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Лекция первая
8 апреля 1924 г.

Уважаемые слушатели!
Задачей этой педагогической конференции является об-

суждение вопроса о значении воспитания и обучения для лич-
ности человека и для культуры нашей современности. Вряд ли
мы вызовем возражения у тех, кто способен непредвзято
взглянуть на современную культуру, если скажем, что эта тема
глубоко связана с загадкой, перед которой в наше время стоят
души и сердца очень многих людей. Мы можем проследить
пути, на которых складывался присущий сегодня человеку
подход к пониманию самого себя. Последнее столетие от-
мечено стремительным развитием естественных наук и всем
тем, что они принесли цивилизации. Собственно говоря, вся
современная жизнь пропитана естествознанием Нового вре-
мени. Однако, вглядываясь в это естествознание, мы пони-
маем, что оно направляет наш взор на царство минерального
и под этим углом зрения формирует представления о других
царствах природы; и мы убеждаемся в том, что ныне человек
не в состоянии так непосредственно и интимно рассматривать
самого себя, как он делал это в прежние эпохи. Ничто из да-
рованного человечеству проницательностью естественных
наук, не может быть непосредственно применено к внутрен-
нему существу человека. Все ответы на вопрос о законах и
жизни внешнего мира не приближают нас к сущности того,
что заключено в границы человеческой кожи. Люди теперь
даже не подозревают о том, что в действительности представ-
ляют собой природные процессы в живом человеке — его ды-
хание, кровообращение, питание.
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Поэтому-то и пришли к тому, что даже в отношении душев-
ного обращаются не к самому этому душевному, но рассматри-
вают его проявления в телесной организации. Пришли к чисто
внешним экспериментам над человеком. Я не выдвигаю возра-
жений против экспериментальной психологии и эксперимен-
тальной педагогики. То, что сделано в этом направлении,
должно быть, конечно, признано, но скорее как симптом, а не
по своему содержанию. Об этих опытах над человеком все же
следует сказать здесь несколько слов. Во времена, когда знания
о совершающихся в другом человеке душевных процессах полу-
чали интуитивно, благодаря способности непосредственно со-
пе реживать его внутренний мир, являлось, так сказать, само
собой разу меющимся при объяснении телесных явлений исхо-
дить из того, что было известно о духовно-душевном. Ныне идут
противоположным путем: исследуют внешние проявления,
симптомы; хотя делают это, конечно, достойным уважения об-
разом, — как достойно уважения сегодня всякое естествознание.
Вместе с развитием новейшего мировоззрения устано вилась
привычка считать заслуживающим внимания только то, что
может быть воспринято органами чувств, и то, что посредством
чувственного опыта может постичь разум. Вследствие этого при-
шли к невозможности правильным образом видеть внутреннее
существо человека, к тому, чтобы довольствоваться наблюде-
нием внешних оболочек. Методы, столь превосходно себя заре-
комендовавшие при изучении внешней природы, ее строения,
ее процессов, когда их применяют к человеку, оказываются не-
пригодными для исследования элементарных воздействий
одной души на другую.

Современная наука, раскрывающая нам определенные яв-
ления природы, удаляет нас от человека. Нетрудно видеть, что
в результате страдает та область нашей культуры, к которой при-
надлежат образование и воспитание. Ибо педагог только тогда
способен воспитывать и преподавать, когда он понимает то,
что он должен преобразовывать и формировать; так же, как
живописец способен творить, лишь зная природу, сущность
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краски, а скульптор — сущность своего материала. Это справед-
ливо в отношении искусств, имеющих дело с внешними мате-
риалами, и тем более должно быть справедливым в отношении
искусства, имеющего дело с самым благородным материалом,
который только может быть дарован человеку, — с человече-
ским существом, с его становлением и развитием. Воспитание и
преподавание всегда должны основываться на действительном
познании существа человека. К такому, всецело покоящемуся на
подлинном познании человека искусству воспитания, мы стре-
мимся в вальдорфской школе. Вальдорфским методам воспита-
ния и преподавания и посвящена настоящая конференция.

Можно было бы сказать: новейшее время отмечено огром-
ными достижениями в области познания человека! Действи-
тельно, в отношении познания телесной организации человека
достигнуто очень многое. Но человек состоит из тела, души и
духа. Антропософская духовная наука, на которой основаны
метод и система воспитания в вальдорфской школе, изучает их
равным образом и стремится избежать какой бы то ни было од-
носторонности.

В следующих лекциях, предисловием к которым является
сегодняш няя, мне предстоит много говорить о таком познании
человека. Теперь же мне хотелось бы обратить ваше внимание
на то, что подлинное познание не ограничивается знанием о
теле, душе и духе отдельного человека, — оно стремится постичь
все, что происходит между людьми в земной жизни. Когда
встречаются два человека, у них не может сразу же возникнуть
полного, пронизанного сознанием знания друг о друге, — это
было бы абсурдно. Мы просто были бы не в состоянии нор-
мально общаться друг с другом, если бы считали нужным по-
стоянно спрашивать себя: что это за человек, что он в себе за-
ключает? Но в неконтролируемых впечатлениях, ощущениях и,
прежде всего, в импульсах воли мы несем бессознательное зна-
ние о том, кто встретился нам на нашем жизненном пути. Такое
знание о человеке в новейшую эпоху пришло в упадок, и именно
этим объясняются наши социальные беды. Оно опустилось в
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Кінець безкоштовного уривку.
Щоби читати далі, придбайте,

будь ласка, повну версію
книги. 


