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СЎЗ БОШИ

Биздан 200 йил олдин яшаб ўтган Иммануил Кантдек педагог- 
дан бугунги кунда нимани ҳам ўрганиш мумкин? Бугунги дунё 
Кант давридагидан тубдан фарқ килади. Ўтган вакт мобайнида 
илм-фан бир неча баравар ўсди, хаёт янада мураккаблашди, энди- 
ликда ҳар бир киши кўпроқ чакконлик, эпчиллик ва маҳорат на- 
муналарини кўрсатишига тўғри келади. Энди биз шунчаки бир- 
гина касбни ўрганиб кўяқолмаймиз, балки бугунги кунда ҳаётда 
содир бўлаётган тез, илдам ўзгаришлар билан ҳамқадам бўла 
олмок учун умр бўйи турли-туман таянч малакаларни ҳам эгал- 
лаб, мунтазам равишда кўшиб олиб бормоғимиз керак бўлади.

Ҳамиша бир маромда ҳаёт кечирган, ўзининг Кёнигсбергидан 
ҳеч қачон ташқарига чиқмаган Кант тез суръатлар билан илгари- 
лаб бораётган бугунги глобаллашган дунёда яшовчи бизларга яна 
тағин бирон нима ўргата олишга қодирмикин?

Кант таълимоти асосида ўз ақл-идрокидан фойдаланадиган 
инсон мужассамдир. Яъни, сўраб-суриштирадиган, танқидий кўз 
билан қарайдиган, фикр-мулоҳазалари наинки ўзи, балки бутун 
жамият учун хам ярай оладиган маънавий қадриятлар асосида 
таркиб топган билимли, ўкимишли, маърифатли инсон. Шунинг 
учун ҳам Кант педагогикасининг негизини ана шундай инсонни 
тарбиялаш масаласи ташкил этади. Тарбия деганда ҳамиша яна 
кандайдир мажбурият шакли хам тушуниладики, бунинг боиси 
болаларни хавф-хатарлардан ҳимоя килиш лозимлиги ва улар- 
ни ҳар доим ҳам ўз ихтиёрларига кўйиб бўлмаслигидадир. Хўш, 
энди вақтинча мажбурият билан инсоннинг ўз эрк-иродасини на- 
моён этиш қобилиятини қандай қилиб бир-бири билан боглаш, 
уйғунлаштириш, бирга кўшиб олиб бормок мумкин? Шубҳасиз, 
ушбу савол ҳозирги замон педагогларини ҳам ўйлантирадиган 
масалалардан ҳисобланади. Зеро, мазкур масала юзасидан Кант 
билдирган асосий фикр ва мулоҳазалар бугунги кунда ҳам дол- 
зарбдир.
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Кантнинг уктиришича, ахлокий тарбиядаги «қулларча маж - 
бурият» одамни муте килиб кўяди, у ҳамма нарсага унинг асл 
маъно ва мазмун-моҳиятини тушунмаган ҳолда мсханик тарз- 
да бўйсуна бошлайди. Ҳар бир киши ўзи учун биргаликда ба- 
маъни хаёт кечиришга олиб борадиган конун-коидаларни кашф 
этмоғи лозим. Бунинг учун у, тарбиянинг барча мажбуриятлари 
билан бирга доимо ўзи мустакил карор кабул кила олиш эркин- 
лигини ҳам ҳис этмоғи зарур. Ана шундагина ташки мажбурият- 
га асосланган оддий интизомдан ҳақикий ўз-ўзини англаш асо- 
сида коидаларни кўллай билиш ва мажбуриятларга амал килиш 
кўникмаси ҳосил бўлади. Ана шундагина бола кейинчалик ўз эр- 
кинлигидан ижобий фойдаланишга, яъни ўзини ўраб турган жа- 
миятга ва бошқаларнинг эркинлигига хурмат билан муносабат 
билдиришга кодир бўлади.

Билимларни маъносига тушуниб етмай, курук ёдлаб олиш би- 
лангина болани ўқимишли инсон килиб тарбиялаб бўлмаслиги 
ҳакида Кант билдирган фикр хам худди мана шу нарса билан 
боғликдир. Қурук ёдлаш оркали аклли, чиройли сўзлаш ва худ- 
ди билимли инсондек таассурот колдириш мумкиндир балки, 
лекин бундай йўл билан янги илм яратиб бўлмайди. Чунки унда 
ўрганилаётган соҳага чукур кириб борилмайди, ҳакикий акл- 
идрок, зеҳн йўколади. Бундай киши эса буюк ишлар килишга 
кодир бўлолмайди. Айниқса, бугунгидек мураккаб замон шарои- 
тида. Жамият табакалашиши туфайли ишлаб чикариш даражаси 
бир неча баробар ортди, бу эса ҳар бир шахснинг ҳар кадамда 
мисли кўрилмаган муаммоларга дуч келишига сабаб бўлмоқда. У 
бу муаммоларни мустакил ва ижодий тарзда хал этмоғи, жасорат 
намуналарини кўрсатмоғи, керак бўлса, муваффақиятсизликларга 
ҳам тайёр турмоғи, баъзан эса синалмаган, калтис йўллардан 
хам юриб бормоги лозим бўлади. Айнан шу йўл билангина 
тараккиётни сақлаб қолиш мумкин.

Булар -  бугун ҳар қачонгидан хам кўра кўпроқ эътибор бе- 
риш зарур бўлган энг муҳим фикрлардир. Билимларга нисбатан 
танкидий муносабатга кўмаклашиш, болалар шахсиятини камол 
топтириш, уларнинг ахлоқ асосидаги акл-идрокини ўсишида 
кўллаб-қувватлаш, — бу уларни муттасил ўзгариб бораётган ду- 
нёга мослашишга қодир бўлган билимли инсонлар килиб тар- 
биялашнинг ягона йўлидир. Муайян соханинг маъносини,
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мазмун-моҳиятини чукур тушуниб етган кишигина янгилик 
олдида эсанкираб колмайди, аксинча, у бундан қандай фойда- 
ланишни ўрганади. Замоиавий дунё учун бу элементар (энг од- 
дий) кобилият саналади. Наинки бетўхтов ўзгараетган илм-фан 
янгидан-янги талаб ва имкониятларни келтириб чикараётган 
иқтисодиёт соҳасида, балки ижтимоий ҳаётда ҳам, чунки у ҳам 
мисли кўрилмаган тезлик билан ўзгариб бормокда. Демографик 
таркиб ўзгаришлари, миграция окимлари, оила ва яхши ҳаёт 
тўғрисидаги тасаввурларнинг ўзгариб бориши -  буларнинг бар- 
часи шундай таассуротлар сирасига кирадики, уларга нисбатан 
одамлар ҳамиша ва ҳар доим ўзларини мослаб, созлаб боришла- 
рига ҳамда янгича мувозанат сақлашларига тўгри келади. Бунга 
эса, аввалги билимларига мос келмай колгани учунгина янгилик- 
дан кўз юмиш ўрнига, аксинча, уни маънавий қадриятларга та- 
янган холда ўрганиб, унга янгича баҳо бера оладиган кишигина 
муваффақ бўлади.

Булар — анча илгари айтилган, бирок яқин вақтлардан буён 
жиддий кабул қилина бошлаган хулосалардир. Тобе қилиб тар- 
бияланган фукаролар воқеа-ҳодисаларни маънавий қадриятлар 
нуктаи назаридан туриб англашдан бошка қолган барча нарса- 
ларга кодир эканлигини тушуниб етиш учун Германия иккинчи 
жаҳон урушини бошдан кечиришига тўғри келди. Ўшандан буён 
болаларни онгли фукаролар қилиб тарбиялаш чора-тадбирлари 
кўрилмокда. Бунда услублар ўзгариши ва илмий тажрибалар- 
нинг тегишли даражасига мослашиш мумкин бўлади. Бирок ун- 
даги асосий ғоя, Кант бундан 200 йилдан аввалрок педагогика- 
га доир ўз маърузасида таърифлаб берганидек, ўзгармас бўлиб 
колаверади.

Яна бир фикр ҳам борки, у Кант яшаган давр учун фавқулодда 
замонавий бўлиб кўринади. У бир тарафдан ота-оналар болани 
ўзлари яшаётган дунёга, бу дунё коидалари бузилганми-йўкми, 
бундан қатъи назар, тайёрлашни хохлаганликлари боис, етарли- 
ча бўлмаган таълим хавфини баён килади. Князлар эса, аксинча, 
айни пайтдаги мавжуд давлатнинг фаровонлиги йўлида хизмат 
қилиши лозим бўлган тобе фукароларни тарбиялаб етиштиради- 
лар. Лекин униси ҳам, буниси ҳам ўзлари яшаётган давр зулми- 
га дучор бўлади. Кант эса таълим келажак сари йўналтирилган 
бўлмоғи ва ўз олдига дунёда эзгулик ва мукаммалликни максад 
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килиб кўймоғи лозимлигини талаб қилади, чунки акс ҳолда жа- 
мият келгусида ривожланолмай колган бўларди. Шунинг учун 
давлат таълими князлар ва наинки ота-оналар кўлида эмас, бал- 
ки экспертлар кўлида бўлмоғи лозим. Бу билан ташки зулмлардан 
халос бўлган ва мукаммал таълимни таъмин этишга каратилган 
педагогик профессионаллаштириш масаласини кўтариб чиқади.

Бу ҳам ўз навбатида давлат ва оила тарбия соҳасида канча им- 
коният ҳамда кай даражада имтиёз бермоғи лозимлиги ҳақидаги 
долзарб масалани ўйлаб кўришга ундайди. Шу билан бир 
каторда -  нафакат ҳозир ва шу ернинг ўзида нималар борлигини 
караб чикиш, балки болаларни ўзгариб бораётган келажакка тай- 
ёрлаб бориш юзасидан огоҳлантириш ҳамдир. Бу дегани, мисол 
учун, бугунги дунсда наинки иктисодий жихатдан муваффақият 
козонишлари учун уларнинг кобилиятларини ўстириш ва бунинг 
учун уларга математика, тиллар ва информатика соҳасида зарур 
билимларни бериш эмас, балки болаларнинг ахлокий-маънавий 
тарбияси амалга ошиши ҳамда улар ўзлари ҳақида ва атроф олам 
хакида фикр-мулоҳаза юритишни ўрганишлари учун «бўш жой» 
яратиш хам демакдир. Ҳаётнинг тобора кўпроқ соҳалари ёппаси- 
га «иқтисодлашиб» бораётган бугунги кунда, б у -хи й ла  муҳим 
эслатиш, огоҳлантиришдир.

Болаларни ахлокий-маънавий ва танқидий тафаккурга ўргатиш 
борасидаги баён ҳамда тушунтиришлари билан кёнигсберглик пе- 
дагог ва файласуф бизни бугун хам бу борада мушоҳада юритиш- 
га ундайди ва бу сохада шундай бир меъёр, чсгара, даража белги- 
лайдики, бизлар унга якинлашишимиз лозим ва керак.

ПЕЕР ТЕШЕНДОРФ,
Фридрих Эберт номидаги фонднинг 

Марказий Осиёдаги ваколатхонаси рахбари 
Тошкент, 2013 йил, июнь
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«Маърифат -  бу ўз ақлидан фоидала- 
ниш
йўлидаги жасоратдир».

Иммануил Кант

Иммануил К ан т-бую к  педагог ва маьрифатпарвар

Немис классик фалсафасининг асосчиси Иммануил Кант 
1724 йил 22 апрелда Кёнигсберг (ҳозирги Калининград) шахрида 
туғилган, -  1804 йил 12 февралда ўша ерда вафот этган. У 
Кёнигсберг университетини тамомлаганидан сўнг, 9 йил (1746- 
1755) шахсий муаллим бўлиб ишлаган, кейин 40 йил мобайнида 
(1755-1797, 1770 йилдан профессор сифатида) университетда дарс 
берган. И.Кант Берлин ва Сиена (Италия) Фанлар академияси- 
нинг аъзоси, шунингдек, (1794 йилдан) Петербург Фанлар акаде- 
миясининг фахрий аъзоси бўлган.

И.Кантнинг бой фалсафий ижоди «танкидгача бўлган» (1770 
йилгача) ва «танкидий» даврларга бўлинади. Биринчи давр, та- 
биатшунослик фалсафаси масалаларига бўлган кизикиш билан ха- 
рактерланади, бу масалаларга у деизм таълимотига хос карашлар 
билан ёндашган. У ўзининг «Умумий табиат тарихи ва осмон 
назарияси» (1755) номли асарида Қуёш тизимининг табиий келиб 
чиқиши тўғрисидаги космогоник гипотезани илгари суриб, материя 
ва ҳаракатнинг чамбарчас боғлиқлик ғоясига яқиндан ёндашган.

И. Кантнинг иккинчи «танкидий» даврда яратган асосий 
асарлари «Соф идрок танкиди» (1781; 1782), «Амалий идрок 
танкиди» (1788), «Акл-идрок танкиди» (1790), «Дин-имон соф 
акл-идрок сархадлари ичра» (1793) асарларидир. Умумий ва за- 
рурий ҳакикатлар табиатини тушунтириб беришга доир илгариги 
методологиянинг яроксиэлигини қайд этар экан, И .Кант билим 
тажриба материяси билан ш ахс таф аккурининг априор ш акл- 
лари хосиласидаи иборат, деган хулосага келган1.

1 И. Кантнинг ха^ти на ижоди \а қ и д а , қаранг: Саидоп А.Х. Иммануил Кантнинг 
фалсафин хукукнй мсросн ва эамонавий ю риспрудсниия. Тошкснт. 2012.
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И.Кантнинг ахлоқ (этика) таълимоти хам ниҳоятда ўзига 
хосдир. У инсон иродасининг ўз-ўзини идора қилиш ҳуқуқи ва 
ахлоқий онг субъектига асосланган мутлақ меъёрларнинг мав- 
жуд эканини тасдиқлайди. И.Кантнинг ахлок тўғрисидаги асо- 
сий қонуни («катъий императив»)га биноан, инсон умумий 
қонунчилик асоси бўла оладиган тамойилларга амал қилиши ва 
ҳеч качон бошқа бир инсонга ўз максадларига эришиш воситаси 
сифатида муносабатда бўлмаслиги лозим. Зотан, И .Кант умумий 
ҳуқуқий тенглик талабини ахлоқий онг ўрнига кўчириб, шахс 
хақидаги масалани олий кадрият сифатида ўртага таш лаган.

Шуни қайд этиш жоизки, И .К антнинг амалий педагоги- 
ка бўйича университетда ўкиган маърузалар курси (уни 1776 
ва 1787 йиллар оралиғида камида тўрт марта ўқиган) тўлиқ ва 
мустахкам хақиқий хамда амалий асосга эга бўлган. Тинг- 
ловчиларнинг ёзув-кайдлари асосида қайта тикланган мазкур 
маърузалар унинг шогирди Ф.Т. Ринк томонидан И.Кант- 
нинг ҳаётлик давридаёқ, 1803 йилда «1. Кап1 ОЬег РЯс1а§о§1к. 
Кбп|§8Ьег2 » («И .Кант педагогика тўғрисида») номи остида 
нашр этилган. Шу ўринда алоҳида таъкидлаш лозимки, бирин- 
чидан, И. Кант нашр қилиш учун тайёрланган матнни шахсан 
ўзи маъқуллаган; иккинчидан , унинг педагогикага оид асосий 
ғоялари қатор асарларида ҳам ўз ифодасини топган бўлиб, унинг 
фалсафий қарашларига тўлиқ мос келади.

И.Кант ўз маърузаларида И.Б. Базедов ва И.Г. Кам- 
пе қаламига мансуб «Педагогик сухбатлар» («Ра<1а§о§]8сЬе 
Ш1егЬа1Шп§еп») номли даврий нашрдан, шунингдек, Ф.С. Блок- 
нинг «Насроний мураббийлар ва бўлажак ёш ўқитувчилар 
учун тарбия санъати дарслиги» («ЬеЬгЬисЬ бег Ег21еЬип§8кип51 
гиш ОеЬгаисЬ ЙЗг сЬг]81НсЬе Е теЬ ег ипО кипГН§е 1и§епс11еЬгег». 
Кбп1§зЬег§, 1780) китобидан фойдаланган. Бироқ И.Кант ком- 
пендиумлар1 матнини асос қилиб олмаган, балки уларга муҳим 
ўзгартишлар киритиб, тингловчиларга тарбиянинг вазифа ҳамда 
методлари тўғрисида ўз қарашларини баён қилган.

И.Кант таълим  деганда билим ва кўникмаларни шакллан- 
тиришни назарда тутган ва уни жисмоний кучлар ҳамда ақлий 
қобилиятлар ривожи ва тартиб-интизом шаклланишини ўз ичи-

1 Компендиум бирор илмий тадкикотнинг кискача басни.
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га оладиган табиий тарбияга тааллукли деб ҳисоблаган. М аориф 
эса одоб-ахлокни шакллантиришга оид бўлиб, мактаб таълими 
ёки ўқитиш (маҳорат хосил килиш) ва прагматик тарбия (акл- 
фаросатлиликка эришиш)дан фаркли ўларок, амалий тарбияга 
тааллуклидир

И. Кант таълим, тарбия ва мактаб масалаларига доир мулоха- 
заларини, шунингдек, «1765-1766 йиллар киш ки ярим йилликка 
мўлжаллаиган маърузалар жадвали ҳакида билдириш»да ҳамда 
«М аърифат надир? деган саволга жавоб» номли маколасида 
баён қилган. «Антропология прагматик йўсинда» (1798) ном- 
ли асарида И.Кант ўз-ўзини тарбиялаш ва ижтимоий псдагогика 
муаммоларини таҳлил килган. У ўзининг қатор тадкиқотларида 
одоб-ахлок тарбияси масалаларини кўтариб чиккан.

И .К ан т  ннсонни тарбнялаш  мумкин, деган ғояни асос 
килиб олган. М аърифат (АиГИйгип^) инсонни табиий ҳолатдан 
чиқариб, уни хушахлоқ мавжудотга айлантиради, ўз ақлидан 
фойдаланишга ўргатиб, озодликка эриштиради. Таълим ва тар- 
бия (В|1с1ип£ ипй Ег2 1еЬип§) -  мана шу максадларни амалга 
оширишнинг асосий поситаларидир. Улар инсонни билим билан 
қуроллантириб, ҳаётга ва амалий фаолиятга тайёрлашлари лозим.

И. К ант фикрича, таълимнинг асосий вазифалари -  ижти- 
моий тартиб-интизом тарбияси, кўникм алар хосил килиш , ма- 
даниятга эриш тириш , маънавий-ахлокий тарбиядир. И.Кант 
шахснинг маънавий юксалишига алоҳида аҳамият берар экан, 
табиий тарбиянинг ҳам мухнм эканлигини укдириб ўтади. У 
академик ва меҳнат таълимини бирга кўшиб олиб бориш зарур- 
лиги тўғрисида фикр билдирган.

И.Кант мавжуд мактаб тизими ва амалиётини танқид қилиб, 
ўкитувчилар тайёрлаш ишини тубдан яхшилаш ҳамда ўкитиш 
ва тарбия методларини кайта кўриб чикиш, таълим тизимини 
узил-кесил ўзгартириш хусусида ўз фикрларини баён килган. 
Бундай кайта қуриш олдидан кенг микёсда тажрибавий иш олиб 
борилмоғи лозим. Бунда И. Кант И. Б. Базедов филантропиясини 
идеаллаштирмасдан, унга энг аввало, тажриба-ўкув муассасаси 
сифатида караган.

И. Кант ғоялари XIX асрнинг биринчи ярмида таълим тизими 
ислоҳотларининг манбаларидан бирига айланиб, немис ва Европа 
педагогик назарияларига ниҳоятда катта таъсир кўрсатган. 
ю
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И.Кантнинг педагогик қарашлари тўғрисида кискача тўхталиб 
ўтамиз.

И Кант таржимаи холи билан танишиб чикқан киши унинг 
Кёнигсбергдан ташкарига деярли чиқмасдан ўша ернинг ўзида 
муким кечган хайратланарли хаётига, теран эрудиция ва назарий 
жихатдан заковатига койил колмай иложи йўк. Бу ҳолат унга ман- 
суб фалсафанинг тарихий амалиёт билан боғликлик масалаларига 
ўзгача назар билан карашни такозо этади.

И.Кант илм-фан тараккиётини хамиша диккат билан куза- 
тиб борган ва ижтимоий ҳаётда юз берган ҳар бир янги ходисага 
сезгирлик билан муносабат билдирган. Масалан, у И.Б. Базедов 
филантропиясининг -  (хусусан, Ж .Ж . Руссо томонидан) ўртага 
ташланган янги илмий ғояларни амалга оширишга даъват этил- 
ган Дессау шаҳридаги ўзига хос мактаб-интернатнинг улкан иж- 
тимоий аҳамиятини биринчи бўлиб кўрсатиб ўтган.

Германия таълим ва педагогик тафаккур тарихидаги ажойиб 
воқеа ҳисобланган филантропизм И.Г. Кампе, Х.Г. Зальцманн, 
Э.Х. Трапп (И.Б. Базедов хакида гапирмаса ҳам бўлади) синга- 
ри халқ маорифи арбобларининг таълим ва тарбиянинг илғор та- 
мойилларига асосланган, бола шахсига иззат билан муносабатда 
бўлиш ва баркамол инсон тарбиясига каратилган таълим муасса- 
саларининг янги тизимини яратиш йўлидаги интилишлари билан 
характерланади. Юкорида зикр этилган филантропия тажрибаси 
тўла муваффакият қозонолмаган бўлса-да, И. Кант ундан муҳим 
фалсафий-педагогик хулосалар чикарган. Мазкур далил И. Кант 
ижодий таржимаи холининг тадкикотчилар томонидан эътибор 
берилмай келинаётган жихатининг ёритилишга хизмат килади.

Ўзининг университетдаги 40 йилдан (1755-1797) кўпроқ педа- 
гогик фаолияти давомида И. Кант нафақат фалсафий фанлар 
(метафизика, этика, мантиқ), балки, шунингдек, математи- 
ка, физика, география, антропология ва педагогика фанлари 
бўйича хам маърузалар ўки ган 1.

Дарвоке, И. Кант педагогика сохасида ўзини нафакат яхши 
назариётчи, балки бевосита амалиётчи деб хам ҳисоблаган. Кун-

1 3« годи работи  в унивсрситетс И .К ант прочитал 268 лскционних курсов; в том чис- 
лс логику 54 раза. мстафиэику 49, фиэичсскую  гсографию -  46, этику 28, антрополо 
гию  24, тсорстичсскую  фиэику 20, м атсм ати к у - 16, п р а в о -  12, энпиклопсдию  философ- 
ских н а у к -  11. псдагогику 4, мсханику -  2, минсралогию  -  1. тсологию  -  I. См.: Гулига А. 
К ант -  М.: «М олодая гвардия», 1997. С. 247.
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лардан бир кун у ўзи хакида куйидагича фикр билдирган: «Мен 
ўзимнинг педагогик коидаларимни хеч качон амалда кўллай 
олмаганман». Ушбу фикрни бутунлай буюк педагог И. Кантнинг 
камтарлигига йўйиш лозим. Мазкур фикрга лоакал на ота-оналар, 
на ўкувчи-шогирдлар, хеч ким кўшилмаган, факат ёлғиз И. Кант- 
нинг ўзигина ўз педагогик фаолияти хакида шундай деган: «Мен- 
дан кўра ёмонрок гувернёрни тасаввур килиш кийин»1.

И.Кантни яқиндан билган-таниган кишиларнинг фикрлари- 
га караганда, у ажойиб нотиқ бўлган. Немисча таомилга кўра, 
И .К ант ўз чиқиш ларини оммавий (риЬНсе е( §га(18, яъни бе- 
пул ўқилган), хусусий ва ўта хусусий маърузаларга бўлган, 
ажратган. Унинг маърузалари нихоятда хилма-хил мавзуларга 
бағишланган бўлиб, фортификациядан тортиб, то метафизикага 
кадар камраб олган. И.Кант маърузалари мазмунан фавкулодда 
ранг-баранглик касб этган. Умуман олганда, улар унинг фалсафа, 
этика, хукук, педагогика ва бошка соҳалар бўйича яратган асо- 
сий асарларида акс этган карашларининг оммабоп баёни хамда 
шархлари бўлган.

