бы в движение почву и дали плоды». 

Впоследствии Толстой вырабатывал свое миропонимание. Позднее, вспоминая 

обстановку этих дискуссий, Толстой писал о мгновенном крушении 

притягательности царствующей философии Гегеля, горячих спорах о проблемах 

нравственности и нравственного прогресса. Видимо, этот период жизни дал 

Толстому огромный интеллектуальный импульс видения крушения одного 

миропонимания и утверждения другого. Это и была та огромная внутренняя 

работа, которая совершалась в нем, по выражению литературного критика 

Анненкова, и которая повлияла на осознание сверхзадачи всего творчества о вы-

сшем смысле жизни и ценностях, о духовной нравственной сущности человека, 

которая созидается самим же человеком в своем духовном нравственном опыте. 

Деятельность Толстого-педагога делится на три периода: первый – 1859–

1862 гг., второй – 1870–1876 гг., третий, – начиная с конца 80-х гг. и до конца 

жизни писателя. Первый период педагогической деятельности (1859–1862) 

писатель назвал периодом «трехлетнего страстного увлечения… педагогическим 

делом». Это было время большого общественного подъема в России в связи с 

отменой крепостного права. Просветительскую деятельность среди крестьян Л. 

Н. Толстой рассматривал как выполнение своего долга перед народом.  

Центральным педагогическим вопросом для Толстого в этот период стал 

вопрос о смысле жизни и нравственном воспитании. В письме к В. Ф. Булгакову 

«О воспитании» (1909), которое явилось как бы итогом педагогических и фи-

лософских размышлений Толстого о человеке, он показал, что путь к 

преодолению философской проблемы противоречия между конечным, 

переходящим существованием личности и бесконечным существованием мира 

лежит в понимании того, что всеобщее, родовое, а потому «бесконечное» в 

человеке – нравственность. Поэтому нравственное воспитание молодежи он свя-

зывал с прогрессом человечества, этой объективной необходимостью развития 

человеческой культуры.  

Деятельность Толстого на поприще народного образования являет пример 

гражданского мужества и патриотизма. Подняв свой голос в защиту 

полноценного образования детей из народа, писатель надеялся на будущие 

позитивные перемены в системе народного образования. Педагогические идеи 

Л. Н.Толстого оказались очень маловостребованными в демократических 

преобразованиях российского общества при утверждении новой 

гуманистической образовательной парадигмы, в научном осмыслении проблем 

духовности и нравственности. Имея в виду образование и воспитание духовного 

и нравственного человека, Толстой в свое время сказал, что воспитание спасет 

мир. 
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Педагогическое наследие Толстого 60–70-х гг. создает благоприятные 

условия для понимания методологических подходов писателя и мыслителя, на 

что не обращалось внимания в толстоведении. 

Л. Н. Толстой стремился к тому, чтобы дети сами осознали необходимость 

порядка и дисциплины в школе, которые, по его мнению, не могут быть навязаны 

силой. Он подчеркивал, что учитель не должен педантично вмешиваться в 

многогранную и кипучую жизнь детей. Они сами в большинстве случаев могут 

наладить свои отношения, поскольку чувство справедливости проявляется в 

детском коллективе. Как указывал Л. Н. Толстой, не было каких-либо тяжелых 

случаев, решительно отвергая телесные наказания детей, он отказался от 

воздействия на провинившихся учеников мерами, унижающими личность 

ребенка. Он считал, что главное в его педагогической работе заключается не в 

придумывании наказаний, а в развитии сознательности детей, в воспитании у них 

искренности, честности и правдивости путем осуществления новой системы 

школьной работы, устраняющей возможность плохого поведения детей.  

Велика роль Толстого в разработке теоретических проблем педагогической 

науки, он стремился определить ее задачи, выделить новое направление в 

истории педагогики, уточнить существующие понятия и отрефлексировать 

новые, адекватные в нашем понимании понятиям «усвоение», «присвоение». Он 

пытался показать, что обучение, воспитание и развитие о жизни и 

педагогическом творчестве соотносятся между собой, как форма и содержание 

единого процесса психического развития человека, «…чтобы сделаться наукой, 

и плодотворной наукой, – указывал Л. Н. Толстой. 

Толстой подводит к пониманию ряда теоретических положений 

методологического характера:  

– об антропологической парадигме образования; 

 – об онтологической методологии и выделения научных оснований жизни 

человека: деятельность, сознание, общность, которые должны стать научными 

основами и педагогики и науки жизни; 

 – об оценке научного знания своей эпохи и критики, свойственных ему, 

псевдонаучных принципов, которые дегуманизировали, овеществляли практики 

работы с человеком и потому не могли использоваться ни в педагогике, ни в 

науке жизни;  

– о возможности человека к познанию и преобразованию своей природы, 

поиске подлинной человеческой сущности, идентичности.  

По мнению Толстого, извращение смысла жизни извратило всю разумную 

деятельность человека, так как из человеческого знания исчезла важная и 

законная область деятельности человека – знание того, «…что должен человек 
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делать для того, чтобы ему самому быть счастливее и лучше», то есть учение о 

смысле жизни и нравственном поведении.  

Л. Н. Толстому есть, что сказать современному человеку. Его высказывания 

и сегодня воспринимаются нами как чрезвычайно актуальные для формирования 

самосознания личности. Нас не перестают беспокоить и сегодня сложные 

вопросы воспитания духовности, нравственности, гуманности молодежи. 

Преодолению негативных явлений в развитии психологической и 

педагогической науки также могло бы в определенной мере способствовать и 

педагогическое наследие. 
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