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держат е ея почти нич'Ьмъ. Оставалась отъ нея только одна 
деспотическая форма...

Онъ утверждаетъ, что чемъ дальше уходитъ народъ въ 
своемъ развитш, темъ более образоваше переходить изъ 
школн на улицу. Толстой порицаетъ современное воспитате 
какъ нравственный деспотизмъ, какъ стараше одного чело
века сделать другого совершенно похожимъ на себя, какъ 
ничемъ не оправдываемое нарушеше въ праве личности, 
на которое мы не имеемъ никакого нравственнаго права.

И вотъ Толстой рисуетъ контрастъ между ребенкомъ на 
улице или дома и ребенкомъ въ школе.

Одинъ — «жизнерадостное, любознательное существо съ 
улыбкой въ глазахъ и на устахъ, во всемъ ищущее поуче- 
шя, какъ радости, ясно и часто сильно выражающее свои 
мысли своимъ языкомъ; другой — измученное, сжавшееся су
щество, съ вьфажешемъ усталости, страха и скуки, повто
ряющее однеми губами чуждя слова на чужомъ языке,—су
щество, котораго душа, какъ улитка, спряталась въ свой 
домикъ».

Пятнадцать летъ спустя после своихъ опытовъ въ школе 
Толстой собралъ свои выводы въ статье о народномъ обра- 
зованш. «Единственная основа образовашя,— говорить онъ,— 
есть свобода,—свобода для народа устраивать свои собствен
ный школы, свобода для учениковъ выбирать, чему и какъ 
имъ учиться. И только опытъ можетъ указать нанлучшШ ме- 
тодъ преподавашя, устанавливая наиболее естественное отно
шение между учителемъ и учениками. Въ каждомъ отдель- 
номъ случае степень свободы определяется учителемъ, его 
знашемъ, его талантами, но, вообще говоря, чемъ меньше въ 
школе принуждетя, темъ она лучше».