И.Кантнинг баъзи бир профессорларга ўхшаб, матнни ёдлаб 
олиб ёки муфассал конспект (маърузанинг кискача мазмуни) би- 
лан маъруза ўкиш одати бўлмаган У талабаларга ўзи ҳавола этган 
дарсликларининг хоншяларига битилган ёзув ва кайдлар -  улар 
унга батафсил конспект ўрнини босган ёки бўлмасам коғозчаларга 
коралама қилинган мухтасар конспект бўйича хам маъруза 
ўкийверган.

И.Кантнинг хусусий чиқишлари орасида унинг мантик бўйича 
маърузалари нисбатан оммабоп саналган. У тингловчиларга 
хамиша уларни мантикка ўргатиш фикр-мақсадидан йироқ экани- 
ни таъкидлаган. «Мен сизларни услубий ф икрлаш га ўргатиш га 
харакаг киламан», деган у доим. Талабаларга айниқса, таъриф- 
лар хақида гап кетганда, И .Кант қўллайдиган усул маъкул туш- 
ган. У маърузани шундай олиб борганки, гўё тингловчиларга ва 
унинг ўзига хам бир хилда номаълум бўлган ҳақикатни излаёт- 
гандек таассурот колдирган.

1 См.: К а н т -е г о  жизнь и философская леятсльность. Биографичсский очсрк М М . 
Ф илигпова // Сснска Дскарт, С гиноза Кант. Гсгсль Биографичссхис повсствования / Со- 
ставитсль, обшая релакиия и послсслонис НФ . Болдмрсва. Чслябинск: «Урал», 1996. 
С. 314
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И.Кант аввалига ўзини бирон-бир таъриф беришга урина- 
ётгандек қилиб кўрсатар, натижада дастанвал жўнгина ифода 
хосил бўлар, кейин эса уни изчил тузатишга киришиб кстар ва 
бу холат нихоят, узил-кесил ва катъий илмий таъриф яратилма- 
гунга кадар давом этаган. Ҳеч бир муболағасиз айтиш мумкинки, 
И .К ан т шу тарика талабаларни ўзннинг фалсафий-педагогик 
«устахонаси»га олнб кириш га тириш ган ва уларга чин 
хакикатни кай тарзда излаш лозимлигини амалда кўрсата 
билган.

Барчанинг эътироф этишича, И.Кант фавкулодда ўткир, 
кучли хотира соҳиби бўлган. Лекин шак-шубхасиз, И.Кант- 
да тушунчаларни тахлил этиш ва тизимлаштириш кобилияти 
энг кучли даражада тараққий этган. И.Кантга мансуб фалса- 
фий таҳлил пишиқ-пухталиги ва теранлиги бўйича янги чиққан 
файласуфлар орасида тенгсиздир. У кадимги файласуфлардан 
Арасту (Аристотел) билан баҳслаша олган. Қурилиш қобилияти, 
яъни «архитектоникаси»га кўра, И.Кант Афлотун (Платон)дан 
қолишмаган.

И. Кантнинг нотик сифатидаги ягона камчилиги унинг паст 
овози бўлган, холос. Буни билган тингловчнлар унинг маърузала- 
рида қимирламасдан ўтиришган, ҳатто маърузага кимдир кечи- 
киб келган такдирда ҳам, овоз чикармасликка ёки (немисларнинг 
ғалати одатига кўра) оёкларини бир-бирига урмасликка тириш- 
ганлар. Аслида, И. Кант маърузаларига кеч коладиганлар деярли 
бўлмаган.

И.Кант ҳеч качон арзон шухрат қозониш йўлидан бормаган 
ва ўз маърузасини бўяб-бежаб, ноўрин ҳазиллар қўшиб гапириш- 
ни ёктирмаган. Аммо у табиатан зийрак, зукко, хозиржавоб одам 
бўлган. Унинг ҳазилини чакмоқка киёслашган, бу бежиз эмасди, 
чунки «йилт» этган учкуни хам беғараз кулги уйготиб, одоб юза- 
сидан хукм сураётган одатий сукунатни бузиб юборарди.

И.Кант ўз маърузаларига деярли олдиндан махсус тайёр- 
ланмаган. Бирок бир жойга жамланган диккат-эътиборини 
чалғитадиган нарсага токат хам килолмаган. Вазият, шароитнинг 
салгина ўзгаришидан ҳам аччиғи чиққан ва бу кўпинча унинг 
маърузалари сифатига хам салбий таъсир кўрсатмай колмаган. 
Маъруза ўкиётган пайтида у ўз нигоҳини олдинги каторда 
ўтирган талабалардан бирига қаратиб олишга одатланган.
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И. Кант ўз тингловчиларида катта ҳурмат уйғотган. «Ол- 
дингдан оққан сувнинг қадри йўк», деган мақолни унга нис- 
батан кўллаш ножоиздир. Талабалар И.Кантни ҳаддан ортиқ 
яхши кўришган ва имкон тугилди дегунча буни очик-ойдин 
изҳор этишга ҳаракат килганлар. И. Кант маърузаларини уч 
йил мобайнида тинглаб келган машхур И.Г. Ҳердер' ўз таас- 
суротлари ҳақида шундай деб ёзган эди: «Мен ўз устозим деб 
билган файласуф билан яқиндан таниш иш  бахтига муяс- 
сар бўлганман. Ёш лик члгларида у қувноқ йигит бўлган ва 
бу қувноқлик то ум рининг охирига қадар сақланиб колган. 
Унинг таф аккур учун яратилган  кенг пешснасндан самимий 
қувонч ва шодлик ёғилиб турар, иутқи фикрларга бой, ўзи 
хазил-мутойибага чечан, хозиржакоб, ибратли маърузалари 
эса энг қизиқарли сухбат мақомига эга бўларди. У Лайбниц, 
Вольф, Баумгартен, Крузиус, Юм тизимларини тадқиқ этиш- 
да, Ньютон, Кеплер ва бош қа физиклар яратган конунларни 
изоҳлаб, туш унтириш да қан чали к  теран ақл соҳиби эканини 
намоён этган бўлса, Руссонинг ўша даврда яратилган «Эмил» 
ва «Элоиза» сингари асарларини хам худди шундай пухта- 
лик билан таҳлил қилар, табиатш унослик сохасидаги хар бир 
янгн каш фиёт хақида гапираркан , табиатни хакиқий, чукур 
билиш ва инсоннинг ахлокий фазилатлари масалаларига хам 
тўхталиб ўтарди. Инсон, халқлар ва Табиат тарихи, табиат- 
шунослик хамда таж рибалар унинг сухбатини қиздирадиган 
манбалар хисобланарди; билиш га арзирли нимаики нарса 
бўлса, унга локайд бўлолмасди; хеч бир хийла-найранг, хеч 
қандай секта (мазхаб), бидъат-хурофот ёки ш ухратпарастлик 
уни заррача қизиктирмас, чин хақикатни туш унтириш  ва 
кенг ёйишдан кайтара олмас эди. У мустакил ф икр, таф ак- 
курни рухлантирар ва рағбатлантирарди; унинг табиатига 
зулм, истибдод ёт эди».

И. Кант олиб борган педагогик илмий изланишларнинг 
ўзига хос хусусияти шундаки, улар якка, автоном характер- 
га эга бўлмаган. Албатта, И.Кант мукаммал педагогик тизим

1 Иоганн Готфрид Гсрдер (1744 1803) нсмсикий историк культурм, создатсль истори- 
чсского ппннмания культури, считанший свосй задачсй все рассматривать с точки зрсния 
духа свосго врсмсни, критик, поэт. Он яьтускн ик  богослонского факультста КСнигсбергско- 
го унивсрситста.
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яратмаган на ўз илмий қарашларини мустакил назарий фан деб 
ҳисобламаган. И. Кантнинг педагогик ғоялари унинг фалса- 
фий дунёқараш и билан, айниқса, инсон табиатини англаш 
ва уни нг эркинлиги муаммосини хал этиш билан узвий 
боғлиқдир. Улар унинг этик-социологик таълимотининг ўзига 
хос ифодаси сифатида Кант фалсафасининг катор кучли томонла- 
рини ўзида аниқ акс эттирган.

И .К ан т  ғояларининг жахон педагогик таф аккурига кўрсат- 
ган таъсири кўптомонламадир.

Биринчидан, бу мантикий-гносеологик, фалсафий-этик ва 
сиёсий-ҳукуқий муаммоларнинг Кантча талкинининг илмий на- 
зария ва амалиётга (мактаб на университетда) бўлган таъсиридир. 
Маълумки, И.Кант таълим ва тарбиянинг назарий масалаларига 
ҳам алоҳида эътибор берган. Унинг педагогик тажрибаси уни- 
верситетдаги иш фаолияти билангина чекланиб колмаган: Кант 
тўккиз йил (1746-1755) давомида оилавий муаллим бўлиб ишла- 
ган ва Европа мактаб амалиётини ҳамда педагогик адабиётларни 
диқкат билан кузатиб борган.

Ж .Ж . Руссонинг «Эмил» (1762) асари' И. Кантда улкан та- 
ассурот қолдирган. И.Кантнинг ўзи зътироф этишича, айнан 
Ж.Ж. Руссо туфайли у ҳар бир инсон шахсиятини кадрлашни 
ўрганган. И.Кантнинг дессаулик филантроп И.Б. Базедовга нис- 
батан эътибори ҳам Ж.Ж. Руссонинг инсонпарварлик ғояси 
билан суғорилган педагогикасига бўлган жонли кизиқиш би- 
лан боглиқлиги эҳтимолдан ҳоли эмас. И.Кант филантропга 
бағишлаб, иккита мақола эълон килган: «Дессау. 1776» (1776) ва 
«Умум бахт-саодатини кўзлаб» (1777). У филантропизм етак- 
чилари И .Б .Базедов, Вольке ва И.Г. Кампе билан мустахкам 
алоқада бўлган.

И.Б. Базедовнинг педагогика соҳасидаги янгиликларига бўлган 
Кантча хайрихоҳлик замирида ўша даврнинг илғор педагогик та- 
факкурига хос бўлган ғоя мужассам бўлган, бу ғоя мактабнинг 
нафақат табиат, балки амалий хаёт билан бўлган алокасига ҳам

1 Насколько И .К ант увлскался чтснисм Ж .-Ж . Руссо, видно из того, что ради произвсдс- 
ний жсневского философа он наруш ал порядок свосй жизни. Когда появился «Эмидь» Руссо, 
Кзнт заб и л  свое распрсдслснис врсмсни и читал запосм до позднсй ночи. И .Кант знал глав- 
НБ1С сочинения Ж -Ж. Руссо почти наизусть и часто интировал их в устном прсподавании. 
Лариж ский парламснт приговорил к сожжснню «Эмиля» эа рслигиознос вольнодумство и 
нсприлнчия, а автора его -  к заключению.

1$
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тааллукли бўлган. Назариянинг теранлиги учун курашган ва 
практицизмга қарши бўлган И. Кант ҳамиша академик таълимга 
дунёни билишда илм-фан ва санъатга амалий маъно ва мазмун 
бахш этадиган дастлабки боскич сифатида караб келган, бунинг 
натижасида улар (илм-фан ва санъат) наф ақат мактаб учун, 
балки хаёт учун хам яроқли бўлади ва ўқувчи ўз вазифаси 
майдопига... бутунлай тайёр холда қадам қўяди»1.

И ккинчидан, И.Кант педагогикасининг асосий коидаларидан 
бири-инсонни умуман тарбиялай олиш мумкинлигига бўлган 
катъий ишончдир. Одамлар туғилишдан на ёмон, на яхши -  улар 
«одоб-ахлоқдан ташкарида» бўлади. Интеллект ривожига тая- 
надиган хушахлоқликниннг шаклланиб бориши И. Кант баён 
килган эркинликка, яъни инсоннинг балоғат сари харакатига мос 
келади. «М аърифат -  ннсоннннг ўзи сабабчи бўлган нпрас- 
таликдан халос бўлишидир. Н орасталик ўз ақл-идрокндан 
бошқа бировнинг бош чилигисиз фойдаланолмасликка сабаб 
бўладиган лаёкатсизликдир...»2 -  деб ёзган эди И.Кант ўзининг 
«Маърифат надир? деган саволга жавоб» номли асарида.

«Маърифат» (АиГк1агип§) атамаси бу ерда кенг маънода -  ин- 
соннинг бутун ижтимоий-маданий мухит таъсири остида маъна- 
вий камолотга етиши сифатида кўлланилган. Таълим ва тарбия 
(ВПс1ип£ ипй Ег2 1еНип§) маърифатнинг энг мухим омили сифа- 
тида намоён бўлади ва унинг таъсирчанлик фаолияти бевосита 
инсон табиати талабларига кай даражада жавоб бера олишига 
боглиқдир. «Киз хайвонпт олам ига мансубмиз ва факат тарбия 
оркалигина одамларга айланамиз. Худди ш унинг учун хам ай- 
нан табиатнинг ўзидан келиб чиқадиган тарбияиинг ўша доно 
усули умумтарзда кўлланилгандагина биз қисқа вақт ичида 
теварак-атрофимизда бутунлай бошқа киш иларни кўра олган 
бўлардик...»1

Учинчидан, ўз фалсафий тамойилларига содик бўлган И. Кант 
педагог ва тарбияланувчи учун таълим сохасида хам энг асосий 
рагбатлантирувчи нарса қандайдир моддий ютук эмас, балки 
ахлоқий идеаллар билан ўзаро боғланган ва инсон табиатини ка- 
молга етказишни кўзлаган юксакроқ максад бўлмоғи лозим, деб

1 Кант И. Сочинсния в шссти томах. Т 2 М „ 1964 С. 462.
! Каит И Сочиненйя н шести то 1*ах. Т. 6. М.. 1966. С. 27. 
>Каит И. Сочинсния в шсст# томах. Т. 2 М.. 1964. С. 467
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ҳисоблаган. «...Тарбия замирида инсон табиатини такомил- 
лаш тириш дек буюк сир-синоат мужассам...Тарбия туфайли 
инсон табиати бора-бора янада яхш ирок тараккий этиб бори- 
ши ва унга одам ийлик идеалига мос келадиган шундай бир 
ш акл бахш этмоқ мумкинлигини тасаввур килиш  нақадар 
марокли»1. Бундай максадни амалга ошириш инсонни тарбиялаш 
орқали ижтимоий роҳат-фароғат ишига хизмат қиладиган педаго- 
гик фаолиятнинг асосий вазифаси ҳисобланади.

И.Кантнинг «табиатга мос» тарбиялаш талаби шунчаки 
зоҳиран Ж .Ж . Руссо йўл-йўриғини ёдга солади. Ундаги инсон- 
парварлик ғоясини англаб етган И. Кант зинҳор унинг концепция- 
сини ўзлаштирмаган. «Табиатга» риоя этиш дегани, энг аввало, 
бола иродасини қўпол равишда синдириш мумкин эмаслигини 
англатади -  бу фақат кулларча фикр юритиш тарзининг шаклла- 
нишига олиб келиши мумкин. Яна бошка бир жиҳати хам борки, 
(Ж.Ж.Руссога ўхшаб) тарбиячи факат табиий салоҳиятларнинг 
«ўз-ўзидан амалга ошиши»да тўсикларни бартараф этади, холос, 
деб ўйламаслик к ер ак ,-у  холда вахший одамларда факат ёввойи- 
лик таракқий этган бўларди. И .К ант таълимни ҳаққоний равиш- 
да фаол ижтимоий жараён деб билган. Бола факат йўналтирилган 
тарбия оркалигина одам бўлади, унинг кобилият нишоналари ўз- 
ўзидан очилаваермайди, зеро «ҳар қандай тарбия -  санъатдир»2.

Шундай қилиб, И . Кант таълим иинг асосий йўналиш лари 
ва вазифаларини куйидагилардан иборат деб билган:

биринчидан, инсонни ундаги ёввойиликни енгиш воситаси 
сифатида тартиб-интизомга ўргатиш (энг эрта ёшдан бошланмоғи 
лозим);

иккинчидан, маданиятни сингдириш (И.Кантга кўра, «мала- 
калар воситаси»);

учинчидан, ақл-идрокни ўстириш ва тарбиялаш йўли билан 
маданиятга эриштириш;

тўртинчидан, одоб-ахлоқ тарбияси.
Педагогик фаолиятнинг кўзга кўринарли максади ва айни 

пайтда унинг самарадорлик белгиси шахсни ҳар тарафлама ка- 
мол топтиришдир. И. Кант мазкур тушунча остида инсоннинг 
табииий ва ижтимоий асослари, билим ва тарбияси, айниқса,

1 Кант И О педагогике. М.. 1907. С. 21.
^Там жс С. 25.
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маънавий ва табиий тарбиясининг ўзаро мутаносиб равишда 
уйғунлигини тушунган.

И.Кантнинг тўғри, оқилона турмуш тарзи ҳаттоки мақолга 
айланиб кетган. Шу муносабат билан айтиш мумкинки, тарих- 
шунослар И. Кантни «қаттиқ одам» ва салкам мизантроп (одамо- 
ви) деб аташганда, ноҳақ бўлганлар. И .Кант ҳақидаги афсонага 
айланган майдакашлик ва пухталик, ўта аниклик унга ҳаётни 
севишда, санъатни қадрлашда, улфатчиликда ва хозиржавоб 
зукколикда хеч кандай монелик килмаган. У инсонпарварлик 
тўғрисидаги ўз тасаввурига тўғри келмайдиган мунофиқлик 
ва таркидунёчиликни каттиқ танқид қилган. «Ж амият бахт- 
саодати, фаровонлиги учун хеч капдай наф  келтирмайдиган 
бехаё пуризм ва таркидунёчининг ўз танасини ўлдириши, - бу- 
лар хайр-саховатнинг нотўгри, бузук ш акллари бўлиб, унга 
(жамиятга) сираям қизиги йўк; улар гўзалликдан мосуво, ин- 
сонпарварликка даъво кила олмайдилар»1.

И.Кантнинг тўлақонли ҳаёт тўғрисидаги ўз тасаввури тарбия- 
нинг ноакадемик омилларини жиддий ҳисоб-китоб қилиш талаби 
билан қўшилиб кетган. У, айникса, табиий тарбия м асалала- 
рига катта эътибор каратган ва у (одоб-ахлок тарбияси хамда 
интеллектуал ўсиш билан биргаликда) беш икдан бошланиши 
лозимлигини таъкидлаган. И.Кантнинг педагогик тавсиялари 
баъзан болалар шифокорининг маслаҳатларини эслатади, бу эса 
унинг чуқур илм, назарий теран онг-билим даражаси ҳамда пе- 
дагогик кузатувчанлигидан далолат беради. Шуни таъкидлаш ло- 
зимки, унинг ўз оиласи бўлмаган.

И.Кант ота-оналар диқкат-эътиборини болаларни ёш- 
лигидан бошлаб чиниқтириб боришга каратган: уларни ўта 
иссиқ сакламаслик лозим, совукка кўникиш организмни 
мустаҳкамлайди. Еши каттароклар учун эса қаттиқ ўрин-жой 
ва совук ванналар фойдалидир. И.Кант, шунингдек, болалар- 
ни таранг, кисиб йўргаклашни (бу болалар эмас, катталар учун 
кулай) ва тебратиб ухлатиш (боланинг миясини гангитиш)ни 
маъкулламаган. Боланинг ҳар қандай бакиришига жавоб беравер- 
маслик керак -  у инжиқликка ўрганиб колиши мумкин. Болалар- 
ни оқилона кун тартибига ўргатиш жуда муҳим. И. Кант бекорчи-

'К а н т  И. Сочинсния в шссти томах. Т. 6. М., 1966 С. 530.

18

www.ziyouz.com kutubxonasi



ликни тарбия учун салбий омил деб ҳисоблаган ва шунинг учун 
меҳнатнинг тарбиявий ролига тан берган, зотан, унда инсонни 
бошқа мавжудотлардан ажратиб турувчи ўзига хос хусусиятни 
кўра олган. «Инсон -  мехнат килиши лозим бўлган ягона мав- 
жудотдир».

И.Кантнинг болалар табиий тарбиясига доир амалий тавсия- 
лари ўз-ўзидан нафакат шунчаки муҳим ва кадрли, балки унинг 
аҳамияти шундаки, «руҳ тарбияси» табиий тарбияга карама 
карши қўйилган даврда у махсус жисмоний машқлар (югуриш, 
сакраш, ирғитиш), турли хил ўйинлар ва кўнгилочар тадбирлар- 
ни хам педагогик жараёнга фаол тарзда қўшиш муҳим эканлиги- 
ни кўрсатиб берган. Болани ўқитиш ҳам мактабдаги, ҳам мактаб- 
дан ташқари машғулотларни ўз ичига олади. Лекин агар мактабда 
ўкитиш -  иш бўладиган бўлса, мактабдан ташқаридатиси энди 
ўйин ҳисобланади.

Табиий тарбия, И.Кант фикрича, одамни нафақат кучли, 
чаккон қилибгина колмай, балки унинг маънавий ўсишига ҳам 
ёрдам беради, ишлаб чиқариш унсурлари билан биргаликда эса 
этик тарбия шарти сифатида намоён бўлади, файласуф бунга би- 
ринчи даражали вазифа деб қараган. Албатта, табиий ва маъна- 
вий ўсиш уйғунлиги бири иккинчиси билан генетик боғлик, де- 
ган маънони англатмайди.

И. Кант фикрича, одоб-ахлок автоном(мустақил)дир, уйғун, 
мутаносиб табиий ўсиш эса кучли, шиддатли ҳиссий унсурлар 
мустакил маънавий кобилият нишоналарини тўсмаслигига кафо- 
лат бермоғи лозим. Инсоннинг хартарафлама камол топишн 
тарафдори бўлган И. Кант табиий ва амалий (маънавий) тар- 
бияни бир-биридан қатъий равишда фарқлаган.

«Соф» этиканинг идеал ва тамойиллари бўлиши лозимлик, 
муқаррарлик тўғрисидаги таълимотлар сифатида И. Кант томо- 
нидан унинг фалсафий назарияси доирасида ишлаб чиқилган. 
Мазкур тамойилларни амалга ошириш муаммолари «Антропо- 
логия прагматик йўсинда» ва бошка айрим педагогик ҳамда 
ижтимоий-сиёсий асарларида ўз ифодасини топган. Шундай 
килиб, маълум маънода И.Кантнинг педагогик назарияси ама- 
лий идрок тўгрисидаги таълимотнинг амалий кўриниши си- 
фатида намоён бўлади. Агар тартиб-интизом тарбияси ҳайвоний, 
яъни ахлоқ қоидаларига хилоф асосларни чеклаш ва бартараф
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этишда салбий роль ўйнайдиган бўлса, маънавий-ахлоқий тарбия 
оркали бутун инсон хулқ, хатти-ҳаракатида ақл-идрок тамойилла- 
рининг ижобий, регулятив роли карор топади.

Кантча этиканинг абстракт идеаллари маънавий-ахлокий тар- 
бия масалалари талкинида янада салмокли, яккол на равшан ха- 
рактер касб этади. Ўзининг муҳим аҳамиятига қарамасдан ўкув 
тартиб-интизоми ёлғиз мақсад эмас ва у боланинг эркинлиги 
ҳамда иродасини чеклаб, тарбияни (ҳайвон) ўргатишга айланти- 
риб кўймаслиги лозим. «Ғаш га тегадиган, иродани снндириш- 
ни кўзлаган қулларча тартиб-интизомдан кўра зарарлироқ 
нарса йўқ». Зеро, И .К ант инсонпаркарлиги болага нисбатак 
нафақат иззат-хурмат, балки фавкулодда ғамхўрликка сазо- 
влр шахс сингари муносабатда бўлиш талабидек хеч қаерда 
ўзининг шу қадар яққол ифодасини топмаган бўлса керак.

И. Кант ахлоқ-одобли шахснинг шаклланиш жараёнини чуқур 
диалектик тарзда тушунишини намойиш этади ва тарбияланув- 
чининг вояга етмаганлигини ҳам катъий равишда инобатга олиш- 
ни талаб килади. Шундай қилиб, И.Кант тарбиянинг дастлабки 
боскичида болага «уят!» деб таъна қилишни коралаган: «Бола 
ҳали уят ва одоб хақида туш унчага эга эмас, у уяладиган ҳеч 
нарса қилгани йўқ...» И.Кант ўз этикасига қатъий мос равишда 
болани рағбатлантиришларга берилиб кетишга эътироз билдир- 
ган. Энг яхшиси маънавий рағбатлантиришдир, -  деган у, -  чунки 
у тама учун ёлғондакам тиришкокликни келтириб чикармайди. 
Бир вактнинг ўзида у жазони, айникса, жисмоний жазо беришни 
коралаган, ўкувчиларни камситадиган бундай чоралар одоб-ахлок 
тарбиясига ёрдам беролмайди, деб ҳисоблаган.

И. Кант учун диний таълим муаммоси мураккаб бўлиб ту- 
юлган. У дин эркинлигини дадил туриб ҳимоя қилган. И. Кант 
болаларнинг динни эрта ўрганишларига эътироз билдирган 
Унинг фикрича, Тангри ҳакидаги ғоя табиат конуниятларини 
ўрганилгандан сўнг ва улар асосидагина максадга мувофиқлик 
касб этади.

Дин-имон масалаларида вояга етиш кечрок рўй беради, шу- 
нинг учун И. Кант диний таълимот одоб-ахлок (бинобарин, 
фуқаролик) тарбияси учун асос бўла олмайди, деб ҳисоблаган. 
Хулк, хатти-ҳаракат, энг аввало, одоб-ахлок коидаларига асосла- 
нади... «...Болаларни ёшлигидан худо таъкиклагани сабабли- 
20

www.ziyouz.com kutubxonasi



гина эмас, балки ўз-ўзидан нафратланарли эканлиги боис ил- 
латдан нафратланишга ўргатиб бориш нихоятда мухимдир’»

И. Кантнинг педагогик қарашларида маънавий-ахлокий ва ди- 
ний тарбия муаммоларининг ҳал этилиши инсонни эркинликка 
эриштириш зарурияти билан боғлиқ, деган ғоя илгари сурилган. 
Амалий тарздаги эркинлик амалий иш фаолиятида ўз аклига тая- 
ниб иш кўриш имконияти ва қобилияти сифатида намоён бўлади. 
Бу қобилиятни ўстириш воситаси -  хар бир киш ининг хеч ким 
дахл килмайдиган хукуқи хисобланган маърифатдир.

«...Маърифатдан шахсан ўзи учун ва айниқса, келажак ав- 
лодлар учун воз кечиш мукаддас инсон хукуқларини бузмок 
ва поймол қилмоқ демакдир»1.

Шунга кўра, ақлдан фойдаланишни таъкиқловчи ижтимо- 
ий амалиёт инсон (шахс) ҳукуқларига батамом зид эканлиги аён 
бўлади. Чунончи, зобит шундай талаб қилади: муҳокама қилманг, 
машқ қилинг! Солиқчи: тортишманг, ундан кўра тўланг! Руҳоний 
эса: маҳмаданагарчилик қилманг, имон келтиринг! Ва ҳоказо.

И .К ан т фикр эркинлигини яна ш унинг учун хам 
кадрлайдики, у туфайли «халқ эркин харакат килиш га тобо- 
ра лаёқатли бўлиб боради»2.

И.Кантнинг бутун хаётини «Соф идрок танқиди» асарида 
баён этилган фалсафий тамойилларининг амалий тадбиқи, дейиш 
мумкин. И .К ан тчали к сўзи билан иши бир-бирига шу кадар 
мос бўлган бошка бир файласуфни топиш  амри махол. Уни 
қадимги дунё файласуфларидан Суқрот билан ёнма-ён кўйиш 
мумкин.

И .К ант амалий ишдан йнрок бўлган, хаётдан узилиб 
колган, кабинетда ўтириб иш лайдиган м утаф аккир эмас, бал- 
ки том маънодаги донишманд бўлган. Унда гигиенадан тортиб, 
то одоб-ахлок масалаларигача, барчаси ақл-идрок тамойиллари 
билан чамбарчас боғланган. Худди шунинг учун ҳам И. Кантда 
фалсафа ва хаёт бўлинмас бир бутунликни таш кил  этади.

И.Кант ҳиссий ҳузур-ҳаловатни хаётнинг асосий мақсади, деб 
ҳисоблайдиган одамлар тоифасидан бўлмаган. Бироқ у жисмоний 
саломатликни рух тетиклигининг зарур шарти сифатида юксак 
кадрлаган.

1 Кант И Сочинсния в шссти томах. Т. 6. М.. 1966 С. 32.
-Там  жс. С. 35.
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И. Кантнинг дидактик талаблари ўкувчиларнинг ёш хусусият- 
ларини катъий равишда инобатга олиш ва Германия таълим ти- 
зимида ҳукмрон бўлган маъносини тушунмай, ёдлаб олиш, обрў- 
эътибор, вербализм методларини узил-кесил тан олмаслик билан 
характерланади. «1765-1766 йиллар киш ки ярим йилликка 
мўлжалланган маърузалар ж адвали тўғрисида билдириш»даёқ 
И. Кант ёшларни таж риба ўрнини босадиган хакикий билим- 
ни эгалламай туриб, «билимдонлик» қилиш га интилиш ' 
хавфи тўғрисида огохлантирган. У худди шу муаммони педаго- 
гика бўйича ўз маърузаларида ўкувчиларга мос равишда хийла 
кескинроқ тарзда ўртага ташлаган.

Ўкитиш жараёнида албатта, ёшни эътиборга олиш лозим. Бо- 
лаларнинг ўзларини худди «катталардек» тутишларига ва шундай 
охангда гапиришларига йўл кўйиб бўлмайди -  бу уларни ақлий 
ўсишга олиб бормайди, балки тақлидчиликка ва механик тарзда 
ёдлаб олишга ўргатади. Машғулотларнинг самаралилигини таъ- 
минлаш шарти болаларнинг ўкишга бўлган ҳиссий-рухий инти- 
лишидан иборат бўлмоғи лозим.

И. Кант болаларнинг чехраси куёшдек кулиб туриш ини, 
уларга ўқиш  жараёни хам ёкимли бўлишини орзу килган. Бу- 
нинг учун мавзу жозибадор ва тушунарли бўлмоғи зарур, бун- 
га эса уни шунчаки мохирона танлай билиш билан эмас, балки 
ўкитиш усул ва воситаларининг оқилона уйғунлиги оркали эри- 
шилади. Умумий билим асосларини бола бирданига эмас, балки 
муайян бир изчиллик туфайли ўзлаштиради. Шунинг учун даст- 
лаб материалнинг кўргазмалилиги ва аник далилларга асослан- 
ганлигига алоҳида аҳамият бериб, сўнгра умумий коидаларни 
тушунтириш керак. Баён ва тасвир болани ўз устида мустакил 
ишлашга рағбатлантирмоғи лозим.

И. Кант ёдлашнинг ахамиятини инкор этмаган ҳолда хотира- 
ни механик тарзда ўстириш, ҳатто тил ўқитишда хам мазмунан 
узилиб колмаслиги керак, деб хисоблаган. Масалан, табиатшу- 
носликда худди шу максадда расм солиш ва моделлар тайёрлаш- 
ни амалда кўллай билиш лозим. «Эрта ёш дан бошлаб, — деб 
ёзган И.Кант, -  хотирани ва у билан баравар бир вақтнинг 
ўзида акл-идрок, зехнни ўстириб бориш керак»2. Қоидаларни

1 Кант И Сочинсния в шести томвх. Т. 2. М., 1964. С. 287.
2Там жс. С. 60.
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ўрганишда тушуниш, англагн айниқса муҳим: уларни изчил, 
тизимли тарзда ва фақат қўллаш жараёнидагина таништириб 
бормоқ лозим. Ақл-идрокнинг ўсиши фикр мулоҳаза кила би- 
лиш лаёқатига олиб боради, ўқувчи энди нарсалар мохиятини 
чукурроқ англайдиган. ўрганилаётган ҳодисаларнинг сабаб ва 
оқибатларини асослаб бера оладиган бўлади.

Билимларни амалий ҳаракатлар билан мустаҳкамлаб бориш, 
масалан, ёд олинган грамматик қоидани бир талай машқлар 
орқали амалда кўллай билиш керак. Тушунтириш (тасвир, баён) 
ва текшириш билан бир каторда И. Кант диалогик («Сукротга 
хос») методни ҳам мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаган. Унингча, 
бундай усул ўқитувчига ўқувчини билим асосларини мустақил 
равишда очишга ўргатишда кўл келади. И.Кант чин ҳақиқатлар 
моҳиятини очишнинг ўзини таълим жараёнининг масъулиятли 
жиҳати ҳамда ўқитувчининг энг муҳим вазифаси деб билган: 
«... фикрларни эмас, ф икрлаш га ўргатмоқ лозим, тингловчи- 
ни, агар унинг келаж акда мустақил юра олишиии хоҳласалар, 
қўлидан етаклаш  эмас, балки унга йўл-йўрик кўрсатмок 
керак»'.

Гарчи И. Кант ўкув режаси масалалари билан мунтазам 
шуғулланмаган бўлса ҳам, унинг мактаб таълимининг тузилиши 
ва мазмуни тўғрисидаги айрим ғоялари тиллар, тарих, филология 
фанлари, табиат тарихи (табиатшунослик), география ва айниқса, 
ўзи кадрлаган математикани «камраб оладиган» замонавий билим 
даражасини кенг асосда яратишга бўлган интилишни акс эттиради 
(у фалсафа худди математикага ўхшаб, аниқ фанга айланади- 
ган замонлар келиш ини орзу қилган). Назарий фанларни жорий 
этиш изчиллиги тасодифий ёки ихтиёрий бўлмаслиги лозим. Ма- 
салан, умумий малакалар ва дастлабки табиий-илмий билимларни 
ўз ичига оладиган тайёрлов давридан сўнг, очиғи, илмий фанлар- 
ни ўқитиш керак, И.Кант бу хусусда географиядан бошлашни тав- 
сия қилган, бунда табиий география сиёсий географиядан олдинда 
юрмоги лозим. Буларнинг барчаси табиат ва фуқаролик тарихини 
ўрганишга ўтиш учун яхши асос бўла олади.

И. Кантнинг демократик ақл йўналишлари унинг мактаб- 
шунослик ғояларида ўзининг яққол ифодасини топган. Мавжуд

1 Кант И. Сочинсния а шести томах, Т 2 М., 1964. С. 280.
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мактаблар ва ўкитувчилар, деган эди у, жамият эҳтиёжларига 
жавоб бермайди, бутунлай янги типдаги ўқув муассасалари за- 
рур. И .Кант социологик эксперимент (тажриба) тўғрисидаги, ўша 
давр учун дадил фикрни ёклаб чиққан: «Оддий м актабларни ту- 
зиш дан олдин экспериментал (тажриба) мактабларини таъсис 
этиш  лозим»1. Жумладан, унинг дессаулик филантроп И.Б. Ба- 
зедовга қизикиши маълум даражада шу билан изоҳланардики, 
гарчи у И.Б. Казедовнинг педагогик ғоялари ва амалиётини иде- 
аллаштириш фикридан бутунлай йироқ бўлса-да, ушбу мактабга 
энг аввало, тажриба муассасаси сифатида караган.

И.Кант фикрича, халқ таълими ишини яхшилаш кескин чора- 
лар кўришни талаб этади. «Буни имиллаган ислоҳот эмас, фақат 
шиддатли инқилоб амалга оширишга кодир»2. Ягона типдаги 
миллий мактабни жорий этиш айниқса муҳим. И.Кант «тез орада 
бутун мамлакатни соз мактаблар тармпғи билан камраб ола- 
диган, яхш и тайёргарликка эга булган кўплаб ўкитувчилар»1 
етишиб чиқадиган замонлар келишини орзу килгаи. И .Кантнинг 
некбинлиги бирқадар асоссиз бўлгани билан унинг ўй-фикрлари, 
орзу-умидларининг юксак ижтимоий аҳамияти асло камаймайди.

И. Кант шундай мутафаккирлар тоифасига мансубки, улар 
профессионал педагог ёки ўкитувчилар бўлишмаса ҳам, таълим 
назарияси ва амалиётига сезиларли таъсир кўрсатганлар (Локк, 
Гельвеций, Руссо). Тўғри, И.Кантнинг таъсирини аник педагогик 
коида, низомлар атамаси билан баҳолаш кийин. Унинг оқилона ва 
илғор ғоялари, гарчи бундай ҳолларда маълум бир кишининг му- 
аллифлигини ёки кўрсатган хизматини аниқлат мушкул бўлса- 
да, кейинги педагогик анъаналар томонидан «ўзлаштирилган» 
деб айтиш мумкин.

XVIII асрнинг сўнгги чорагидан бошлаб, янги педагогик та- 
мойилларга асосланган ва эски таълим тизимининг мутаассиб 
элитизмига сезиларли зарба берган дарсликлар ҳамда болалар ва 
ёшлар учун адабиётларнинг оммавий ададда натр  этиш даври 
бошланганини И.Кантнинг (Руссо -  Базедов ғояларининг жамоат- 
чилик ҳиссига кўрсатган таъсири билан биргаликда) муайян хиз- 
мати, деб аташ мумкин. Бирок И .К ан тнин г таълим ва тарбия

1 Кант И. О пслагогнке М., 1907. С. 30.
] Кант И. Сочинсния в шссти томах. Т. 2. М., 1964. С 468.
5Там же.
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масалаларига оид фикр ва мулохазалари ХУШ-Х1Х асрлар 
немис ва Европа педагогик тафаккурининг шаклланишида 
кўплаб омиллардан бири бўлган эди, дейиш тўғрирок бўларди. 
Чунончи, Кант, Фихте, Ҳегел ғоялари миллий тарбия деб атала- 
диган ҳаракат тарафдорларига рағбат бағишлаганлиги шубҳасиз.

И.Кант мактаб амалиётига ўзининг университетдаги фао- 
лияти билан анча самарали таъсир кўрсатган бўлса ҳам ажаб 
эмас. Чунки И. Кант хаётлик даврида (унинг ғоялари ва фаолия- 
ти билан боғлиқ ҳолда) Германия университетларида чукур си- 
фат ўзгаришлари рўй берган. Илоҳиётшунослик куллиётлари 
ўзларининг етакчилик мавкеидан маҳрум бўлган. И.Кант таъби- 
ри билан айтганда, качонлардир илоҳиёт фанининг этагини 
кўтариб юрган, эндиликда тиббиёт ва юриспруденция (яъни, 
табииёт ва ижтимоий-сиёсий тафаккур) йўлини ёритаётган 
фалсафанинг ахамияти ўсган.

Университетларда акл-идрок устуворлигининг қарор топиши 
Лайбниц -  Кант тутган йўл тантанасини шунчаки ифодалабги- 
на колмай, балки гимназия таълими сифатига ҳам ўз таъсирини 
кўрсатган: И.Кантдан сўнг тез орада фалсафа факультетлари ўрта 
мактаблар учун ҳам ўқитувчилар тайёрлайдиган бўлган. Ўрта 
таълим тизими янги турмуш тартибининг ташкил топишида фаол 
омиллардан бирига айлана борган. И. Кантнинг таълим назарияси 
ва амалиётига қўшган муҳим ҳиссаси педагогика ва дунёвий фал- 
сафа иттифоқи заруриятини исботлаш билан боғлиқ бўлиб, шахс 
концепцияси, билиш назарияси ва этика педагогика фанининг 
уч «саркорлари» эканлигининг яққол намойишига айланган.

И. Кантнимг фалсафий, хукукий, ахлоқий ва педагогик 
қарашларида мужассам бўлган диалектика ва инсонпарвар- 
лик гоялари -  инсон олий кадрият хисобланадиган жамиятни 
барпо этиш дастурини биринчи бўлиб илмий жихатдан асос- 
лаб берган янги илмий иазариянинг вужудга келишида омил 
ва манба бўлиб хизмат килган. Замонавий педагогика фани 
ҳар томонлама етук, баркамол шахс идеалларини илгари сурган 
Уйғониш ҳамда фалсафа ва фан тараққиёт даврларининг инсон- 
парварлик ғояларининг ҳақиқий вориси ҳисобланади.

И.Кант ҳақида, Суқрот тўғрисида бўлганидек, шуни айтиш 
мумкинки, у оддий қилиб айтганда нафакат файласуф-педагог, 
балки дунёда ва дунё учун яшаб ўтган донишманд ҳам бўлган.
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У икки  нарса қалбимизни хамиша янги ва янада кучлироқ 
хайрат хамда ортик дараж ада иззат-эҳтиром туйғуси билан 
тўлдириб бораверади, бу -  тепамиздаги юлдузли само ва ву- 
жудимиздаги ахлок конунидир деб, ўзининг бутун фаолиятини 
ўзи мустакил белгилаган. И.Кант қуйидаги тамойилни тантана- 
ли суратда эълон килган: одоб-ахлоқли, маънавий хаёт — факат 
угина Тангрига хакикий хизмат килишдир!

Юкорида баён эилган фикрлар И.Кант педагогик ғояларининг 
ҳозирги замон талабларига хам мос келишини яккол тасдиклайди. 
Улар мустақил Ўзбекистонда таълим соҳасида олиб борилаётган 
ислоҳотларнинг мазмун-моҳияти ва амалиётига ҳамоҳангдир. 
Шунинг учун ҳам мазкур нашр ҳар томонлама етук шахс -  комил 
инсонни тарбиялаш йўлида меҳнат килаётган Ўзбекистондаги 
кўпмингкишилик педагоглар жамоасига муҳим кўлланма сифати- 
да хизмат қилади, деб умид қиламиз.

Фурсатдан фойдаланиб, буюк Иммануил Кантнинг ушбу аса- 
рини чоп этиш ғоясини кўллаб-кувватлаганликлари учун Гер- 
мания собиқ федерал адлия вазири, профессор Ҳерта Дойблер- 
Гмелин хонимга, Фридрих Эберт номидаги жамғарманинг 
Марказий Осиёдаги минтақавий ваколатхонаси раҳбари Пеер 
Тешендорфга ва жамғарманинг Ўзбекистондаги ваколатхона- 
си раҳбари Наиля Резяповага ўз самимий миннатдорчилигимни 
изхор этаман.

А.Х. САИДОВ,
профессор
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Иммануил КАНТ

ПЕДАГОГИКА ТЎҒРИСИДА

Масъул мухаррир сузбошиси

Кёнигсберг университетида эски фармойишга биноан мун- 
тазам равишда ва ҳар гал навбати билан фалсафа профессорла- 
ри томонидан талабаларга педагогика фани бўйича маърузалар 
ўкиб бориларди. Шу тарика навбати келганда баъзан жаноб про- 
фессор Кант ҳам маъруза ўкиб турарди. У ўз маърузасига собик 
ҳамкасби, консистория’ маслаҳатчиси Д.Бокк тахрири остида 
чиққан тарбия санъати дэрслигини асос қилиб олган бўлса-да, ас- 
лида унда баён килинган фикр ва карашлар билангина кифояла- 
ниб қолмас эди.

Айнан мана шу ҳолат педагогика ҳақида қуйидаги фикр ва 
мулоҳазаларнинг юзага келишига сабаб бўлганлиги турган гап. 
Агар ўша пайтларда маърузалар учун ажратиладиган вақт шу 
кадар тиғиз бўлмаганда эди, эҳтимол Кант ушбу мавзу (фан) 
бўйича янада кенгрок ва батафсилроқ маълумот бериш учун им- 
кон топган ва унинг фикр-мулоҳазалари янаям кизиқарлироқ ва 
баъзи бир жиҳатдан олганда муфассалроқ бўлган бўларди.

Педагогика кейинги пайтларда кўплаб шунга муносиб киши- 
лар, хусусан, Песталоцци ва Оливьер саъй-ҳаракатлари туфайли 
қизикарли соҳага айланиб бормоқдаки, биз айрим эътирозларга, 
чунончи, иккови ўзларини вазминроқ тутиш ўрнига гоҳ ўта би 
лимдон, гоҳ эса ўта олижаноб қилиб кўрсатишларига карамасдан, 
келажак авлодлар ҳакки уларга омад тилаймиз. Албатта, Кант 
ўша даврга хос янги гояларни яхши билган, улар хусусида ўз за-

1 Консистория И нж илга асосланган диний мазхабга мансуб чсрковнинг маъмурий ор- 
гани (шу ва бош ка барча изохлар тарж имонннки М. А.).
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мондошларига караганда кенгрок фикр юритган, буни мазкур 
мулоҳазалардан ҳам илғаб олиш кийин эмас.

Иўл-йўлакай билдирган мулоҳазаларимга батафсил тўхталиб 
ўтирмайман; улар тушунарли бўлса керак, деб ўйлайман.

Кант табиий географиясини нашр эттирганимдан сўнг, китоб- 
фуруш Фолмернинг менга карши килган пасткашона ҳужумлари 
энди бундай кўлёзмаларни чоп эттириш итпнни бас килишимга 
олиб келди. Бусиз ҳам ўз фаолият на таъсир доирамда тинчгина, 
фаол ва мамнун ишлаб, яшай олсам, нима киламан ўзимни ўзим 
бебош талаблар ва ноўрин ўй-фикрлар олдида беобрў килиб? Ях- 
шиси, мен ўз бўш вақтимни билимдон ва мутахассислар олкиши 
остида фойдали хизмат кўрсатолганим ва яна кўрсатаолишим 
мумкин бўлган ўша тадкиқот ва трактатларга бағишлайман.

Бизнинг Ватанимиз адабиёти илмий соҳани истисно қилганда, 
айтарли мактагудек эмас, колаверса, ҳамма жойларда кўзга таш- 
ланаётган гуруҳбозликлар, улар билан боғлик бўлган аччик ички 
низо, адоватлар хамда барбод бўлаётган баҳс, мунозара, масала 
талашишлар ва уларга баъзан аклли кишиларимизнинг ҳам ара- 
лашиб қолишлари, буларнинг барчаси ҳавас киладиган ишлар 
эмас. Пешонани уриб, гурра килиб, сўнг ракибларга фоизи би- 
лан кайтариш ва шу тарика муайян учоёк' хукукини қўлга кири- 
тиб, унинг зўрма-зўраки найранглари остида адабий диктатура 
сари кўтарилиш орзу-хавасини, бундайин лаззатни бажонидил 
бошқаларга раво кўраман. Қуриб кетмайдими бунаканги курук 
савлат! Лекин... бу нарсалар качон ўзгараркин, качон жой-жойига 
тушаркин?

Пасхадан кейинги учинчи 
якшанба, 1803 йил, Ринк.

1 Учоск таглик; бу срда: хуш омадгўйлик, лаганбардорлик, ялтоклик.
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Кириш

О дам -тарбияга муҳтож бўлган ягона хилкатдир. Тарбия де- 
ганда биз таълим билан бир қаторда парвариш қилиш (қараш, 
бокиш), тартиб-интизом (бўйсуниш, итоат этиш) ва насихат 
қилиш, йўл-йўриқ кўрсатишни тушунамиз. Шунга кўра, инсон 
гўдак -  тарбияланувчи -  ва ўқувчи, шогирд, талаба ҳисобланади.

Ҳайвонлар ўз кучларидан мунтазам равишда, яъни, ўз- 
ўзларига зиён-заҳмат еткизмасдан фойдаланади. Бунга чинданам 
койил колиш керак, мисол учун, қалдирғоч полапонларини олиб 
кўрадиган бўлсак, улар тухумдан чиқиб-чиқмай, хали кўзлари 
юмук бўлишига карамасдан, ахлатини инидан чикариб ташлашни 
билишади. Шу боис, ҳайвонларга тарбия керак эмас, уларга, жуда 
бўлмай колса, овқат, илик-иссиқ жой, қаров ва маълум даражада 
химоя зарур, холос. Кўпгина ҳайвонларни бокиш лозим бўлади, 
лекин улар тарбияга муҳтож эмас. Тарбия, парвариш деганда бо- 
лалар ўз куч-қувватларини зарарли нарсаларга сарф этмасликла- 
рини таъминлашга каратилган ота-оналар эҳтиёткорлиги, жонку- 
ярлиги тушунилади. Масалан, бирор жонивор туғилиши билан 
болаларга ўхшаб, кийқирадиган бўлса, бўри ёки шунга ўхшаш 
бошка йирткич ҳайвонларга ем бўлиши турган гап.

Тартиб-интизом ёки итоат қилиш натижасида ҳайвонийлик 
одамийлик билан алмашинади. Ҳайвон ўз инстинкти билан 
ҳайвондир; бегона акл-идрок унинг ғамини ейишига тўғри кела- 
ди. Инсон эса ўз акл-идрокига суянади. Унда инстинкт йўк ва у 
ўз хулқ ва хатти-ҳаракати учун ўзи режа қилишига тўғри келади. 
Дунёга келган чоғида у бунга кодир эмаслиги боис унинг учун бу 
ишни бошкалар килиши лозим бўлади.

Одамзод ўзининг бутун табиий, туғма инсонийлик 
қобилиятига ўз саъй-ҳаракати билан аста-секин эришиши лозим. 
Бир авлод бошка бир авлодни тарбиялаб боради. Бу борадаги 
илк ҳаракатни гўдакликдан ёки бўлмасам мукаммал, ўкимишли
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холатдан бошлаш ҳам мумкин. Агар айтган охирги холатимиз ол- 
дин бўлиб ўтган деб фараз килинадиган бўлса, у холда одам маъ- 
лум бир вакт ўтгач, яна кўполлашиб, дағаллашиб, ёввойи холатга 
кайтиши мумкин.

Тартиб-интизом кишини ўзининг ҳайвоний майл, истак- 
лари билан ўз инсонийлик такдир-кисматидан воз кечишдан 
саклайди. У, яъни интизом одамни мисол учун, сввойилашиб 
кетиб, ўйламай-нетмай, эхтиётсизлик килиб, хавф-хатар до- 
мига тушиб колмаслиги учун чеклаб, чегаралаб туради. Итоат 
килиш, бўйсуниш салбий, чунончи, инсонни сввойилашишдан 
саклайдиган харакатдир, насиҳат килиш, йўл-йўрик кўрсатиш 
эса, аксинча, тарбиянинг ижобий кисми хисобланади.

Ёввойилик, ёввойилашиш -  қонунларга боғлиқ бўлмасликдир. 
Тартиб- зарурий, мажбурий ва мукаррар эканлигини хис 
килишга ундайди. Бироқ бу нарсани анча эрта бошлаш керак 
бўлади. Шунинг учун болаларни мактабга юборишади, бундан 
кўзланган мақсад уларнинг у ерда бир нима ўрганишлари эмас, 
балки жим ўтиришга, айтилган топширикни бажаришга ва кел- 
гусида кўнглига келган хар қандай ишни қилавермасликка 
кўникишларидан иборат.

Инсон табиатан нихоятда эркинликка мойил, башарти бунга 
узок вакт кўникиб қолгудек бўлса, ҳамма нарсани курбон бериб 
юбориши хам мумкин.

Худди шу боис ҳам, юкорида айтиб ўтилганидек, тартиб- 
интизомга жуда эрта ўргатиш зарур, акс холда одамнинг кейин- 
чалик ўзгариши жуда ҳам мушкул, у хар кандай кайфиятга бе- 
рилувчан бўлиб колади. Буни ёввойи халклар мисолида ҳам 
кузатиш мумкин. Улар европаликларга узоқ вакт хизмат килган 
бўлсалар ҳам, уларнинг турмуш тарзига сира кўника олмайдилар. 
Руссо ва бошкаларнинг фикрига кўра, бу -  озодликка бўлган оли- 
жаноб интилиш эмас, балки маълум бир даражадаги кўполлик, 
терслик, ёввойилик бўлиб, ҳайвоннинг ҳали инсон сифатида 
шаклланмаганини кўрсатади. Шунинг учун хам одам ёшликдан 
акл-идрок амрига бўйсунишга ўрганиши керак. Агар унга ёш- 
лигида кўнглига караб, айтганини бажо килиб, эътироз билди- 
рилмаган бўлса, унинг табиатида муайян ёввойилик бир умрга 
сакланиб қолади. Она болани ёшлигида раҳмдиллик килиб, папа- 
лаган бўлса, бунинг ҳеч қандай фойдаси йўк, чунки бундай бо- 
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лалар улғайгач, дунёнинг ишлари олдида ҳар томондан кўплаб 
тўсик ва зарбаларга дуч келадилар.

Болаларнинг айтгани айтган, дегани деган бўлиб, ёшликда 
ҳеч қандай каршиликка учрамасликлари, қийинчилик кўрмай 
улғайишлари, бу -  катталарнинг тарбияда йўл қўйиб бўлмас ха- 
тосидир. Инсоннинг эркинликка бўлган интилиши боис ундаги 
ёввойилик, дағалликни силликлаш, текислаш зарур; ҳайвонлар 
эса инстинкт туфайли бунга муҳтож эмас.

Инсон таълим ва тарбияга муҳтож. Таълим деганда тартиб- 
интизом, насихат килиш ва йўл-йўрик кўрсатиш тушунилади. 
Бу ҳайвонларга тааллуқли эмас. Чунки уларнинг ҳеч қайси бири 
кушларнинг сайрашни ўрганишларига ўхшаб, кексаларидан би- 
рон нима ўрганишга кодир эмас. Бу худди мактабда кекса муал- 
лима болаларга бор овози билан куйлаб, кўшик ўргатаётгандек 
ва болалар бор овозлари билан худди шу товушларни талаффуз 
килаётгандек, ниҳоятда таъсирлидир. Қушлар инстинкт туфай- 
ли сайрамасликлари, балки буни ҳақикатан ҳам ўрганишларига 
ишонч ҳосил килиш учун тажриба ўтказиш мумкин. Канарейка' 
тухумларининг ярмисини олиб кўйиб, ўрнига чумчук тухум- 
ларини кўйиб ёки ёш чумчукчаларни унинг полапонлари билан 
алмаштириб, ичкарига олиб кирилса, улар канарейканинг сайра- 
шини эшитиб, сайроки чумчуқларга айланишади. Ҳар бир куш 
турининг бутун бир авлодида маълум бир қўшиқнинг ўзигина 
сақланиб колиши хақикатан ҳам ҳайратланарлидир (Кантнинг 
юкорида айтган чумчуклар тўғрисидаги фикрларини маълум 
даражада ҳайвонларга нисбатан ҳам билдириш мумкин. Маса- 
лан, жуда ёш тутиб олинган шерлар кексарок ёки кейинчалик 
озодликдан маҳрум этилган шерларга ўхшаб ўкира олмайдилар. 
Бунда номукаммал ташкилот ёки номукаммал бўлган ҳайвонга 
нисбатан таъсир ўтказмай кўймайдиган ўзгарган турмуш тарзи- 
дан канчалик сакланиб колаётганлигини билиб олиш муҳимдир. 
Юкорида чумчуклар хусусида айтилган фикр замирида ҳам маъ- 
лум даражада чеклов мавжуд. Ҳакикатан ҳам улар ўз кўшиғини 
канарейканики деб кабул килишга ҳеч кандай кодир эмас. Чатиш- 
ма, дурагай, курама ва бошқа қуш турларининг ўзида ҳам табиий

1 Канарсйка -  саъвага ўхшаш сайрайдиган  сарик куш
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равишда сезиларли тафовутлар учраб туради. С. Гиртаннер, 341 б. 
Мас. мух).

Инсон факат тарбия туфайлигина одам бўлади. Тарбиясиз 
у ҳеч ким эмас. Шуни кайд этиш керакки, инсонни фақат тар- 
бия кўрган кишиларгина тарбиялай оладилар. Шунинг учун 
баъзи бир одамларда интизом ва йўл-йўрик кўрсатиш малака- 
сининг етишмаслиги шогирдларининг ёмон тарбиясига сабаб 
бўлади. Агар бизнинг тарбиямиз билан бамаъни, баодоб кишилар 
шуғуллансалар, бунинг қандай самара беришини кўриш мумкин 
бўлади. Тарбия одамларга қисман баъзи бир нарсаларни ўргатса, 
кисман ундаги баъзи бир нарсаларни ривожлантиради ҳам; шу 
боис ундаги табиий, туғма кобилиятлар кай даражада бўлишини 
олдиндан билиб бўлмайди. Катталар билан, кўпчиликлашиб бу 
борада тажриба ўтказилса: одамнинг нимага кодир эканлигини 
тушунтириб бериш мумкин бўларди. Бирок спекулятив мия учун 
яна бир нохуш кайд ҳам борки, кўпинча катталар факат ўзларини 
ўйлаб, тарбия учун шу кадар муҳим бўлган ушбу синовда иш- 
тирок этмайдилар, акс ҳолда улар табиатнинг такомил сари бир 
қадам олға силжишига ҳисса кўшган бўлардилар.

Кимки агар ёшлигида каровсиз колиб, балоғат ёшида бу- 
нинг окибатини чукур англамаган бўлса, ўзининг тарбия- 
сида айнан каерда, интизомдами ёки маданият (йўл-йўрик 
кўрсатишни шундай аташ ҳам мумкин) соҳасидами, каерда хато- 
га йўл кўйилганини мушоҳада қилиб кўрмаган бўлса, у ҳеч ким 
эмас. Кимки маданиятсиз бўлса, у кўполдир, кимдаки тартиб- 
интизом бўлмаса, у ёввойидир. Интизомсизлик маданиятсизлик- 
ка караганда каттароқ иллатдир, чунки маданиятнинг ўрнини 
кейинроқ тўлдирса бўлади; аммо ёввойиликдан асло кутулиб 
бўлмайди, интизом борасида кўйилган хато, камчиликнинг 
ўрнини ҳеч качон тўлдириб бўлмайди. Балки тарбия ҳали кела- 
жакда янада такомиллашиб, ҳар бир янги авлод инсоният камо- 
лоти сари бир кадам олға босар, эҳтимол; чунки тарбия замирида 
Инсон табиати такомилининг улкан сир-асрори мужассамдир. Бу 
нарса ҳозирданок рўй бера бошлаши ҳам мумкин. Инчунун, яхши 
тарбия нима ўзи ва у нималардан иборат бўлмоғи лозим, шу каби 
саволлар хусусида мана энди-энди тўғри ва окилона фикр юри- 
тилаётир. Инсон табиати тарбия оркали янада яхширок ривож 
топиб, шаклланиб боришини тасаввур килишнинг ўзи накадар 
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ажойиб. Бу эса бизга инсониятнинг янада бахтлироқ келажаги 
сари янгидан-янги истикболлар очади.

Тарбиянинг назарий лойихаси ажойиб идеал ҳисобланадики, 
агар биз уни дарҳол амалга ошира олмасак ҳам, ҳеч кандай зи- 
ёни йўқ. Факат уни амалга оширишда дуч келадиган тўсиқ ва 
қийинчиликлардан чўчиб, рўёбга чиқмайдиган, хаёлий, беҳуда, 
бўлмағур ғоя ёки ажойиб, гўзал туш дея ёмонлаб, қораламасак 
бўлгани.

Зеро, ғоя ҳали тажрибада мавжуд бўлмаган мукаммаллик ту- 
шунчасидан бошка нарса эмас. Масалан, адолат қонун-қоидалари 
асосида бошқариладиган мукаммал республика ғояси! Шундай 
бўлиши мумкин эмасми? Энг аввало, ғоя тўғри бўлмоғи лозим, 
ана ундан кейин уни амалга оширишда юзага келадиган бар- 
ча тўсиқ ва кийинчиликларни енгиб ўтмасликнинг иложи йўк. 
Мисол учун, айтайлик, ҳар ким ёлғон гапириб, алдайвергани 
учун энди ростгўй одам анақа, ростгўйлик эса тентаклик бўлиб 
қолаверадими? Инсоннинг табиий, туғма қобилиятларини ривож- 
лантирадиган тарбия ғояси ҳар ҳолда ҳақиқий, ҳакқоний ва бор 
гап.

Ҳозирги тарбия жараёнида одам ҳар доим ҳам ўз мақсадига 
эришавермайди. Негаки, одамлар ҳар хил, яшаш тарзи ҳам хилма- 
хил! Улар бир хил тамойил асосида ҳаракат килган тақдирдагина 
бир-бирларига ўхшашликка, бир хилликка эришган ва бу тамо- 
йил улар учун иккинчи табиатга айланган бўлар эди. Биз 
максадга мувофиқ тарбия режаси устида иш олиб боришимиз ва 
ушбу дастур-қўлланмани ўз навбатида аста-секин амалга оши- 
ришлари учун келажак авлодларга ҳам етказишимиз мумкин. Бу 
шундайки, масалан, аврикулани' илдизи билан суғуриб оладиган 
бўлсак, у бир хил рангда бўлади; агар аксинча, уруғини эксак: 
улар энди бутунлай бошқача ва турлича рангда жилоланади. Де- 
мак, табиат унга ибтидо ато этган, эндиги гап уни (уруғни) муно- 
сиб тарзда экишда ва унган ниҳолни яхшилаб кўчириб ўтқазиш 
ёки кўчат қилишда колган. Одамзод ҳам худди шундай!

Инсоният ҳам ибтидо куртакларига эга ва бизнинг иши- 
миз -  инсон ўз ният, мақсадларига эришиши учун унинг пуш- 
тини ўстира бориб, табиий, туғма кобилиятларини пропор-

' А в р и к у л а -  Наврўзгулга ўхш аш  бахор чечаги.
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ционал равишда ривожлантиришдир. Ҳайвонлар буни ўзлари 
билмаган ҳолда бажараверадилар. Одамзод эса бунга эри- 
шиш учун интилмоғи керак, бироқ агар у ўз орзу, максадлари 
тўғрисида бирон-бир тушунчага эга бўлмаса, унга эришолмас- 
лиги хам мумкин. Индивидуум(айрим, алоҳида шахс)нинг ўз 
орзу, максадларига эришиши ҳам бутунлай иложсиз. Биз агар 
илк ҳакиқий билимли кишилар жуфтлигини олиб, фарзандла- 
рига кандай тарбия бераётганини кузатадиган бўлсак, болалар 
ота-онадан ибрат олиб, уларга тақлид килади ва шу тарика улар- 
нинг табиий қобилиятлари ривожланиб боради. Лекин ҳамма 
ҳам ана шундай тарзда уқиб, ўрганавермайди, чунки болалар- 
нинг кўзи тушадиган мисоллар кўпинча тасодифий, кутилма- 
ган ҳолатлардан иборат бўлади. Дастлаб одамлар инсон табиати 
эриша оладиган комиллик тўғрисида ҳеч кандай тушунчага эга 
бўлмаган. Қолаверса, ўзимиз ҳам ҳали мазкур тушунчани тузук- 
курук англай олганимизча йўқ. Лекин бир нарса аниқки, айрим, 
алоҳида бўлмаган шахслар болаларини ўкитиб, илмли килиб, 
уларнинг ўз ният, мақсадларига етишишларига эриша олишлари 
мумкин. Айрим, алоҳида бўлмаган кишилар эмас, балки инсо- 
ният бунга эришиши лозим (Айрим, алоҳида шахс ўз камчилик, 
нуксонларидан ҳеч қачон бутунлай халос бўла олмайди, хатола- 
рига батамом барҳам беролмайди, бирок унинг ва айникса, инсо- 
ниятнинг аҳволи тобора яхшиланиб бориш мумкин. Одамларнинг 
гўёки ёмонлашиб, тубанлашиб бораётгани хусусидаги одатий ши- 
коят, ҳасратларнинг ўзиёк инсониятнинг ўз ҳукукий ва жиддий- 
ахлоқий тамойиллари натижаси бўлмиш эзгулик сари илгарилаб 
бораётганидан далолат беради. Мас. муҳ.).

Тарбия шундай санъатки, унинг ижроси кўплаб авлодлар то- 
монидан такомиллаштириб борилмоғи лозим. Ҳар кайси авлод 
ўзидан олдин ўтган авлод билими билан куролланиб, шундай бир 
тарбияни вужудга келтира олиши мумкинки, токи у инсоннинг 
барча табиий қобилиятларини пропорционал тарзда ва максадга 
мувофиқ равишда ривожлантира бориб, бутун инсониятни ўз 
орзу, мақсадлари сари етаклай олсин. -  Тангри инсонни фақат эз- 
гулик учун яратган: «Оламга боқ, -  яратган Эгам инсонга шундай 
дейди! Мен сенга барча эзгулик амалларини бериб кўйибман. Сен 
уларни бажаришинг лозим, бахтли ёки бахтсиз бўлишинг фақат 
ўзингга боғлик »
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Инсон ўз қобилият, истеъдодини аввало эзгулик йўлида 
тараккий эттиринш лозим; Тангри уларни тан-тайёр килиб 
қўймаган; улар шунчаки курук имкониятлар бўлиб, хулк ва 
ахлоқдан деярли фарқи йўк. Одам ўзини ўзи такомиллаштириши, 
маданиятли бўлиши ва жахли чикканда одоб саклай билиши ло- 
зим. Бундок олиб қаралганда, булар ниҳоятда кийин кўринади. 
Шунинг учун хам тарбия энг катта муаммога айланган ва инсон 
зиммасидаги энг кийин вазифалардан ҳисобланади. Негаки, ту- 
шуниш, онг тарбияга боғлик ва тарбия ўз навбатида тушуниш 
ва онгга боғликдир. Шу боис хам маълум бир авлод ўз билим ва 
тажрибаларини кейинги авлодга етказса, у ҳам уни давом этти- 
риб, келаси авлодга оширса, ана шундагина тарбия аста-секин 
олға кадам босади, тарбия тури тўғрисида ҳакикий тушунча пай- 
до бўлади. Қайси улуғ маданият ва тажриба учун бу тушунча 
шарт бўлмас экан? Шунга кўра, у кеч юзага келиши мумкин эди, 
биз ўзимиз хам ҳали уни тўла-тўкис аниқлаб, ойдинлаштиролга- 
нимиз йўқ. Алоҳида олиб каралганда, тарбия умуман инсоният- 
нинг билим даражасига турли авлодлар орқали таклид қилиши 
ҳам лозим эмасмикин?

Инсонларнинг икки ихтироси энг оғир ҳисобланади: чу- 
нончи, бошқариш ва тарбия санъати, бироқ шундай бўлишига 
карамасдан ушбу фикр хамон бахсталаб саналади.

Инсон қобилиятларини ривожлантиришни каердан ва качондан 
бошлаганимиз маъкул? Бошиданми ёки маълумотли пайтиданми? 
Аввалбошданок ривожланиш хақида гапириш қийин (шу боисдан 
ҳам илк инсон тушунчаси оғир), чунки бундай ҳолатда яна орт- 
га қайтиб, сўнг яна ҳаммаси кайтадан бошланган. Энг мадани- 
ятли халқларнинг бизга ёзиб қолдирган дастлабки хабарларидан 
ҳам -  қанча-канча тамаддунлар ёзувсиз колиб кетганикин? демак, 
маданийлашган халкларга караб туриб, ёзув санъатининг бошла- 
нишини дунёнинг бошланиши деб аташ мумкин — ёввойиликнинг 
кучли аломатларини пайқаб олишимиз мумкин.

Одамнинг табиий, туғма кобилиятларининг ривожи ўз-ўзидан 
бўлавермаслиги учун ҳам тарбия, бу — санъатдир. Табиат бунинг 
учун ҳеч кандай тайёр инстинкт ҳозирлаб кўймаган. Мазкур 
санъатнинг ибтидоси ҳам, давоми ҳам ё механик, яъни маълум 
шарт-шароитлар асосида режа ишлаб чикилмаган, ё мантиқийдир. 
Тарбия санъати механик тарзда факатгина кутилмаган тасоди-
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фийлик ҳолатларида намоён бўлади, бунда биз инсон учун нима 
фойдали-ю, нима зарарли эканини билиб оламиз. Механик тарз- 
даги тарбия санъати жуда кўплаб хато ва камчиликлардан иборат, 
чунки унинг асосида режа бўлмайди. Тарбия санъати ёки педаго- 
гиканинг мақсади инсон табиатини ривож топдирмок экан, демак, 
у аввало мантиқий бўлмоғи лозим. Тарбия кўрган ота-оналар бо- 
лалар учун ибрат манбаи бўлиб хизмат килади. Лекин уларнинг 
янада такомиллашуви учун педагогика илм, ўкиш, машғулотга 
айланмоғи керак, акс ҳолда ундан фойда йўк, чунки тарбияси 
бузуқ одам бошқаларга ҳам худди шундай тарбия беради, холос. 
Тарбия санъати механизми илм-фанга айланмоғи лозим, йўкса, 
ўзаро боғланган, бир-бирига мувофиқ интилиш юзага келмайди, 
оқибат эса аён: бир авлод тузади, бошқаси уни бузади.

Тарбия санъатининг бирдан-бир тамойили шуки, буни 
айниқса, тарбиявий режа тузадиган кишилар доимо эсда 
тутмоклари зарур: болалар инсониятнинг нафакат ҳозирги, бал- 
ки келажакдаги мумкин бўлган бахтиёр, фаровон турмуши, бу 
эса: башарият ва унинг бутун орзу, мақсадлари ғоясига мувофик 
равишда тарбияланмоқлари лозим. Мазкур тамойил ўз-ўзидан 
муҳим аҳамият касб этади. Одатда ота-оналар болаларини шун- 
дай тарбиялайдиларки, улар кандай ва нима килиб бўлса ҳам 
ҳозирги замонга мослашиб олсалар бўлгани. Умуман бу бора- 
да иккита тўсикқа дуч келамиз: 1) Чунончи, ота-оналарнинг бу- 
тун ташвиши фақат шундангина иборат бўладики, болалари 
нима килиб бўлсаям бу дунёда яхши ҳаёт кечирса бўлгани, ва 2) 
Ҳокиму ҳукмдорлар эса фукароларга ўз максадларига эришиш 
йўлида қурол сифатида карайдилар.

Ота-оналар уйим, рўзғорим деса, пошшолар давлатни ўйлайди. 
Бирок икковларида ҳам инсоният орзу, мақсадларига арзигулик 
на комиллик бор, на дунёвий бахт-саодат. Тарбиявий режа тузиш 
учун авваламбор, космополитик лаёкат бўлиши даркор. Хўш, унда 
дунёвий бахт-саодат деганимиз шахсий бахт-саодатимиз учун за- 
рарли ғоя хисобланадими? Ҳеч қачон! Модомики, улар ўхшаш 
кўринаётган экан, демак, бир нимани курбон беришга тўғри ке- 
лади: шунга карамасдан ҳозирги ҳолат ҳам рағбатлантирилади 
ва бу қандай ажойиб натижаларга олиб келишини айтсангиз! Де- 
мак, яхши тарбия шуки, ундан дунёдаги барча яхшилик, эзгулик- 
лар келиб чиқади. Инсондаги ибтидо куртаклари тобора кенг авж 
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олдирилмоғи лозим. Чунки инсоннинг табиий қобилиятлари за- 
мирида ҳеч кандай ёмонлик, ёвузлик йўқ, унда фақат эзгулик, ях- 
шилик уруғлари мужассам. Ёвузликка сабаб -  Табиатнинг коида 
(одат) сифатида устувор эмаслигида (куйида Кант, Ёмон тамойил- 
нинг яхши тамойил билан ёнма-ён яшаши ёки инсон ақл-идрок, 
онгидаги, соф идрок сархадлари ичра динидаги радикал иллат, 3 
б. в. к. Мас. мух ).

Хўш, дунёга яхши ҳаёт каёқдан келади? Уни хукмдорлар олиб 
келадими ёки фукаролар? Улар ўзлари аввал тузалиб, поклан- 
гач, сўнг яхши хукуматга ярим йўлда дуч келишадими? Агар 
ҳукмдорлар бўлса: аввало, шаҳзоданинг тарбиясини яхшиламок 
керак, негаки ёшлигида унинг айтгани айтган, дегани деган 
бўлган. Даладаги ёлғиз дарахт кийшиқ ўсади ва табиийки, шох- 
лари тарвакайлаб кетади; ўрмон ўртасидаги дарахт эса, бунинг 
акси, чунки атрофидаги дарахтлар унга қаршилик кўрсатади, шу- 
нинг учун у тўғри ўсади, куёш ва ҳавога интилади. Ҳукмдорлар 
хам баайни шундай. Лскин уларга ўзларига ўхшаган ҳокимлар 
эмас, балки фукаролар орасидан биронтаси тарбия бергани 
яхшироқ: Демак, биз юқоридан качон эзгулик кутамиз, қачонки 
у ерда тарбия зўр бўлган такдирдагина! Шу боис, бу борада гап 
Базедов ва бошқалар айтганидек, ҳукмдорларнинг аралашуви- 
да эмас, асосан, шахсий саъй-ҳаракатларда қолган; чунки таж- 
рибадан маълумки, улар (ҳукмдорлар) энг аввало, дунёвий бахт- 
саодатни эмас, балки ўз максадларига эришишни кўзлайдилар. 
Лекин пул берадиган хам улар: режани қандай чизишни уларга 
хавола килмок керак. Умуман олганда, инсоннинг билим даража- 
си ва уни кенгайтириш, билиш, онг масалалари, асосан, шулардан 
иборат. Уларга ҳокимият ёки пул билан эришиб бўлмайди. Эри- 
шиш мумкин, қачонки мамлакат иктисодиёти давлат ғазнасига 
фоизларни олдиндан ҳисобламаса. Академиялар ҳам ҳозиргача 
бу ишни қилмаган, лекин яна шундай йўл тутишадими-йўкми, 
ҳозирча бир нима деб бўлмайди.

Шунга кўра, мактабларнинг ташкил этилиши ҳам энг маъ- 
рифатли, ҳур фикрли билимдон кишиларнинг мулоҳазаларига 
мувофик бўлиши лозим. Бутун маданият айрим шахсдан бошла- 
нади ва шундан таркала бошлайди. Дунёвий бахт-саодат ва кела- 
жакдаги фаровон ҳаёт ғоясига интилиб яшайдиган кенг лаёкатли 
шахсларнинг саъй-ҳаракатлари туфайлигина инсон табиатининг ўз
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максадлари томон аста-секин яқинлашиши мумкин бўлади. Баъ- 
зи бир улуғ кишилар ўз халкига табиатнинг бир бўлаги сифатида 
караб, унинг кенг тарқалишига эътибор берадилар. Бунинг учун 
албатта, эпчиллик ва маҳорат талаб килинади, бироқ бу кўпинча 
фукаролардан ўз максадларига эришишда восита сифатида фой- 
даланишга хизмат қилади. Айрим кишилар, албатта, энг аввало, 
табиий мақсадларни кўзда тутмоқлари керак ва айниқса, инсони- 
ят тараккиётига, одамларнинг нафакат билимли, ўкимишли, бал- 
ки маданиятли бўлишига хам эътибор каратмоқлари лозим, бунда 
энг катта кийинчилик келажак авлодларнинг фаровон хаёт кечи- 
ришларини таъминлашга интилишдир.

Демак, инсон тарбияси куйидагилардан иборат бўлмоғи ло- 
зим:

1) Тартиб-интизомли бўлиш. Интизомли бўлиш хайвоний- 
ликнинг айрим шахс ва жамиятнинг одамийлигига зиён етказиш- 
нинг олдини олишга интилиш демакдир. Шундай килиб, тартиб- 
интизом — ёввойиликни жиловлашдир;

2) Инсон маданиятли бўлмоғи лозим. Маданият деганда панд- 
насихат, ўгит, сабоқ, танбех , йўл-йўрик ва маслахат бериш ту- 
шунилади. У билим, эпчиллик ва махорат кўникмасига эга 
бўлишдир. Бу шундай бир бойликка эга бўлишки, у хар қандай 
мақсадларга эришиш учун етарлидир. У мақсадларни бслгила- 
майди, балки буни ўз навбатида тегишли вазият, ҳолат ва шарт- 
шароитларга ҳавола этади. Билим, маҳорат барча ҳолларда, ма- 
салан, ўкиш, ёзиш ёки мусикада кўл келади. Эхтиёжларнинг 
бенихоя кўплиги сабабли билим, эпчиллик, маҳорат ҳам маълум 
даражада ортиб боради;

3) Одамнинг аклли, севимли, кишилик жамиятига муносиб ва 
таъсир кўрсата оладиган бўлишига эътибор бермок керак. Бунга 
маданийлашиш деб аталадиган маданиятнинг муайян тури ҳам 
тааллуклидир. Бундан ташкари, яна муомала, харакат, иш услуби, 
одоб-ахлоқ, хулк, феъл-атвор, хушмуомалалик, кобил, мўминлик, 
назокат, илтифот, марҳамат ҳамда маълум даражада акллилик 
ҳам талаб этилади. Булар инсонга ўз максадларига эришишда, ки- 
шилар билан муомала қилишда бакор келади ва хар кайси давр- 
га караб ўзгариб туради. Масалан, бундан бир неча ўн йиллар 
мукаддам муомалада такаллуф урф эди;
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4) Насиҳатгўйликка ҳам эътибор қаратмоқ лозим. Одам 
нафақат турфа хил мақсад, эҳтиёжлари учун уддабурро, бал- 
ки унда эзгу ниятларга эш имон-эътикод, маслак ҳам мужассам 
бўлмоғи керак. Эзгу ниятлар, бу авваламбор ҳар кайси одам ҳар 
вакт маъқуллай ва айни пайтда ўзи ҳам тилай оладиган истаклар- 
дир.

Одамни ҳайвон сингари, масалан, итлар ва отларни ўргат- 
гандек, бирон нимага ўргатиш, юзаки, нари-бери ўргатиш, меха- 
никтарзда йўл-йўрик кўрсатиш ёки ҳақикий билимли, ўкимишли, 
маърифатли килиб ўкитиш ҳам мумкин. («Бгез^егеп» сўзи, яъни 
«ўргатмок» (кўпрок ҳайвонларга нисбатан кўлланилади -  тарж.) 
инглизча «1о бгезз» (кийинтирмок) сўзидан олинган. Воиз, хатиб- 
лар ечиниб, кийим алмаштирадиган жой ҳам «ОгеВкаттег» деб 
аталади, «Тгоз1каттег» эмас.

Бирок курук ўргатган билан ҳамма нарса ўзгариб, изига тушиб 
кетавермайди, асосий гап -  болаларнинг фикрлашга ўрганишида 
колган. Бу асосан, тамойилларга боғлик бўлиб, улардан муайян 
ҳаракатлар келиб чиқади. Кўриниб турибдики, ҳақикий, чинакам 
тарбия бериш учун жуда кўп иш килишга тўғри келади. Одатда 
хусусий тарбияда тўртинчи, яъни энг муҳим нарса камдан-кам 
тадбик этилади, чунки болалар тарбиясида насиҳатгўйлик қилиш 
одатда воиз, хатиблар зиммасига юкланади. Бирок болаларни ёш- 
ликдан иллатларга карши, улар тангри томонидан тақиклангани 
учун эмас, балки ўз-ўзидан нафратланишга лойик эканлиги боис 
нафрат кўзи билан карашга ўргатиш накадар муҳим! Акс ҳолда, 
улар тангри тақикламаган тақдирда ҳам, истисно килган бўлиши 
мумкин-ку, демак, мумкин экан, деган нотўғри, енгилтак хаёлга 
бориб қоладилар. Тангри мукаддас, У биздан фақат эзгулик ис- 
тайди, ботиний қадрият -  яхшилик килишимизни сўрайди.

Биз насиҳатгўйлик эмас, балки тартиб-интизомга ўргатиш, 
маданият ва маданийлашиш даврида яшамоқдамиз. Кишилар- 
нинг ҳозирги ҳолатидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, давлат- 
лар одамларнинг бахтсизлиги ҳисобига гуллаб, яшнаб бормокда. 
Яна бир масала. Ҳамонки, маданиятга эришаолмаётган эканмиз, 
ҳозиргидан кўра ўша ёввойилик пайтларимизда кўпроқ бахтли 
бўла олмасмидик? Ахир, одамлар хушахлоқ ва доно бўлмай ту- 
риб, уларни кандай бахтиёр килиш мумкин? Бунинг устига, ёмон- 
лик, ёвузлик ҳам сон жиҳатидан камаймаётган бўлса.
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Таълим-тарбия соҳасида нормал (оддий) мактаблардан олдин 
тажриба мактабларини ташкил этиш мақсадга мувофик. Тар- 
бия ва насиҳат қилиш, йўл-йўриқ кўрсатиш фақатгина механик 
тарзда эмас, балки тамойилларга асосланган бўлиши керак. Шу 
билан бирга, нафақат мулоҳаза, андиша, балки айни пайтда му- 
айян тарзда механизм ҳам бўлиши лозим. Австрияда режага асо- 
сан кўпинча нормал (оддий) мактаблар ташкил этилган бўлиб, 
хусусан, улардаги кўр-кўрона механизм қораланган. Айнан ана 
шу нормал (оддий) мактаблардан бошқалар ҳам андаза олишган, 
ҳатто бундай мактабларда ўқимаганлар рағбатлантирилмаган. 
Бунақанги йўл-йўриклар ҳукумат бу иш билан қанчалик каттик 
шуғулланганини, шу билан бирга, бу хилдаги босим ўз-ўзидан 
ҳеч қандай яхши натижа бермаслигини кўрсатиб турибди.

Умуман, экспериментлар тарбия учун зарур эмас, дейдиган- 
лар ҳам топилади, лекин нима яхши, нима ёмонлигини чуқур 
мулоҳаза қилиб кўриш пайти келганга ўхшайди. Кўплаб тажриба- 
ларимиз шуни кўрсатадики, кўпинча кутилган натижалар ўрнига 
бутунлай қарама-қарши хулосалар келиб чиқади. Кўриниб туриб- 
дики, мукаммал тарбиявий режа тузиш учун одамнинг умри ет- 
майди, бас, шундай экан, тажрибаларга мурожаат этмок керак. Бу 
борада маълум маънода биринчи йўл очиб берган ягона экспери- 
ментал мактаб, бу-Д ессау  институти эди. Йўл кўйилган кўплаб 
хатоларга карамасдан, чунончи, ўтказилган тажрибаларнинг де- 
ярли барча хулосаларида кайта янгидан-янги синовлар ўтказиш 
лозимлиги кайд этилган бўлса-да, мазкур муассаса фаолияти 
мақтовга лойиқ. Чунки муаллимлари ўз режа ва метод (услуб) 
лари бўйича эркин ишлаш имкониятига эга бўлган, Германияда- 
ги барча илмий муассасалар олимлари билан ўзаро ҳамкорлик 
алоқаларини ўрнатган ягона мактаб эди.

Тарбия таъминот ва таълимни ўз ичига олади. 1) Фақатгина 
хатолардан сақлаб коладиган тартиб-интизом салбийдир. 2) На- 
сиҳат қилиш, йўл-йўрик кўрсатиш ва раҳбарлик килиш ижобий 
бўлиб, маданиятга тааллуклидир. Рахбарлик ўргатилган нарса- 
ларни амалга оширишда бошчилик килиш. Ундан мураббий, яъни 
муаллим билан гувернёр1, яъни йўлбошчи ўртасидаги фарк келиб

1 Гувернёр оилада сш болаларни ўкитиш  учун олатда чст элдан  чакнрилган тарбнячи
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чикади. Униси факат мактаб учун тарбия берса, буниси ҳаёт учун 
тарбиялайди.

Шогирдликнинг биринчи даврида ўкувчи бўйсуниш ва суст 
итоаткорликни намоён этиши ксрак; келгусида эса, қонун доира- 
сида фикр, мулоҳаза юритиш ва эркинликка йўл кўйилади. Би- 
ринчи даврда механик, иккинчисида эса маънавий мажбурият 
юзага келади.

Тарбия ё хусусий, ё оммавий бўлади. Кейингиси факатгина 
ахборотга тааллуқли бўлиб, у ҳар доим оммавий тусда бўлади. 
Йўл-йўриқларни бажариш биринчисига ҳавола этилади. Тўлиқ 
оммавий тарбия йўл-йўрик кўрсатиш ва ахлокий таълимни бир- 
бири билан бирлаштиради. Унинг мақсади: хусусий тарбиянинг 
самарали бўлишига кўмаклашиш. Шундай мақсад амалга ошири- 
лаетган мактаб тарбия муассасаси деб юритилади. Бундай муас- 
сасалар ва улардаги тарбияланувчилар сони унча кўп бўлмайди, 
чунки улар жуда қиммат бўлиб, таъминоти ниҳоятда катта маблаг 
талаб килади. Таккослаш учун биргина мискинлар уйи билан 
касалхонани олиб кўрадиган бўлсак, бинолар ижараси ва дирек- 
торлар, назоратчилар ҳамда хизматчилар учун тўланадиган иш 
ҳақига шу мақсадлар учун ажратилган маблағнинг тенг ярми 
сарф бўлади. Ундан кўра, шунча пул камбағалларнинг ўзларига 
тарқатилса, улар яхшироқ овқатланиш имконига эга бўларди. 
Шундан кўриниб турибдики, юқорида тилга олинган муассасада 
факат бой одамларнинг болалари ўқий олишлари мумкин.

Бундай оммавий муассасаларнинг максади: уйдаги, яъни ои- 
лавий тарбияни такомиллаштиришдир. Борди-ю, агар факат ота- 
оналар ёки бошкалар, яъни тарбиячиларнинг ўзларигина тар- 
бияли бўлсалар, оммавий муассасаларга сарфланган харажатлар 
йўқка чикди деяверинг. Чунки улар авввало субъект (онг ва ирода 
эгаси бўлган шахс)ларни тарбиялаб етиштириш устида иш олиб 
бормоғи ва бу дурустгина оилавий тарбияни келтириб чиқармоғи 
лозим.

Хусусий тарбияни ота-оналар, башарти уларнинг вакти, 
қобилияти ёки кизикиши бўлмаса, бошка шахслар, яъни маош 
олиб ишлайдиган тарбиячилар олиб боради. Бундай тарбия жа- 
раёнида ота-оналар билан тарбиячилар ўртасида муаммолар 
юзага келиши ҳам мумкин. Чунки бола мактабда тарбиячининг 
йўл-йўриғига юрса, уйда уни ота-онанинг эркалашлари кутади.
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Бундай вазиятда ота-оналар хурмат-эътибор масаласида тарбия- 
чига бутунлай ён беришлари лозим ва зарур.

Хусусий тарбия оммавий тарбия олдида ёки буниси унисига 
нисбатан кай даражада афзаллик ва устунликларга эга бўла олар- 
кин? Умуман олганда, билим, махорат тарафидан эмас, балки 
фукаролар характери жихатидан оммавий тарбия оилавий тарби- 
яга караганда фойдалироқ кўринади. Чунки иккинчиси нафақат 
оилавий хато ва камчиликларни келтириб чиқаради, балки улар- 
ни давом эттиради хам.

Хўш, тарбия ўзи қанча давом этиши лозим? Инсон ўзини ўзи 
табиий равишда бошкаришга тайёр бўлгунига қадар; чунки унда 
жинс инстинкти ўсиб етилади, у ота бўлиши мумкин ва энди 
ўзи тарбиялаши лозим бўлади: тахминан, ўн олти ёшгача. Шун- 
дан сўнг маданий ёрдамчи воситалардан фойдаланиш ва зимдан 
тартиб-интизомга риоя қилиш мумкин, лекин доимий тарбияга 
деярли эҳтиёж колмайди.

Тарбияланувчининг итоаткорлиги ё ижобий, яъни у ай- 
тилганни бажаради, чунки ўзи фикрлай олмайди ва унда соф 
тақлидчилик кобилияти давом этади, ё салбий бўлиши мумкин, 
яъни у бошқалар нимани истаса, уларга яхши кўриниш, ёқиш 
учун шуни қилади. Биринчиси жазога лойик бўлса, иккинчиси, 
гарчи у фикрлай олса-да, ўзи истаганини кила олмайди, лаззатдан 
бебахра ва бошқаларга карамдир.

Тарбиянинг энг катта муаммоларидан бири: конуний маж- 
бурият остидаги итоаткорликни ўз эркинлигидан фойдаланиш 
кобилияти билан кандай боғлаш мумкин? Негаки, мажбурият ке- 
рак ва зарур! Мажбурият остидаги эркинликни кандай килиб ёя 
оламан? Мен шогирдимни ўз эркинлигига босим ўтказилишига 
чидашга ўргатишим ва бир вактнинг ўзида ўз эркинлигидан 
окилона фойдалана олиши учун йўл-йўрик кўрсатишим ҳам ло- 
зим. Бусиз барчаси қурук механизм бўлиб колади ва тарбиядан 
озод бўлган одам ўз эркинлигидан қандай фойдаланишни би- 
лолмайди. У мустакил бўлиш учун ўзини ўзи бокиш, сақлаш, 
йўқотиш ва топа олишни ўрганиши, жамиятнинг муқаррар 
каршилнгини эрта ҳис кила олиши керак.

Бу борада куйидагиларга риоя килиш лозим: 1) Болани
гўдаклигиданоқ эркин кўйиш (зарарли холатлар бундан мус- 
тасно, мас., очиқ турган пичокка кўл чўзиш ва хоказо), агар 
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бошкаларга халақит бермаса, мас., бақириб ёки каттик овоз билан 
шўхлик килиб, бировларга малол келмаса. 2) Унга ўз мақсадига 
бошкаларнинг ўз мақсадларига эришишларига йўл кўйганидан 
бошкача тар.эда эриша олмаслигини кўрсатиш керак, мас., агар 
китоб ўки деганда ўкимаса, унинг айтганларини қилмаслик ва 
хоказо. 3) Унга ўз эркинлигидан фойдаланишга имкон берувчи 
мажбурият юкланаётганини, яъни у қачонлардир эркин бўла оли- 
ши, демак бошқаларга карам бўлмаслигини ҳам исботлаб бериш 
керак. Бу энг охиргиси. Негаки, болаларда мушохада кечроқ, мас., 
ўз тирикчилигини ўзи юргизишига тўғри кслган пайтларда пай- 
до бўлади. Кўпинча улар доим шундай кетаверади, ота-онамнинг 
уйида еб, ичиб юравераман, деб ўйлашади. Ҳолбуки, муҳокама ва 
тушунтиришсиз улар, айниқса, бой ота-оналар ва катталарнинг бо- 
лалари, худди Отахайте (жой ном и-тарж .) ахолисиги ўхшаб, бир 
умр бола бўлиб колаверадилар. Бу жиҳатдан оммавий тарбия яккол 
афзалликларга эга, чунки унда ҳар ким ўз кучини синаб кўриши, 
ўзгалар хуқуқи сабаб чекловларни ўрганиши мумкин. Унда ҳеч 
кимга имтиёз бсрилмайди, аксинча, ҳаммаёкда каршиликка дуч 
келинади, кўрсатган хизматлар туфайлигина кўзга ташланиш, 
эътиборни жалб килиш мумкин бўлади. Бу бўлажак фукаро учун 
энг яхши ибратдир. Лекин бу ерда яна бир кийинчиликни унут- 
маслик керак, чунончи, содир этилиши мумкин бўлган иллатлар- 
дан сақланиш учун балоғат даврини олдиндан пайқай олиш ло- 
зим. Бу хусусда куйида батафсил тўхталиб ўтамиз.

Трактат

Педагогика ёхуд тарбия тўғрисидаги таълимот ё табиий ё 
амалий бўлади. Табиий тарбия ёки овқатланиш, яъни парвариш 
одам билан хайвонларда деярли бир хил, умумий. Амалий ёки 
маънавий-ахлокий тарбия шуки, у оркали одам эркин харакат 
киладиган жонзот сифатида яшай олиш учун ўқийди, ўрганади. 
(Эркинликка тааллукли бўлган барча нарсалар амалий деб атала- 
ди). У ўз-ўзини бокиб, саклай оладиган, жамият аъзоси сифатида 
ўз-ўзидан дохилий кадр-кимматга эга бўлган шахс, эркин ҳаракат 
киладиган жонзот тарбиясидир.

Шундай қилиб, у 1) билим ва маҳоратни ҳисобга олган ҳолда 
схоластик-механик таълимдан иборат, яъни дидактик (муаллим),
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2) Ақллилик(гувернёр)ни эътиборга олган ҳолда прагматик, ва
3) Одоб-ахлокни назарда тутган ҳолда, маънавий-ахлоқийдир.

Инсон ўзининг барча максадларига эришиш йўлида эпчил, 
моҳир, билимли бўлиш учун схоластик таълим ёки йўл-йўриққа 
эҳтиёж сезади. У индивидуум сифатида кадр-кимматга эга 
бўлади. Таълим туфайли у фуқаро бўлиб етишади ва ижтимо- 
ий кадр-кимматга ноил бўлади. У ҳам фукаролик жамиятини ўз 
мақсадларига жалб этишни, ҳам ўзи фукаролик жамиятига ито- 
ат килишни ўрганади. Ахлоқий таълим туфайли у нихоят, бутун 
кишилик жамияти, бутун инсоният назарида ўз кадр-қимматига 
эришади.

Схоластик таълим энг дастлабки ва биринчи таълим 
ҳисобланади. Зеро, бутун ақллилик шарти эпчиллик, билим ва 
махоратдир. Ақллилик -  мулк, бойлик, у туфайли ўз билим ва 
махоратингни рўёбга чиқара оласан. Инсон ўзи тушуниб, англай 
олиши лозим бўлган тамойилларга асосланган ахлоқий таълим 
энг охиргидир; модомики, у инсон ақл-идрокига асосланган экан, 
табиий тарбияда ҳам унга бошиданок риоя этилиши лозим, акс 
ҳолда, хато, камчиликлар юзага келиб, сўнг бутун тарбия санъати 
ўз аҳамиятини йўкотиши мумкин. Барча ишлар билим, махорат 
ва акллиликни ҳисобга олган ҳолда йиллар давомида олиб бори- 
лиши керак.

Табиий тарбия тўғрисида

Болалар тарбиясини ўз зиммасига олган гувернёр (тарбиячи) 
табиий тарбия учун хам масъул бўла оладими: бунда тарбиянинг 
бошланишидан то охирига қадар ҳамма нарсани кузатиб бориш 
ва уларга амал килиш ниҳоятда муҳим. Тарбиячи болалар билан 
шуғулланаётган даврда ўша хонадонда янги чакалоклар дунёга 
келиши мумкин ва у шу тарика ота-онанинг ишончли ва яқин 
кишисига, табиий тарбияда уларнинг маслаҳатгўйига айлани- 
ши турган гап. Шунинг учун у (тарбиячи)нинг билимли бўлиши 
ниҳоятда муҳим ва зарур. Табиий тарбия аслида овқатланиш, пар- 
вариш демакдир. У одатда ё ота-оналар ёки энагалар томонидан 
олиб борилади. Бола учун табиат томонидан мўлжалланган озука, 
бу -  она сутидир. Она сути билан кирган, деган ибора кулокка 
тез-тез чалиниб туриши ҳам эҳтимол, шундандир. Аммо ишонч, 
эътикод ҳам она сути билан киради, деган гап ғирт нотўғри фикр.
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Болани онанинг ўзи эмизиши бола учун ҳам, она учун 
хам бирдек фойдали. Бирок маълум сабабларга кўра бу бора- 
да айрим истисноли ҳолатлар ҳам учраб туради. Азалдан, она 
туккандан сўнг унинг биринчи сути зардобли бўлади ва бундай 
сут бола учун зарарли, она болани эмизишидан аввал сутнинг 
олдини олиб ташлаши керак, деган гаплар бор. Лекин Руссо 
шифокорлар эътиборини онанинг биринчи сути болага фойда- 
ли эканига каратиб, табиатнинг бу неъмати бежиз эмаслигини 
таъкидлаган. Чиндан ҳам бундай сут янги туғилган гўдакларда 
учрайдиган, дўхтирлар микониум деб атайдиган ахлатни бар- 
тараф этиши, шунинг учун хам болаларга нихоятда фойдали 
эканлиги аниқланган. Шу ўринда табиий савол туғилади: бола- 
ни хайвон сути билан ҳам озиқлантириш мумкинми? Одам сути 
билан хайвонники ўртасида жуда катта фарк бор Ўт, ўсимликлар 
билан озикланадиган хайвонларнинг сути, агар уларга бир оз нор- 
дон, аччиқ таъм кўшилса, тезда куюлиб колади. Инсон сути эса 
умуман куюлмайди. Агар оналар ёки эна, энагалар бир неча кун 
ўсимлик, сабзавотли таомлар билан овкатлансалар, уларнинг сути 
ҳам сигир сутига ўхшаб куюлиб қолади. Агар улар энди маъ- 
лум муддат гўшт есалар, сутлари яна илгаригидек яхши бўлиб 
колади. Бундан шундай хулоса келиб чикадики, агар оналар ва 
энагалар болани эмизиш даврида гўшт истеъмол қилиб турсалар, 
болага фойдаси ниҳоятда катта бўлар экан. Бироқ бошқа миллат- 
лар ва элатлар мисолида ўзгача манзарага дуч келамиз. Маса- 
лан, валдтонгус(кабила номи -  тарж.)лар деярли гўштдан бошқа 
нарса истеъмол қилмас экан, — улар кучли ва соғлом одамлар 
ҳисобланади. Лекин ана шу халқлар ҳам узок яшамаскан. Швед- 
лар аксинча, Ҳиндистондаги аксарият халклар хам деярли уму- 
ман гўшт емайдилар ва улар соғлом бўлиб ўсадилар.

Яна савол туғилади: она сути тўхтаб қолгач, болани нима 
билан боқиш мумкин? Маълумки, шу пайтгача ҳар хил ха- 
мир овқат(каша)лар, суюк бўтқа, аталадан фойдаланиб келин- 
ган. Бироқ болага бошидан бундай овқатларни бериб бўлмайди. 
Уларга айниқса, нордон, ўткир, аччик нарсаларни бериш уму- 
ман мумкин эмас. Лекин шуниси хам борки, болалар аксига 
олиб шунақа нарсаларга ниҳоятда ўч бўлишади! Бунга сабаб 
шуки, бу хилдаги нарсалар болаларнинг заиф, ўтмас, хира сез- 
ги қобилиятларини «уйғотиб», жонлантириб юборади, бу эса
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уларга нихоятда ёкимлидир. Россиялик болалар хам ароқни 
кўп истеъмол киладиган оналарининг сути орқали ана шундай 
холатни бошдан кечирадилар, одатда руслар хам соғлом, кучли 
бўлиб ўсадилар. Қолаверса, улар кадди-қомати келишган, хуш- 
бичим ҳам бўлишади. Бирок афсуски, улар орасида кўплаб ўлим 
холатлари ҳам учраб туради. Чунки асабларни бу қадар зрта 
кўзғаш организмда талайгина зиддиятларни келтириб чикаради 
(жаноб Шлёцер Россияда арокнинг хаддан ортик истеъмол 
килиниши даҳшатли оқибатларга олиб келишини аллакачон ба- 
тафсил изохлаб берган. Мас. мух). Болаларни ўта иссик овқат ва 
ичимликлардан ҳам эхтиёт қилиш керак, чунки улар бола орга- 
низмининг заиф, кучсиз бўлишига сабаб бўлади.

Яна шуни ҳам қайд этиш керакки, болаларни ўта иссиқ 
сақламаслик керак, чунки уларнинг кони катталарникига 
караганда анча иликрок. Болалардаги кон ҳарорати Фарснхайт 
термометри бўйича 110 даражани, катталарники эса атиги 96 да- 
ражани ташкил этади. Катта ёшдаги кишилар ўзларини яхши 
хис киладиган хароратда болалар бўғила бошлайди. Умуман 
салкин, совуқ хавога кўникиш одамни соғлом килади. Катта ёш- 
дагилар учун ҳам ўта иссик кийиниш, ўраниб, бурканиб олиш 
ва ўта иссик ичимликлар истеъмол килиш ярамайди. Бола учун 
ўриннинг каттик, ётоқ жойнинг эса салкин бўлгани яхши. Совук 
ванналар хам фойдали, албатта.

Болани йўргаклаш одати ёввойи халкларда умуман учра- 
майди. Масалан, Америкада яшовчи ёввойи кабилалар ёш бола- 
лар учун ердан чукур кавлаб, унга чириган дарахтларнинг чанг, 
кукунларини сепиб чикишаркан, боланинг сийдик ва ахлати 
унга шимилиб, ўзи курук ётавераркан, устини эса барглар би- 
лан ёпиб кўйишаркан. Боланинг кўл-оёклари табиий равишда 
бўш кўйилади. Биз нима қиламиз, болани худди мўмиёлагандек, 
ўраб, чирмаб ташлаймиз. Холбуки, боланинг эгилиб, букилиб 
колмаслигига эътибор беришимиз лозим эмасми. Кўпинча бун- 
дай холат болани йўргаклаганда рўй беради. Албатта, болани 
маҳкам ўраб, чирмаб кўйсангиз, у кўл-оёкларини қимирлатолмай 
кўркиб, рухи тушиб кетади, кейин бакириб, йиғлай бошлайди. 
Ўзингиз бир тасаввур килиб кўринг, катта одамни хам ўраб, чир- 
маб қўйилса, умидсизлик ва кўркувдан бакир-чакир қилмайди, 
деб ким айтади.
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Умуман, илк тарбиянинг салбий ксчишини эсдан чикармаслик 
лозим, бу дегани, табиатнинг ғамхўрлигига тан бериш ксрак 
ва унга халақит бермаслик лозим. Тарбияда килиниши лозим 
бўлган иш, бу фақат тоблаш, чиниктириш. Шунинг учун хам бо- 
лани йўргаклашни хаёлдан чиқариш ксрак. Бунинг ўрнига энг 
максадга мувофик нарса -  кути, қутича ё саватчага ўхшаш идиш, 
устидан тасма тортиб кўйилади. Итальянлар хам ана шунақанги 
нарсадан фойдаланишади, уни агсиссю деб атан^ади. Бола доим 
шу қутича (саватча)да бўлади, эмизиш чоғида хам. Бу билан, ба- 
шарти она тунда боласини эмизаётиб, кўзи илиниб ухлаб колса, 
болани босиб олишининг хам олди олинади (Агар янглишма- 
сам, Фаустнинг саломатлик тўғрисидаги катехизисида, айниқса, 
унинг охирги нашри деярли хар бир хонадонда бўлса керак, шун- 
дай таглик (идиш)нинг расми хам берилган эди. Мас. муҳ.). Бизда 
кўплаб болалар, афсуски, ана шу тарзда нобуд бўлмокда. Бу усул, 
демак, йўргаклашга қараганда яхширок, чунки бунда бола кўпрок 
эркин бўлади, унинг фавкулодда эгилиб, букилиб ё қийшайиб 
колишининг олди олинади.

Илк тарбия давридаги яна бир одат — болани бешик ё белан- 
чакка солиш. Унинг энг оддий тури, арконни тўсиннинг икки 
тарафига тортиб, беланчак килинади-да, болани унга ётқизиб, 
озгина туртилса, у ўз-ўзидан тебранаверади. Тебраниш ё тебра- 
тиш мутлақо ярамайди, чунки у ёқдан бу ёкка чайкалиш бола 
учун зарарли. Ҳаттоки, катта одамлар ҳам тебранган пайтда боши 
айланиб, кайт қилгиси келиб кстади. Бу иш бола йигламасин 
учун атай килинади, унинг бошини айлантириб, гаранг килиб 
қўядилар. Лекин бакириб, йиғлаш болалар учун фойдали, чун- 
ки улар она корнидалик пайтида ҳаво етишмаслиги сабабли 
димикқан, дунёга келгач, илк тоза ҳаводан нафас олиб, томир- 
ларида қон юриши ўзгаргач, бу ҳолат уларда оғрикли ҳиссиёт 
туғдириши табиий. Бола қанчалик бакириб йиғласа, унинг ички 
аъзолари ва танадаги томир (йўл)лари шунча очилиб, кенгаяди, 
ривожланади. Бола йиғлаганда энага югуриб келади ва уни алла- 
лай бошлайди; бу жуда ҳам зарарли. Одатда бу боланинг илк бу- 
зилиши, яъни у карасаки, ҳамма чопиб келаяпти, буни кўриб, у 
яна баттар йиғлай бошлайди.

Ҳақиқатнинг юзига караб гапирганда, оддий одамларнинг бо- 
лалари катталарнинг болаларига қараганда эркарок ўсган бўлади.
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Оддий одамлар боласи йиғлаши билан югуриб бориб, уни эрка- 
лайди, бола эса яна йиғлайверади. Агар йиғлаганига эътибор 
бермасангиз, боланинг ўзи йиғини бас килади. Агар ёшлигидан 
кўнглига карайвсрсангиз, бу билан унинг тарбиясини бузган 
бўласиз. Хатони тузатиш эса жуда қимматга тушади. Болалар 
дастлабки 3 ой ичида яхши кўра олмайди. Улар албатта, чирок 
нурини сезади, лекин нарсаларни бир-биридан яхши фарқлай 
олмайди. (Болаларда эшитиш кобилияти кўришга нисбатан 
кучлироқ бўлади, чамамда. Ҳис-туйғулардан оқилона фойдала- 
нишнинг ўзи ҳам муайян бир маданиятни талаб қилади, эҳтимол, 
шу боисдан ҳам кўплаб катта ёшдаги кишиларнинг кўзлари 
бўлса-да, бирок кўра олмайди, кулоқлари бор, лекин эшитмайди 
ва ҳоказо. Бунинг сабаби диккат-эътиборнинг, ҳушёрлик, сезгир- 
лик ва огоҳликнинг етишмаслигидадир. Ва бу камчилик канча 
катта бўлса, маданият даражаси ҳам шунчалик камайиб бора- 
веради. Бу албатта, бутун бир мавзуни ташкил этади ва унга 
алоҳида тўхталиб ўтишга тўгри келади, ҳозир эса бунинг имкони 
йўк. Мас. муҳ.). Кўра олиш оркали кулиш ва йиғлаш имконияти 
ҳам юзага келади. Бола бунга канчалик қодир бўлса, у рефлек- 
сия (нурларнинг аксланиши -  тарж.) ёрдамида йиғлай бошлайди. 
Буни кўриб, унга бир нима бўлдимикин, деб ўйлайсиз.

Руссо бу хусусда, жумладан, шундай дейди: Агар тахминан 
олти ойга тўлган боланинг кўлига урсангиз, у худди кўли чўкка 
тегиб кетгандек, бакириб юборади. Нега? Чунки у ўзида озор, 
ранж, алам, хафалик тушунчасини намоён килмоқда. Одатда 
ота-оналар болалар иродасини синдириш ҳақида кўп гапиради- 
лар. Болалар иродасини, агар унга олдинрок путур етказилма- 
ган бўлса, синдириш мумкин эмас. Бу дегани, болалар бакириб, 
йиғлаш билан ҳамма нарсага эришмоқчи бўлган пайтда уларга ён 
берилмаган бўлса бўлгани. Башарти бунга йўл кўйилган бўлса, 
хатони тузатиш жуда кийин кечади. (Таққосл. Ҳорстиг, Болалар- 
ни бақиртириш лозимми? Гота, 1798).

Болани жим ўтиришга мажбур қилиш мумкин, лекин унинг 
ички руҳий кечинмаларига хам кулок солиш лозим. Баъзан шун- 
дай ота-оналар хам учраб турадики, боласини аввал хипчин, 
новда ёки гаврон билан уришга уради-да, сўнг ундан кўлларини 
ўпишни талаб килади. Чиндан ҳам бу ғалати одат, чунки бу би- 
лан бола айёрлик, муғомбирлик, мунофиқлик ва сохталикка 
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ўрганади. Бола «совға»ни олгач, яна кандай юрак билан шу кўлни 
ўпади, ўзингиз бир тасаввур килинг.

Ёш болани юришга ўргатишда одатда аравача хамда икки 
елкадан шимга тортиб кўйиладиган тасмадан фойдаланилади. 
Ана шундай тасмалар бола учун нихоятда зарарли. Бир ёзув- 
чи кўкраги ичига ботганини, тор кўкракли бўлиб ўсганини ана 
шунака тасмалардан кўриб, ёзғирган экан. Чунки тасма бола- 
нинг кўкрагини доим кисиб туради, бола хали навнихол, бу холат 
унинг кўкрагига шаклан таъсир кўрсатмай колмайди. Энг яхши- 
си, болалар юришга эмаклаб ўргангани маъкул. Эҳтиёт юзаси- 
дан хоналарни юмшоқ тўшамалар билан қопланса, мабодо бола 
йиқилганда ҳам лат емайди.

Болани бошидан турли воситалар ёрдамида мустакил фикр- 
лашга, ўкишга, ёзишга ва расм солишга ўргатилса, нур усти- 
га аъло нур бўлар эди. Мисол учун, боланинг қорни очиб, нон 
сўраса, унга: кани, уни чизиб кўрсата оласанми? дейилса, у 
шубҳасиз, ноннинг думалоқ расмини ва ҳатто «н» ҳарфини ҳам 
чизиб кўрсата олиши мумкин. Шу тариқа бола ёзиш, расм чи- 
зишга ўрганиб, аста-секин ўз «алифбе»сини ҳам яратади. (Шу 
ўринда мен Песталоцци билан Оливьердан ҳам аввал Кантни 
тилга олиб ўтмоқчиман. Кант бу билан ҳар бир бола ўз алиф- 
босини ўйлаб топиши, ихтиро килиши, яратиши лозим демокчи 
эмас, асло, балки ўқиш ва ёзишга ўргангани каби уни шунга 
йўналтириш ҳам фойдадан ҳоли эмаслигини уктирмокда, холос. 
Мас. муҳ.).

Бола тарбиясида унинг бўшанг, суст, ланж, эрка ва тантиқ 
бўлишига йўл кўймаслик лозим. Бунинг учун болани тоблаш, 
чиниктириш зарур. Одамда нокерак одатлар канчалик кўл бўлса, 
у эркинлик ва мустақилликдан шунчалик маҳрум бўлади. Одам- 
зод хам бошка барча мавжудотлар сингари бошидан бир одатга 
ўргандими, ундан қайтиши, тийилиши жуда қийин. Бу масалада 
ҳам болаларга нисбатан ниҳоятда ҳушёр бўлиш талаб этилади.

Кўпгина ота-оналар болаларини деярли барча нарсаларга 
ўргатишни, одатлантиришни хохлашади. Бу ярамайди. Негаки, 
нафакат айрим шахслар, балки умуман инсон табиати барча нар- 
саларни ўрганишга қодир эмас. Табиатда ҳам маълум даражада 
даврийлик мавжуд эканини кузатамиз. Жумладан, ҳайвонлар ҳам 
муайян бир вақтда ухлашга одатланган. Одам ҳам маълум бир
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белгиланган вактга ўрганиши лозим, шунда унинг тана на орга- 
низм функцияси бузилмайди.

Овкатланишга келганда, болаларнинг хар доим овкат ейишга 
мойиллигини хайвонлар билан такқослаб бўлмайди. Негаки, бар- 
ча ўтхўр хайвонларнинг озукаси тўйимли эмас, шунинг учун хам 
доимий ўтлаш одат тусига кирган. Лекин инсон учун маълум бир 
белгиланган пайтда овқатланиш фойдалидир.

Руҳий-маънавий тарбияга келсак, тартиб-интизом масаласида 
болага нисбатан кулларча муносабатда бўлмаслик лозим, аксин- 
ча, бола хамиша ўз эркинлигини хис қилиб туриши зарур. Айрим 
ота-оналар боланинг барча илтимосларини рад қилиб, бу билан 
уни гўё сабр-токат қилишга ўргатмокчи бўлишади. Лекин бу нақ 
зулмнинг ўзгинаси. Аммо бир нарсага эътибор бериш керакки, 
бола агар бақириб, йиғлаб бир нима талаб килса, унга ён бермас- 
лик керак, мабодо самимий сўрагудек бўлса, илтимосини бажа- 
риш максадга мувофикдир.

Кўпинча болаларга караб айтилаётган: вой, сени қара-ю, уял- 
майсанми, бу нима килик! деган гапларни эшитиб коламиз. Илк 
тарбия жараёнида бунақанги таъна-дашномларга сира ҳам йўл 
кўйиб бўлмайди. Чунки бола хали уят ва уялиш тушунчалари- 
ни англамайди: бунака муомалада у тортинчок бўлиб қолади, 
бошкаларни кўрганда хомуш тортиб, одамлардан қочадиган 
бўлади. Шу билан бирга болани ортиқча суйиб, эркалаш хам яра- 
майди. Бу уни қайсар килиб кўяди. Аксинча, йиғлаб, бакириб, хеч 
нарсага эриша олмаса, тортинчокликни йиғиштириб, дадил, эр- 
кин ва камтар бўлишга интилади.

Одамнинг заиф, ожизлиги, хато ва камчиликлари унга ҳеч 
нарса ўргатилмаганида эмас, балки унда нотўғри таассурот- 
лар уйғотилганидадир. Масалан, энагалар болаларга ўргимчак, 
чўлбака ва ҳоказоларни кўрсатиб, уларни кўркитади. Болалар эса, 
бошка кўпгина нарсалар сингари, ўргимчакларни хам кўли билан 
ушлаб кўргиси келади, бирок энагалар ўргимчак ҳакида бошқача 
таассурот уйғотгани сабабли, уларнинг муносабати ўзгаради. 
Кўпгина болаларда мана шу хилдаги муносабат бир умрга 
сақланиб колади. Аслида ўргимчаклар пашшалар учун хавфли, 
холос, чунки уларни тутиб ейди, лекин одам учун хатарли эмас. 
Ёки чўлбақа ё қурбақаларни оладиган бўлсак, улар ҳам худди 
шундай беозор жониворлардир.
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Табиий тарбиянинг ижобий қисми, бу -  маданиятдир. Шу 
жиҳатдан одам ҳайвонлардан бутунлай фарк килади. Бу асосан, 
ундаги руҳий куч-қувватни машк килдириш билан боғлиқ. Бу- 
нинг учун ота-оналар болани турли хил асбоб-ускуналардан 
иложи борича узоқрок сақлаб, уларга табиий шароитлар яра- 
тиб беришлари зарур. Масалан, юқорида айтилганидек, юришни 
ўрганишда аравача ва тасмадан фойдаланиш ўрнига, боланинг 
табиий равишда эмаклашини таъминлаш ва ҳоказо. Чиндан ҳам 
асбоб-ускуналар боланинг табиий малакасига путур етказади 
Одатда, бирор масофани ўлчаш учун шнур (ип, чилвир ва ҳоказо) 
керак бўлади. аслида буни чамалаб ҳам билиш мумкин. Соат 
ўрнига куёшнинг жойлашиш холатига караб, ўрмонда эса ком- 
пас ўрнига кундузи куёшнинг, тунда эса юлдузларнинг жойла- 
шиш ҳолатларига караб, вазиятдан чиқса бўлади. Сувда кайиқ би- 
лан сайр килиш ўрнига сузиш ниҳоятда фойдалидир, чунки бола 
оёк, кўллар билан ишлашга ҳам ўрганади. Уз даврида машҳур 
Франклин хар бир киши нима учун шундай ёкимли ва фойдали 
машғулот -  сузишни ўрганишга хафсала килмаслигидан нихоятда 
таажжубланган экан.

Табиий тарбияда кўпрок боланинг ўзи ўзига ёрдамга кела- 
ди: масалан, эпчиллик, чакконлик, илдамлик, тезлик ва ҳоказо 
кўникмалар билан. Айникса, югуриш жуда хам фойдали ҳаракат 
тури бўлиб, танани мустаҳкамлашга хизмат килади. Бундан 
ташкари, сакраш, кўтариш, отиш, ирғитиш, кураш, беллашув 
ва ҳоказо машк ҳамда бошка ўйин турлари ҳам бола тарбиясида 
муҳим роль ўйнайди. Копток ўйнаш болаларнинг энг севимли ўйин 
турларидан ҳисобланади. Умуман, болаларнинг ўйин турлари кенг 
таркалган бўлиб, уларни Германияда, Францияда ва Англияда ҳам 
учратиш мумкин. Кўз бойлаш ўйини греклардаёк маълум бўлган ва 
кенг таркалган. Пилдирок ўзига хос ўйин бўлиб, хатто энг муҳим 
асар ва ихтироларнинг яратилишга ҳам сабаб бўлган экан. Масалан, 
Зегнер пилдирок ўйини ҳакида бахс-мунозарага мавзу бўлган асар 
ёзган. Инглиз кема капитанларидан бирига пилдирок кўзгу ихтиро 
қилиши учун туртки берган. У ушбу кўзгудан кемада юлдузлар- 
нинг баландлигини ўлчашда фойдаланган.

Болалар шовқин ҳосил киладиган асбоблар, масалан, карнай, 
барабан ва ҳоказолардан узокроқ юргани маъкул. Бунинг ўрнига, 
қамишдан най ясаб, чалишни ўргансалар, яхширок бўлади.

51

www.ziyouz.com kutubxonasi



Арғимчок, хайинчак учишлар хам жуда фойдали, буни ҳатто 
катта ёшдаги кишиларга ҳам тавсия қилиш мумкин. Болалар 
арғимчок учганда хавфсизлик юзасидан катта ёшдагилар назора- 
тида бўлиши мақсадга мувофиқ. Варрак учириш ҳам яхши ўйин, 
у болада маҳоратни ўстиришга хизмат килади.

Биз энди қалб маданияти деган тушунчага келамиз, уни таби- 
ий тарбиянинг маълум бир қисми деб аташ ҳам мумкин. Аввало, 
табиат билан эркинлик ўртасидаги тафовутни билиб олишимиз 
лозим. Қолаверса, табиий тарбияни биз иккига -  эркин ва схола- 
стик тарбияга бўламиз. Эркин тарбия, бу ўйиннинг ўзи бўлса, схо- 
ластик тарбия аксинча, машгулотдан иборатдир. Эркин тарбияда 
тарбияланувчини доимо кузатиб туриш ксрак бўлса, схоластик 
тарбияга мажбурият сифатида қаралади. Уйин чоғида ҳам банд 
бўлиш мумкин, буни бўш вақтдаги бандлик дейилади; мажбурият 
остидаги бандлик эса иш ёки ишлаш деб аталади. Бола учун схо- 
ластик таълим иш, эркинлик эса ўйиндан иборат бўлмоғи лозим.

Бола албатта, ўйнаши керак, лекин шу билан бирга меҳнат 
қилишга хам ўрганиши лозим. Иш пайтидаги бандлик маъ- 
лум бир мақсадга йўналтирилган бўлади, ўйин чоғидаги банд- 
лик эса муайян максадларни кўзламаса-да, ўз-ўзидан ёқимли 
машғулот ҳисобланади. Сайрга чиқканимизда, сайр қилиш биз 
учун мақсад, йўл юриш эса, қанчалик узоқ бўлмасин, шунчалик 
ёқимли машғулотдир. Агар биз бирон бир юмуш билан бирор 
ёкка бормоқчи бўлсак, ҳамиша энг қиска йўлни танлаймиз.

Болаларнинг ишлашга ўргатиш ниҳоятда муҳим. Чунки ин- 
сон меҳнат қилиши керак бўлган ягона мавжудотдир. Савол: 
агар тангри биз учун ҳамма нарсани тап-тайёр килиб кўйган 
тақдирда, ишламасак ҳам бўлаверармиди? Йўқ! Чунки инсон- 
га иш, машғулот, бандлик ниҳоятда зарур, ҳатто муайян мажбу- 
рият остида бўлса хам. Одам Ато ва Момо Ҳаво жаннатда қўл 
қовуштириб ўтирган, деган тасаввур ғирт нотўғри. Башарти шун- 
дай бўлганида, улар ҳам бошқа одамларга ўхшаб, бекорчиликдан 
зерикиб, қийналиб кетган бўлишарди. Демак, болани ёшлигидан 
меҳнат қилишга ўргатиш зарур. Унда меҳнатга иштиёк уйғотиш 
учун мактабдан кўра яхширок, кулайрок жой топилмаса керак? 
Мактаб -  ўз-ўзидан мажбурий тарздаги тарбия масканидир. Лекин 
бола ҳамма нарсага ўйин деб карамаслиги керак, бу -  ниҳоятда 
зарарлидир. Дам олишнинг ҳам, хазил-ҳузулнинг ҳам, меҳнат 
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килишнинг хам ўз вақт-соати бўлиши лозим. Дарвоқе, ҳазил- 
ҳузул, агар акл-идрок аралашмаса, турган-битгани бемаънилик- 
дан иборат бўлиб колади. Акл -  борликни билишдир, у борликни 
айрим, алоҳида нарсаларга нисбатан идрок этади. Фаҳм-фаросат 
эса умумийлик(борлик)ни алохидалик билан боғлай олиш 
кобилиятидир. Мана шу табиий тарбия болаликдан то тарбияга 
эҳтиёж колмайдиган йигитлик даврига қадар давом этади.

Барча нарсалар шундайки, акл-идрок ҳиссий таассуротларга 
эргашади, хотира эса уларни ёдда сақлаб колиши керак. Хоти- 
рани мустаҳкамлаш учун биз уни шундай нарсалар билан банд 
килишимиз лозимки, уларни эслаб колишимиз осон ва улар 
ҳақиқий ҳаёт билан боғлик бўлсин. Масалан, романлар мутолаа- 
си хотирани заифлаштиради. Қандайдир роман мазмунини эслаб 
қолиш ва уни бошкаларга гапириб бериш чиндан хам кулгили, 
шу боис ҳар кандай романни болалар кўлидан олиб қўйиш ке- 
рак, роман мутолаа қилиш бола учун энг зарарли машғулотдир, 
чунки бундай мутолаа уни фикрсизликка олиб келиши мумкин. 
Бола ҳеч качон фикрсизликка, паришонхотирликка одатланмас- 
лиги керак, айниқса мактабда, акс ҳолда у барча айтилган гап- 
ларни ярим-ёрти эшитади, саволларга ҳам телба-тескари жавоб 
кайтаради, нимани ўкиётганини, нимани гапираётганини ўзи ҳам 
яхши билмайди ва ҳоказо. Хотира 1) Ҳикояларда учраган номлар- 
ни эслаб қолиш; 2) Ўқиш ва ёзиш; 3) Ҳамда тилларни ўрганиш 
орқали мустаҳкамланиб боради. Дарс пайтида боланинг билими 
билан маҳоратини узвий равишда боглай билиш лозим. Шунинг- 
дек, билим ва гапириш (оғзаки нутқ), гапга чечанлик ҳам бир- 
бирига мувофик бўлиши керак.

Биз умуман, тарбиянинг бутун максади ва унга қандай эри- 
шиш мумкинлиги ҳакида системали тушунча беришимиз лозим. 
1) Руҳий-маънавий тарбия маданияти -  у билим, маҳорат, эп- 
чиллик ва такомиллашувга боғлик бўлиб, ё табиий ёки ахлокий 
кўринишга эга бўлади. А) Табиий, бунда ҳамма нарса машк ва 
тариб-интизомга асосланади. Б) Ахлокий, у тартиб-интизомга 
эмас, балки тамойилларга асосланади. Бунда дўк-пўписа, жазо 
бериш ва ҳоказоларга таяниладиган бўлса, тарбия бузилади. Чун- 
ки ҳаракатларнинг бутун ахлоқий кадр-киммати факат яхшилик 
тамойилларидан иборат бўлиб, табиий тарбия ахлокий тарбиядан 
тубдан фарқ килади. 2) Руҳий-маънавий тарбия маданияти, яъни
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билиш кобилияти, тасаввур кучи, хотира ва дикқат-эътиборнинг 
кучлилиги ва хоказоларни таъкидлаш лозимки, болаларда тасав- 
вур кучи ниҳоятда кучли бўлади. Масалан, мамлакат хариталари 
болаларда катта кизикиш уйғотади, шунинг учун даставвал гео- 
графиядан бошласа ҳам бўлади. Тарихга эса кейинрок мурожаат 
қилиш мумкин.

Диккат-эътиборни кучайтиришда бир объектга фикран ёпи- 
шиб олиш ҳис-туйғуларимизнинг кучсизлигидан дарак беради. 
Паришонхотирлик -  бутун тарбиянинг душманидир. Хотирани 
мустаҳкамлаш диккат-эътиборни кучайтиришга асосланади. Уму- 
ман олганда, руҳий-маънавий тарбияни ривожлантиришда барча 
ишларнинг мустақил равишда бажарилишига эришиш максадга 
мувофиқдир. Грамматик коидаларни ўрганиб бўлгач, уларни амал- 
да кўллаш зарур. Мамлакат харитасини жуда яхши тушуниб олиш 
учун уни мустақил равишда тайерлаш (чизиш) ҳам мумкин. Бу 
албатта, ўкувчидан кунт, билим ва маҳорат талаб килади. Бундай 
кобилият камдан-кам одамларда учрайди. Одатда бундай кишилар- 
ни автодидакт (ўзи мустақил ўкиб, ўрганган одам) деб атайдилар.

Фаҳм-фаросат, зеҳнни ўстиришда Сукротдан ўрганиш мум- 
кин. Узини ўз тингловчилари билимдонлигининг дояси деб билган 
Сукрот ўзининг Афлотун томонидан сакланган, суҳбат шаклида 
ёзилган асарларида бу ҳақда кўплаб мисоллар келтирган. Сукрот 
метод (услуб)и бир оз оғир бўлса-да, ундан фойдаланса бўлади, 
чунончи, маълум шахслар, масалан, кскса кишилар келтирган ху- 
лосалардан ёшлар кўп нарсани ўрганиб олишлари мумкин.

Қулайликларга мойиллик энг смон иллат ҳисобланади. Шу- 
нинг учун ҳам, юқорида таъкидлаб ўтилганидек, болаларни 
ёшликдан бошлаб меҳнат килишга ўргатиш ниҳоятда муҳим. 
Аслида болаларнинг ўзлари ҳам муайян куч талаб киладиган, 
кийинчилик билан боғлик бўлган иш ва машғулотларни 
ёктиришади. Одатда оналар болаларини эркалатиб, талтайтириб 
юборишади. Бироқ шунга қарамасдан болалар, кўпинча ўғил бо- 
лалар оналарига қараганда кўпрок оталарини яхши кўрадилар. 
Бунинг сабаби, эҳтимол, оналар ўз болаларини бекор сандироклаб 
юришларига йўл кўймасликларида бўлса керак. Ота эса фарзанд- 
ларини уришиб, сўкса ҳам, ҳатто айб иш килган пайти урган 
тақдирда ҳам, уларни ўзи билан гоҳо дала, кирларга олиб бора- 
ди, ўйнаб, кулишларига монелик қилмайди. (Менинг фикрим- 
ча, бунга сабаб шуки, оталар болалари билан онда-сонда бирга 
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бўлишади, бундан ташкари, талабчанлик килиб, уларга камрск 
ён босадилар, бунинг натижасида отага нисбатан муайян ҳурмат, 
эътибор пайдо бўлади, бу эса болаларнинг онага қараганда ота- 
ни кўпроқ иззат килишларига, кўпроқ яхши кўришларига сабаб 
бўлади. Мас. муҳ.).

Болаларни бирон нимани куттириш орқали сзбр-тоқатга 
ўргатиш мумкин, деган фараз, тахминлар ҳам бор. Аслида эса 
бунга ҳожат йўқ. Албатта, танг вазиятларда, масалан, касал 
бўлганларида болаларнинг сабр-тоқатли бўлишлари фойдадан 
холи эмас. Сабр-токат икки хил бўлади: ё умидсизликка тушиш 
ёки жасорат кўрсатиш. Одам бетоб бўлган пайтда умидсизликка 
тушади, уни журъат, дадиллик ва жасорат билан енгиши мум- 
кин. Кимки буни ўзининг табиий ва ахлоқий тарбиясига тадбик 
эта олса, умидсизликни бемалол енга олади.

Болаларни уришиб, сўкишдан ҳам сакланмок лозим. Юкорида 
айтиб ўтилганидек, бола иродасини синдириб бўлмайди. 
Фақат уни шундай бир йўсинда бошқариш керакки, у табиий 
тўсикларни енгиб ўта олсин. Бола иродасини синдириш кулларча 
фикрлаш тарзига, табиий қаршилик эса, аксинча, итоаткорликка 
олиб келади. Болаларнинг айтганлари мухайё килинаверса, у эр- 
каланиб, талтайиб кетади ва нотўғри тарбияланади. Бундан бо- 
ланинг бутун умри учун жуда катта муаммо келиб чикиши мум- 
кин. Болалар айтганларига бакир-чақир килиб эришса, жахлдор, 
илтимос билан эришса, эрка бўлиб ўсадилар. Ҳар холда боланинг 
илтимосини бажариш лозим. Ҳар бир рад жавоби эса, катъий 
бўлган тақдирдагина, тарбия самара бериши мумкин (Бутун пе- 
дагогиканинг асосий вазифаси хам болаларда ҳуқук тушунчасига 
асосланган характерни тарбиялашдир. Бу тарбиянинг асоси ўрнак 
кўрсатишдан иборат. Хўш, кай бири тарбия учун кўпроқ зарарли, 
характер етишмовчилигими ёки ота-онанинг болага ожизона ён 
беришими? Айнан мана шу саволлар асосида болалар иродасиз- 
лиги манбаи ётади, десак янглишмаган бўламиз. Мас. муҳ.).

Ахлокий тарбия тартиб-интизомга эмас, асосий тамойилларга 
асосланади. Буниси ёмон одатларга тўсқинлик килса, униси фикр- 
лаш тарзини шакллантиради. Масалан, бола ёлғон сўзласа, уни 
жазолаш шарт эмас, балки унга «энди сенга ҳеч ким ишонмай- 
ди», дея танбеҳ бериш кифоя. Агар бола ёмон иш қилса, уни жа- 
золаш, яхши иш килса, такдирлаш лозим. Ахлоқий тарбияда бо- 
лага бошданоқ нима яхши-ю, нима ёмон, бу хакда тушунча бериб
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ўтиш керак. Биринчи саъй-харакат бола характерини шаклланти- 
ришга каратилмоғи лозим. Характер эса, асосий тамойиллар, яъни 
аввал мактаб коидалари, кейин эса инсоният тамойиллари бўйича 
ҳаракатланишдан иборат. Бошида бола қонунларга кулоқ солади. 
Тамойиллар хам қонун хисобланади, лекин субъектив қонун; улар 
инсоннинг ўз акл-идрокидан келиб чикади Мактаб конунларидан 
биронтасининг бузилиши ҳам жазосиз қолмаслиги керак, жазо 
албатта, айбга яраша бўлмоғи лозим. Болалар характерини шакл- 
лантиришда шунга эътибор бермок керакки, уларда фукаролик 
эмас, энг аввало бола иродаси тарбиялаимоғи лозим.

Одамлар бор, муайян коидаларга риоя килмай яшайди, шу 
сабабли уларга ишониб ҳам бўлмайди. Қоида бўйича ҳаракат 
қиладиган кишиларни эса ёзғирамиз, бу нотўғри; чунки қийин 
бўлса-да, бу нарса характердан далолат беради. Бола, айникса, 
ўқувчи характерига энг аввало, бўйсуниш, итоат қилиш 
тааллуклидир. Бу икки хил бўлади: биринчидан, йўлбошчининг 
мутлак, иккинчидан, оқилона иродасига бўйсуниш, Итоаткор- 
лик мажбуриятдан келиб чиқади, шунда у мутлақ хисобланади, 
ёки ишончдан келиб чикиб, иккинчи турга тегишли бўлади. Бу- 
ниси -  ихтиёрий бўйсуниш жуда муҳим бўлса, униси ўта зарур, 
чунки бола ўзини қонунларни бажаришга тайёрлайди.

Шунинг учун хам болаларни заруриятнинг муайян конуни 
остида ушлаб туриш керак. Бирок бу қонун умумий бўлиши ва 
бунга айниқса, мактабда катта эътибор берилмоғи лозим. Ўкитувчи 
ўқувчилар орасидан бирор болани бошкалардан афзал кўрмаслиги 
керак, агар бундай қилса, конун умумий бўлмай колади.

Боланинг ҳар қандай айби, хатоси унда итоат килишнинг 
етишмовчилигидан далолат беради ва бу жазога лойиқ 
ҳисобланади. Эҳтиётсизлик оркасида килинган хар қандай ножўя 
иш ҳам жазоланмай колмаслиги керак. Жазо эса ё жисмоний ёки 
ахлокий бўлади. Ахлокий жазо шуки, масалан, бола ёлгон гапир- 
са, унга нафратомуз нигох ташлаб кўйишнинг ўзи кифоя. Жис- 
моний жазо ё болага яхши кўрган нарсасини беришдан бош тор- 
тиш ёки уни жазолашдир. Умуман, ҳар кандай жазо эҳтиёткорлик 
билан амалга оширилиши, энг муҳими, болаларга гина, кек 
саклашдан эхтиёт бўлиш лозим. Жазо табиий хам бўлиши мум- 
кин, масалан, кўп овкат еб қўйилса, касал бўлиш ва хоказо. Жис- 
моний жазо ахлоқий жазонинг етишмовчилигини тўлдириши 
ҳам мумкин. Башарти ахлоқий жазолар кифоя килмаса, у холда
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жисмоний жазоларга ўтилади. бирок бу яхши характернинг шак- 
лланишига хизмат килмайди. Жисмоний жазолар тез-тез так- 
рорланаверса, болалар ўжар, кайсар бўлиб колади. Мабодо ота- 
она боланинг кайсарлиги сабабли жазолайверса, бола баттар 
кайсарлашиб бораверади.

Ёш йигитнинг итоат килиши боланикидан фаркли бўлиб, у 
бурч коидаларига бўйсунишдан иборат. Бурч юзасидан ҳаракат 
килиш акл-идрок овозига кулок солиш демакдир. Болаларга эса 
бурч ҳакида гапириш беҳуда. Буни улар нари борса, қилган айб- 
лари эвазига тушадиган камчи зарби деб тушунадилар. ( Агар 
бола бирон айб иш килиб кўйса, ундан сўрайман: Шу ишинг 
тўғрими? У албатта йўк! деб жавоб қайтаради ва шу тарика бурч 
тушунчасини ата-секин тасавнур қилиши ҳам мумкин бўлади. 
Кимки агар шундан кейин ҳам камчини ишга соладиган бўлса, 
у ёмон тарбиячидир ёки аввалрок ўзининг хатосига кўра болани 
бузган бўлиб чикади. Мас. муҳ.).

Бола характерини шакллантиришнинг яна бир асосий белги- 
си, бу -  ҳақконийликдир. Ҳакқонийлик -  характернинг асосий 
хусусияти ҳисобланади. Бола характерининг яна бир хусусия- 
ти — киришимлилик, одамга эл бўлиш, улфат, дилкашликдир. Бо- 
лалар самимий, очиккўнгил бўлиб, куёшдек кулиб туришлари, 
дўст орттиришлари, ёлғиэланиб қолмасликлари лозим.

Умуман, болалар тарбияси уларнинг ёшига мувофиқ равишда 
олиб борилмоғи лозим. Баъзи ота-оналар ўз болаларининг ёшига 
ярашмаган ҳолда «аклли»лигидан, яъни вактидан илгари ривож- 
ланганидан ўзида йўқ хурсанд бўлишади. Лекин бундан кувониш 
керак эмас, чунки бундай болалардан одатда ҳеч нима чиқмайди. 
Зотан, боланинг акли-ҳуши факат болага хос, бола қалбига уйғун 
бўлмоғи лозим ва бола ҳеч қачон кўр-кўрона тақлидчига айланиб 
қолмаслиги керак.

Амалий тарбия тўғрисида

Амалий тарбия 1) Эпчиллик, билим, маҳорат, 2) Акллилик, 
тажрибакорлик ва 3) Одоб-ахлокдан иборат. Эпчиллик, билим, 
маҳорат ҳақида гапирадиган бўлсак, уларнинг чукур ва пухта 
бўлишига эътибор бермоқ лозим. Ушбу хусусиятлар фикрлаш тар- 
зи асосида аста-секин одатга айланмоғи лозим. Улар инсон харак- 
терида муҳим ўрин тутади ва истеъдоддан далолат беради.
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Ақллилик, тажрибакорликка келсак, у кишинниг ўз билим 
ва маҳоратидан окилона фойдалана олиш санъатидир. Бундан 
ташкари, сержаҳл, қизиккон бўлмаслик, лекин шу билан бирга 
бўшашмаслик ҳам лозим. Демак, тез эмас, балки дадил, жасорат- 
ли бўлмоқ керак.

Одоб-ахлок характсрдан дарак беради. Бизбпе е1 аЬзбпе, яъни 
доно мўътадилликка тайсргарлик. Одам агар яхши характерга эга 
бўлмокни истаса, аввало, турли ишкибозликларга барҳам бериши 
лозим. Инсон ўз майл, хавасларининг ишкибозликка айланмас- 
лигига ўрганмоғи, кўникмоғи керак. Мисол учун, Зизйпе дегани: 
сабр-чидамли бўл! демакдир. Ҳаётда турли каршиликлар, рад жа- 
воблари ва хоказо кийинчиликларга кўникмок, сабр килмок лозим.

Ғезйпа 1еп(е. Мазкур хикматли сўз доимий фаолият деган маъ- 
нони англатади. Ғезбпа, яъни кўп нарса ўрганишга шошилиш. Ле- 
кин ўрганганда ҳам пухта ўрганиш, яъни 1еп1е. Шу ўринда ҳакли 
савол туғилади: Хўш, кай бири афзал, жуда кўп билимга эга 
бўлишми ёки озрок бўлса хам, пухта ўрганишми? Жавоб: кўп ва 
юзаки билгандан кўра, оз бўлсин, соз бўлсин, демак, маълум бир 
соҳани чукурроқ билган яхширок. Шунинг учун ҳам бола кела- 
жакда уни бошкалар саёз билими билан алдаб, чув туширмаслик- 
лари учун бирон-бир соҳани пухтароқ ўрганиб олгани максадга 
мувофиқдир.

Эндиги гап характернинг шаклланиши хакида. Бу шундан 
иборатки, киши бирон-бир ишни амалга ошириш учун ният 
килдими, уни албатта бажармоғи лозим. \%  ргоро51б 1епах, деган 
экан Гораций, яъни бу -  яхши характер! Агар мен бировга бир 
нимани ваъда килсам, албатта ўз сўзимда туришим керак, гарчи 
бу менга зиён келтирган такдирда ҳам. Негаки, ўз олдига бирон- 
бир ишни мақсад килиб кўйган одам агар уни амалга оширолма- 
са, табиийки, ўз-ўзига хам ишончи йўколади. Мисол учун, ким- 
дир ўкишга бориш ё у ёки бу ишга улгуриш учун ёки бўлмасам, 
айтайлик, сайр килишга чикиш учун доим барвакт ўрнидан ту- 
ришни ният қилган бўлса-ю, бахорда эрталаб аёз деб, эриниб ёта- 
верса; ёзда эса, уйку ширинлик килиб, вактида ўрнидан туролма- 
са ва шу тарика ўз ниятини эрта, индин деб оркага сураверса, у 
ҳолда у ўзига ишонишни ҳам, ишонмасликни ҳам билмай колиши 
турган гап.

Ўз ният, мақсадларини амалга оширишни хадсб оркага су- 
раверган одам ҳақида ҳам яхши фикр билдириб бўлмайди. Чун- 
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ки бир умр бузуқ хает кечирган киши бир лахзада ўзгариб, 
тузалмоқчи бўлса, мўъжиза рўй бериб, бутун ҳаёти давомида 
ҳалол, хаққоний ва батартиб яшаган одамга айланиб қолмоқни 
ихтиср қилса, бунга нима хам дейиш мумкин.

Болаларнинг ахлоқий характсрини асослаш учун биз 
қуйидагиларга эътибор қаратмоғимиз лозим-.

Уларга ўзлари бажаришлари лозим бўлган бурчларини имкони 
борича мисоллар билан тушунтириб бориш керак. Бола бажари- 
ши зарур бўлган мажбуриятлар ўзига ва бошқаларга нисбатан ба- 
жарилиши лозим бўлган одатдаги бурч мажбуриятларини ўз ичи- 
га олади:

А) ўз-ўзига нисбатан мажбуриятлар.
Булар чиройли кийим сотиб олиш, шоҳона овкатланиш, 

ўзининг бирон нимага бўлган кучли хоҳиш ва истакларини 
қондириш эмас, балки аксинча, барча нарсаларга нисбатан сабр- 
қаноатли бўлиш демакдир. Инчунун, инсонийлик шаъни, кадр- 
киммати деган гаплар борки, улар бизни бошка мавжудотлардан 
ажратиб туради ва бизнинг бурчимиз шуки, бу қадриятларни 
ҳамиша эъзозламоғимиз лозим.

Борди-ю, биз агар баднафсликка, ичкиликбозликка берилиб 
кетиб, оғир гуноҳларга йўл кўядиган бўлсак, ҳайвондан ҳам ту- 
банлашган бўламиз. Қолавсрса, кимдир бошқалар олдида эмак- 
лаб, ялтоқланиб, хушомадгўйлик, лаганбардорлик қиладиган 
бўлса, бундай хатти-ҳаракат ҳам инсонийлик шаънига батамом 
зиддир.

Инсонийлик шаъни, қадр-кимматининг нима эканини бола- 
ларга ҳам бошидан тушунтириб, укдириб бормоқ лозим. Маса- 
лан, бола ёлғон сўзлаган пайтда ёлғончиликнинг ярамас одат 
эканини, унга йўл кўйган одам эл ўртасида шармандаи-шармисор 
бўлиб, хурмат-эътибор ва ишончдан бир умрга маҳрум бўлишини 
мисоллар орқали тушунтириб бериш мақсадга мувофикдир.

Б) бошқаларга нисбатан бажариладиган мажбуриятлар.
Инсон ҳукукларига чукур ҳурмат ва эътибор билан караш 

тушунчаси болага сшлигидан тушунтириб борилмоғи лозим. 
Масалан, бола кўчада бошка бир камбағалрок болага дуч келиб, 
уни турткилаб, итариб ёки урган такдирда, унга: болам, бун- 
дай номаъкул ишни иккинчи килмагин, бошқанинг ҳам жони 
оғрийди; унга раҳминг келсин! ахир у бечора камбағал бола 
бўлса, деган гапларни айтмаслик ксрак, балки унга ҳам шу кадар
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мағрур важоҳат билан рўбарў бўлиш лозим, токи у ўзининг 
хатти-ҳаракати инсон ҳукукларига зид эканини ўзи англаб олсин. 
Бирок болалар, табиийки, ҳали мурувват, ҳиммат, олижаноблик, 
мардлик, тантилик нима, билишмайди. Буни масалан, шундан 
хам билиб олиш мумкин: ота-она боласига, нонингдан ярмиси- 
ни ўртогингга бер, лекин унинг қайтаришини ўйлама дсса, бола 
бунга ё кўнади, ё кўнмайди ёки эътибор ҳам бериб ўтирмайди. 
Кўриниб турибдики, бола калбига химмат, мурувват, олижаноб- 
лик, тантилик сингари фазилатларни хам сингдиришга эътибор 
беришимизга тўғри келади.

Энди яхшилик, хайр-саховат мажбуриятига тўхталадиган 
бўлсак: бунинг тўлик мажбурият эмаслигини айтиб ўтишимиз 
лозим. Бу масалада боланинг нихоятда кўнгилчан хам эмас ва 
кахри каттиқ ҳам бўлмаслигига эътибор қаратган маъкулроқ. 
Албатта, камбағал кишиларга ёрдам қўлини чўзиш -  бурчимиз. 
Аслида моддий нотенгликнинг келиб чикишига тасодифий вази- 
ятлар сабаб бўлиши маълум. Мисол учун олайлик, башарти мен 
бирор мулк эгаси бўлсам, демак, шундай имкониятни вактида 
ушлаб колганман, бу мулкка агар мен бўлмасам, бошка кимдир 
эга чикиши ҳам мумкин эди, бу шунака нарса, асл моҳият эса, 
ўзгармай колаверади.

Агар боланинг эътиборини бировларнинг нарсасига қарата- 
диган бўлсак, унда ҳасад туйғуси пайдо бўлиши мумкин. Бола 
ўзига ўзи ақл-идрок тушунчаларига караб баҳо бермоғи лозим. 
Шу маънода камтарлик аслида ўз қадр-кимматини ахлоқий ко- 
миллик билан таккослашдан бошка нарса эмас. Камтарлик, ито- 
атлиликни ўзини бошқалардан паст олиш деб тушуниш нихоятда 
нотўғри. Агар киши ўз кадр-қимматига ёки айтайлик, бойлигига 
бошкаларники билан таққослаб баҳо берадиган бўлса, ё у ўзини 
бошкалардан юкори қўйишга ёки бировнинг молини камситиш- 
га харакат қилаётган бўлади. Буни бир сўз билан хасад дейилади. 
Ҳасадгўй айбни доим бошқа бировга кўйиш пайидан бўлади: агар 
фалончи бўлмаганда ўзини қиёслаб ўтиришга ҳожат ҳам колмаган 
ва унинг ўзи албатта биринчи бўлган бўларди.

Умуман, инсон табиатан ахлокий жихатдан яхшими ё ёмонми? 
Иккови ҳам эмас, чунки у табиатан умуман ҳеч кандай ахлокий 
мавжудот саналмайди; качонки ақл-идрок жиҳатидан бурч хамда 
конун тушунчалари даражасига кўтарила олсагина, у шундай ко- 
милликка эришади.
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Энди боланинг диний нуктаи назардан тарбиясига келади- 
ган бўлсак, ўз-ўзидан савол туғилади: болаларга диний тушун- 
чаларни ёшлигидан тушунтириш, ўргатиш максадга мувофик 
бўлармикин? Бу хакда псдагогикада жуда кўп баҳс, тортишув- 
лар бўлиб ўтган. Диний тушунчалар хакида гап кетганда теоло- 
гия, яъни илохиётшуносликка тўхталмай иложимиз йўк. Энди 
яна шундай савол пайдо бўлади: ҳали ўз-ўзини, қолаверса, дунё- 
ни хам яхши билмайдиган ёшларга теологияни ўргатиш лозим- 
микин? Ҳали бурч нималигини тузук-куруқ билмайдиган ёшлар 
тангри олдидаги бевосита бурч нималардан иборат эканини анг- 
лай олармикинлар? Яхшиси, Тангри тўғрисидаги тушунча биз- 
ларни боқиб, парвариш қилаётган Ота хақидаги тасаввур билан 
мукояса қилинган ҳолда тушунтириб берилса, оила мисолида ки- 
шиларнинг бирлиги, бирдамлиги, якдиллиги, ҳамжиҳатлиги ва 
ўзаро аҳиллиги ажойиб тарзда ўз ифодасини топган бўлар эди.

Хўш, дин нима ўзи? Дин вужудимиздаги қонундир; у амр бе- 
рувчи олий хакам орқали биз учун энг муҳим аҳамият касб этади; 
дин Тангрини билишга, уни танишга татбиқ этилган ахлокдир. 
Дин ахлоқ билан узвий боғланмас экан, у марҳамат ва мурувват- 
ни шунчаки зўр бсриб талаб килиш бўлиб коланеради. Илоҳий 
конуният бир вактнинг ўзида табиат қонуни сифатида хам намо- 
ён бўлмоғи лозим, шу боис хам дин ахлокка тегишлидир. Тоат- 
ибодат, черковларга боришлар, кўкларга кўтариб мақташ, мадҳ 
этишлар инсонга покланиши учун янги куч-қувват, жасорат бахш 
этмоғи ҳамда бурч ҳақидаги тасаввур туйғуси билан йўғрилган 
қалб ифодаси бўлмоғи лозим. Булар фақат эзгу амалларни бажа- 
ришга тайёргарлик, холос, Яратган ҳам ана шу покланиш йўлидан 
борадиганларга мурувват кўрсатади.

Болага энг аввало, тсология тўғрисида эмас, балки унинг ву- 
жудидаги конун хақида тушунча беришдан бошламоқ зарур. 
Факат теология асосига курилган дин хеч качон одоб-ахлоқни ўз 
ичига ололмайди. Демак, ахлоқ олдин, теология эса кейин, мана 
шу дин деб аталади.

Вужудимиздаги қонуннинг номи -  виждон. Виждон аслида 
харакатларимизнинг ана шу конунга татбиқ этилишидир. Агар 
дин ахлокан ҳалоллик, виждонлилик, инсоф, мурувватга келиб 
кўшилмас экан, унинг ҳеч кандай таъсири бўлмайди. Ахлоқан 
виждонлиликсиз дин шунчаки хурофот бўлиб колаверади. Одам- 
лар худо йўлида тоат-ибодат қилади, Унинг куч-кудратига, доно-
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лигига ҳамду санолар ўқийдилар, лекин Яратганнинг донолиги, 
куч-кудратини таниш, хис этиш, У буюрган амаллар кандай адо 
этилади, бу ҳакда ўйлаб ҳам кўрмайдилар. Бундай мадҳиябозлик 
ана шундай одамларнинг виждони учун афюндир.

Болалар, афсуски, барча диний тушунчаларни англашга кодир 
эмас, аммо шунга карамасдан уларга баъзи бир нарсаларни, чу- 
нончи, Тангрини чинакамига эъэозлаш Унинг иродасига мувофиқ 
ҳаракат килишдан иборат эканини тушунтириб кўйиш лозим. Яна 
шунга ҳам эътибор бериш керакки, Тангрининг номини хадеб 
бўлар-бўлмасга тилга олиб, суиистеъмол килавермаслик керак. 
Токи бола Парвардигор номини эшитганда Унга нисбатан чуқур 
иззат-икром ва эҳтиром туйғусини ҳис эта олсин. Айтишларича, 
ҳатто Ньютон ҳам Худонинг номини тилга олганда, бир оз тин 
олиб, ўйланиб туриб коларкан.

Тангри билан бурч тушунчасини яхлит ҳолда укдириш бо- 
лада унутилмас таассурот колдиради ва уни емонлик ҳамда 
евузлик иллатларидан сақлайди. Шу тариқа ешлар иллатдан 
иллат эмас, ҳикмат излашга ўрганадилар. Масалан, ваҳший, 
йиртқич ҳайвонлар, ҳашаротлар куч-ғайрат тимсоли бўлиб, озо- 
дагарчиликка муносиб ҳисса кўшадилар, кушлар, парранда- 
лар куртларга кирон келтириб, дала ва боғларнинг ҳимоячилари 
ҳисобланадилар.

Шундай килиб, болаларга Тангри тўғрисида тсгишли ту- 
шунчалар бериб бориш лозим, токи улар бировларнинг ибодат 
қилаётганини кўрганда, бунинг моҳиятини чукур англай олсин, 
одамларга диний мазҳаблар ёки диний урф-одатларга қараб эмас, 
балки ҳамма жойда дин яхлит, бир бутун тушунча эканлиги 
нуктаи назаридан муносабатда бўлсин.

Кези келганда ёшларнинг йигитлик даврига оид айрим 
мулоҳазаларни ҳам айтиб ўтмоқчимиз. Маълумки, мазкур давр 
айрим ўзгаришлар, хусусан, балоғат ёши билан характерлана- 
ди. Табиатан ушбу давр, энг аввало, одоб-ахлоқ тушунчаси би- 
лан боғлиқдир. Ҳаттоки, ёввойи халқларда ҳам бу давр ўзига хос 
уят ва одоб фасли саналади. Кўпинча болалар катта ёшдагиларга 
ўзлари каердан пайдо бўлганликлари хусусидаги савол билан му- 
рожаат килади ва, афсуски, аксарият ҳолларда тутуриксиз жавоб 
оладилар.

Албатта, балогат ёшида организмдаги ўзгаришлар меха- 
ник тарзда кечади. Бу ҳақда ўсмир билан очик-ойдин гаплашиб
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олиш максадга мувофик. Тарбиядаги бундай ёндашувни ота- 
боболаримиз тажрибаси мисолида хам кузатиш мумкин. 13 ёки 14 
ёш одатда ўсмирларнинг балоғатга етиш даври бўлиб, уларнинг 
ақл-идроки, ақлий кобилиятлари ҳам ривожланиб боради (Мав- 
зуга қўшимча равишда қаранг: Залцманн, Ёшларнинг пинҳоний 
гуноҳлари тўгрисида. Мас. муҳ.).

Ушбу даврда, табиийки, каллага ҳар турли бўлмағур хаёллар 
келади, уларни иложи борича миядан чикариб ташлаб, кимматли 
вактни ўкиш, ўрганиш ва изланиш билан сермазмун ўтказишга 
ҳаракат қилмоқ керак. Баъзан сшлар ана шу ёввойи ҳирснинг 
гапига кириб, уни кондириш йўлини излайдилар. Бу жисмо- 
ний жихатдан зарарли бўлиб, табиат сарҳадлари бузилади, ле- 
кин ҳақиқий кониқиш содир бўлмайди. Катта ёшдаги ўғил бо- 
лалар ўртасида шундай савол туғилади: бундай пайтда жинсий 
алоқага киришиш мумкинми? Башарти иккала томон ҳам буни 
хоҳласа, мумкин, чунки бу юкорида айтиб ўтилган ҳолатдан 
фарқли ўлароқ, табиатга зид эмас. Бунда фақат фуқаролик тарти- 
боти бузилишига йўл кўйилмокда. Агар ўсмир бир оз кутиб, сабр 
қилиб, тегишли тартибда никоҳдан ўтиб, уйланганда нур устига 
аъло нур бўлар эди. У ҳолда уни нафақат яхши одам, балки яхши 
фукаро сифатида хам тилга олиш мумкин бўлар эди. (Юқорида 
айтиб ўтилган бундай тасодифий алокалар албатта, соғлиққа 
ҳам зиён, тасаввур кучини хиралаштиради, бир маромдаги 
ўкиш, ўрганиш ва изланиш суръатига путур етказади, колаверса, 
ахлокни ҳам бузади. Уғил бола ва қиз боланинг вақт-соати билан 
юзага келадиган соф муҳаббати эса, аксинча, маъсумликни ҳимоя 
қилиб, калбларга кўтаринкилик бахш этади ва эзгулик сари 
рагбатлантиради. Мас. муҳ.).

Ўсмирнинг одамлар орасига, жамият ичига илк қадам қўйиши 
билан боғлик яна бир мулоҳаза. Бунда унинг жамиятдаги ва жа- 
мият аъзолари ўртасидаги табақалар ва ижтимоий нотенгликни 
тўгри англай олиши муҳимдир. Болалик даврида албатта, бунга 
мутлақо эътибор бермаган. Ўсмирларга ижтимоий нотенгликнинг 
асл сабабларини, хусусан, бу ходиса маълум бир кишининг бошқа 
бир кишидан устун бўлишга интилиши оқибати эканини, аслида 
эса барча одамларнинг бир-бирлари билан тенг ҳуқукли эканли- 
гини аста-сскин тушунтириб бормок лозим.

Ўсмирлар тарбиясида яна бир жиҳатга эътибор бериш керак. 
Чунончи, ўсмир ўзига бошкаларга қараб эмас, балки мустақил ра-
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вишда баҳо беришга ўргансин. Одамларни инсоний кадр-киммат 
юзасидан эмас, бойлиги ёки мавқеига қараб ҳурмат қилиш -  ман- 
манликдир. Барча ишларда ҳалоллик, виждонлилик, инсофлилик, 
меҳр-мурувват устувор бўлмоғи лозим. Одам бир ишни бажариш- 
ни ният қилдими, уни албатта амалга оширсин. Юкорида айтиб 
ўтилганидск, Бивбпе е! аЬябпе; -  ҳамма нарсада, ўйин-кулгида 
ҳам меъёр, чек-чегара бўлсин. Бурчга ҳамиша ҳурмат ҳисси билан 
карамок лозим. Бирон-бир иш, хатти-ҳаракат дилимга тўғри кел- 
гани учун эмас, балки у оркали ўз бурчимни адо этаётганлигим 
учун кадрлидир.

Бошқаларга нисбатан хам меҳр-муҳаббатли бўлиш, жаҳон 
фукаролик маслакларига ҳурмат билан караш, калбларимизда 
ҳамиша 1) ўз-ўзимизга, 2) Бирга ўсиб, улғайган барча дўстлари- 
мизга ҳамда 3) Дунёвий бахт-саодатга нисбатан қизикиш ва меҳр- 
муҳаббат уйғотишимиз лозим. Болалар калбида ҳам ана шундай 
меҳр-муҳаббат оловини ёқиш учун уларнинг юрагига чўғ солмок 
керак, токи улар ҳам дунёвий бахт-саодатга эришишимизга ўз 
ҳиссаларини кўшсин, гарчи бу уларнинг ватанига ёки ўзларига 
шахсий фойда келтирмаган тақдирда ҳам.

Ўлимдан болаларга ўхшаб кўрқмасдан, ҳаётдан лаззатланиб 
яшашсин. Ҳар бир ўтган кун сўнггида ўзига ўзи ҳисоб бериб бор- 
син. Токи ҳаёт шомидаги сарҳисоб чоғида ўтган умрига ачиниб, 
афсус-надомат килиб юрмасин.
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зе1Ьз! п1сЬ18 ОгоВез 1е151еп. ИосЬ 7ита1 1п Пег ЬеиН§еп \¥е11, шо 
]еПег Меп5сЬ НаиегЬаЛ тН  котр1ехсп РгоЬ1етеп ги 1ип Ьа1. В1е 
Аи5(ПҒҒегеп21егип§ Пег ОевеНвсЬаЙ, (Пе 51е и т  е1п 80 У1е1ҒасЬе8 
1е151ип§8Й|Ь1§ег Ьа1 шегПеп 1а88еп, Ье(Пп§1, Па85 ]еПег ги ]еПег 2е11 
тН  РгоЬ1етеп копҒгопПег! иПгП, (Пе зо посЬ П1сЬ! аиҒ§е!ге1еп 81пП. Ег 
ти88 (Пезе кгеаНу ипП е1§еп81ап(П§ 1б8еп, тизв Ми1 Ьеше15еп, аисЬ 
2 и т  8 сЬе11егп ЬегеП зе1п ипП тапсЬ та! ипог1ЬоПохе \Уе§е §еЬеп. 
Ииг 80 13581 51сЬ Ғ о г 18 с Ь г И 1 егЬаЬсп.

Б1е8 51П(1 ОгипП§еПапкеп, (Пе ез Ьеи1е теЬг Пепп ]е ги 
ЬеасЬ1еп §П1. 01е ҒйгПсгип§ Пе8 кгН|5сЬеп Е1т§ап§8 тИ  М ззеп , 
(Пе Оп1ег51й12ип§ Пег КтП ег Ье1 Пег Еп(ш1ск1ип§ 1Ьгег е1§епеп 
Рег8опНсЬке11, 1Ьгег е1§епеп тога1Ьа81еПеп УегпипЙ, 181 Пег е!П21§е 
\Уе§, 81е ги §еЬППе1еп МепзсЬеп ги тасЬ еп , (Пе 1п Пег Еа§е зтН , 81сЬ 
ап (Пе 81ап(П§ уегапПегпПе ШеИ апгираззеп. Ь1иг шег 1егп1, Ое1егп1е8 
1т т е г  Ш1е6 ег ги Ьт1егҒга§еп, ш1г(3 у о п  № и е т  пкЬ! йЬеггазсЬ!, 
зопПегп 1егп! е8 ги пи1геп. 1п Пег тоПегпеп \УеИ зтП П1ез е1етеШаге 
ҒаЬ1§ке11еп. ЬНсЬ! пиг 1П Пег \¥1г18сЬаҒ1, 1’п Пег Паз 81сЬ регтапеп! 
уегапПегпПе М ззеп  ги 1т т е г  пеиеп НегаизҒогПегип§еп ипП пеиеп 
СЬапсеп ҒйЬг!, аисЬ 1т  §е8с11зсЬаҒ1ПсЬеп ЬеЬеп. Оепп аисЬ сПезез 
апПег! зюЬ 1п е1пег т е  §еаЬп!еп Ое8сЬштсП§кеН. АпПегип§еп Пег 
Пето§гарЬ15сЬеп 2 и з а т т е п 8е12ип§, М1§гаНоп551готе, зкЬ апПетПе 
Уог81е11ип§еп уоп ҒатШ е ипП Пет §и!еп ЬеЬеп зтсЗ а11ез Е1пҒ1й58е, 
аиҒ сПе 51сЬ Ле МепзсЬеп 1т т е г г и  пеи е1п81е11еп ипП е1п пеиез
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0 1 е 1 с Ь § е т с Ь (  й п с ! е п  т й з з с п .  В 1 е з  ё е Н п § {  п и г  б е г п ,  й е г  § е 1 е г п !  Ь а 1 , 

51сЬ  < 1 е т  К с и с п  п 1 с Ь (  г и  У с г з с Ь Н е В с п ,  п и г  ш е П  е з  т й  ё е т  Е г 1 с г п 1 е п  

т с Ь 1  й Ь е г е т з П т т ! ,  80П < 1егп  81с Ь  т к  й е т  К е и е п  а и з е ] п а т З е г 2 и 5 с 1 г с п  

ип<1 Ь а81егсп < 1 а и Г  й е п  т о г а П в с Ь е п  Ш е г 1 е п ,  п е и  7 и  Ъ е м е Н е п .

Б ^ е з  5Ш<1 Е г к е п п 1 п 188е ,  <Не х л ^ а г  у о г  1 а п ^ е г  2 е й  § е а и 1 3 е г 1 , а Ь с г  

е г з !  з е й к и г г е г  2 с 1 1  с г п 8 !  § е п о т т е п  \^ е г< 1 е п . 1п  О е и (з с Ь 1 а п < 1  Ь г а и с Ь ю  

е з  <1еп 2 \ у е й е п  \ ¥ с 1 1 к п е £ ,  и т  г и  у е г з 1 е Ь е п ,  < 1азз г и  Т 1 п 1 е г 1 а п с п  

Ь е г а п ё е г о е е п с  В О г д е г  г и  а 1 1 е т  Г а Ь 1 §  31п<1, п и г  т с Ь 1  а и % г и п < 1  |Ь г с г  

т о г а Н з с Ь е п  \У с г 1 е  О т § е  г и  Ь 1 п 1 е г £ г а § е п .  З е й б е т  № 1 Г<! у е г з и с Ь ! ,  

<Не К 1п<1ег г и  т и п < Н § е п  В й г § е г п  Ь е г а п 2 и 2 1 е Ь е п .  Б 1 е  М е 1 Н о < 1 е п  

т о § е п  81с Ь  <1аЬе1 а п П с г п  и п с! < 1 е т  ] е \ у е Ш £ е п  Е гк е п п 1 п 1 5 з1 а п < 1  <1ег 

\¥ 1 5 з е п з с Ь а Г 1  а п р а з з е п .  0 1 е  О г и п д ^ е е  < 1аЬ 1п 1ег Ь1е1Ь1 ]е < 1 о с Ь  <Пе 

§ 1 е 1 с Ь е , \м !е  81е  К а п !  т  з е т е г  У о г 1 е з и п £  г и г  Р а < 1 а § о б 1 к  у о г  и Ь е г  2 0 0  

Л а Ь г е п  Г о г т и П е г !  Ьа1 .

Е 1 п  \у е ! 1 е г с г  О е й а п к е  з с Ь е 1п 1  и п £ е \ У б Ь п Н с Ь  т о й е г п  1 й г  Ш е  2 с Н с п ,  

т  < 1 еп еп  К а п !  1сЬ 1е. Е г  Ь е з с Ь г е Ш !  <Не О е Г а Ь г  е 1 п е г  г и  к и г г  § г е |Г е п < 1 с п  

В Л (1 и п 2 , (1а г и т  е т е п  (Н е  Е И е г п  <1а5 К1п<1 а и Г  <Не \¥е1 1  У о г Ь е г е 1 1 е п  

\у о ! 1 е п ,  т  <1ег 81е  1 е Ь е п , и п а Ь Ь а п § 1§  й а у о п ,  о Ь  с Н е з е  \¥ е1 1  т й  з е т е п  

К е § е 1 п  у е г й о г Ь е п  181 о й е г  т с Ь 1 .  0 1 е  Ғ й г з 1 е п  Ь 1 п ё е ё е п  е г г 1 е Ь е п  81с Ь  

Т ) п 1 е П а п е п ,  <Не < 1 е т  \¥ о Н 1 е  й е з  § е г а < 1 е  е х 1 5 П е г е п < 1 е п  3 1 а а 1 с з  ( Н с п е п  

з о П е п .  В е Ш е  Ь 1 е 1 Ь еп  < 1 а т 1 !  1п <1еп  2 \ у а п § е п  <1ег 2 е й  у е г Ь а Г ( е ( ,  т  

<1ег 81е  1 е Ь е п . К а п !  Гог<1ег1с ) е < 1 о с Ь , <1а88 <Не В П < 1 и п §  а и Г  <Пе 2 и к и п Г (  

§ е г к Ь 1 е 1  в е т  з о Ш е  ип<1 й а з  \ ¥ е 1 ( Ь е з 1 е  ип<1 <Не У о Н к о т т е п Ь е й  

г и т  21е1  Ь а 1 , <1а з1 сЬ  з о п 5 1  <Не О е з е Н з с Н а Г !  т с Ь (  \у е 1 1 е г е п 1 \у 1 с к е 1 п  

к а п п .  Э | е  о Г Г еп 1 Н сЬ е  В Н б и п ц  з о П  б а Ь е г  п и г  1п  б е п  Н а п б е п  <1ег 

Е х р е г 1 е п  П е § с п ,  т с Ь 1  1п  б е п е п  б е г  Ғ й г з 1 е п  и п б  П 1с Ь (  а и з з с Ь Н е В Н с Ь  

1П б е п е п  б е г  Е Н с г п .  Е г  зр г 1 с Ь 1  Ь а т Н  а и Г  е т е  Р г о Г е 5 5 1 0 п а П з 1 е г и п §  б е г  

Р а Н а § о § |к  а п ,  сН е 31сЬ  Гге1 т а с Н 1  у о п  а и В е г е п  2 \ у а п § е п  и п б  п а с Ь  <1ег 

у о П к о т т е п е п  В П < 1 и п §  з (г е Ь 1 .

А и с Ь  < Н ез 18( е 1 п е  № С 11е г Ь |п  ё й Ш ё е  А и Г Г о г < 1 е г и п §  г и т  

Н 1 п 1 е г Г г а § е п , \ ^ 1е  у !с1  5 ( а а 1  и п с! а и с Н  б а з  р п 'у а ( е  Е П п Г е к ] а п  Е г 2 1 с Ь и п §  

у о г § е Ъ е п  и п б  \у 1 е  у !е1  Ғ г е 1 г а и т  з1 е  1 а з з е п  т й з з е п .  Е з  18 1 2 и ё 1 с 1 с Ь  

а и с Ь  е т е  М а Ь п и п § ,  п 1 с Ь !  п и г  <1аз Ш е г  и п б  1 е (2 1  г и  Ь е 1 г а с Ь 1 с п ,  

з о п б е г п  <Не К 1 п < 1 ег Г й г е 1 п е  з ! с Ь  е п 1\У 1с к е ] п < 1е  2 и к и п Г (  у о г г и Ь е г е И е п .  

Б а з  т е ш (  г и т  В е1 зр 1 е1  п 1 с Ь !  п и г  1 Ь ге  Ғ Я Ь 1 § к е 1 (е п  6 а г 1П г и  з ( а г к е п ,  

1п Н е г  Ь с и Н § е п  2е1(: \У 1г 1 з с Ь а Г 1Н с Ь  е г Г о 1 § г е 1 с Ь  г и  з е т  ип<1 з1 е  Ь 1 е г 2 и  

М а ( Ь е т а Н к ,  З р г а с Ь к е п п 1 п 1з з е  и п б  1 п Г о г т а Н к  1 е г п е п  г и  1 а з з е п ,  

з о п б е г п  а и с Ь  Ғ г е Ь а и т е  г и  з с Ь а Г Г е п ,  1П б е п е п  з ю Ь  <Ье т о г а П з с Ь е
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Еп1\У1ск1ип§ ёег К1пс1ег уо11?1еЬеп капп игк! 1п йепеп я1е 1егпеп 
йЬег 81сЬ ип(1 (Ье Ме1( игп 81е Ь еги т  пасЬгийепкеп. 1п е т е г  \Л/е11 1П 
(1ег 1т т е г  теЬ г  ЕеЬепзЬегеюЬе (1игсЬокопот18ег1 \иег(1еп, 181 (Ьез 
йигсЬаиз е1пе \У1сЬЬ§е Ег1ппегипе-

МЬ 8е 1пег Аи8е1пап(1ег8е1/ип§ йагйЬег, м е  т а п  К1п(1ег ги 
тогаПзсЬет ипй кпЬзсЬет Оепкеп ЬеШп§еп капп, ге^! ипз йег 
РЗ<1аёО§е ип(1 РЬЛозорЬ аиз Кош£зЬег§ посЬ Ьеи1е ? и т  №сЬ(1епкеп 
ап ип(1 §1Ь1 МаВз1аЬе у о г , йепеп \^1г ипз пЗЬегп коппеп ип(1 тйззеп.

РЕЕК ТЕ8СНЕЛООКҒ, 
Ьейег (1ег Уег(ге(ип§ (1ег Ғг1е(1п'сЬ-ЕЬег(-8ЬЛип2

т  2 еп(га1а81еп, 
ТазсЬкет, 1ип1 2013
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«Аи/к1йгип£ -  йах й/ Ми1, Х1СИ 
хетех ефепеп УепйапАех ги ЬеМепеп.»

1. К а п (

1штапие1 Кап( -  ЬегУоггавепПег Рйда^о^е ипсЗ АиГк1агег

1ттапие1 Кап1, Ве§гОпПег Пег Пеи1зсЬеп к]а$813сЬеп РЬПо5орЬ|е, 
шигйе а т  22. АргП 1724 т  Кбп1§8Ьег§ (Ьеи1е КаПп1п§га(1) 
§еЬогеп ипё 81агЬ <1ог1 а т  12. ҒеЬгиаг 1804. ИасЬ йег АЬ5о1У!егип§ 
Пег Кбп1§5Ьег§ег ШшегзИа! шаг ег 9 1аЬге 1ап§ (1746-1755) а1з 
РпуаНеЬгег 1аП§, бапп ип1еггкЬ1:е1е ег йЪег 40 1аЬге (1755-1797, 
у о п  1770 а1з РгоҒеввог) ап Пег итуегаШ . I. Кап! шаг М|(§Ье<1 <1ег 
Ака6 е т 1е ги ВегНп ипП 31епа (ИаЬеп) 50ш1е ЕЬгептН§Не<1 йег 
Акабегте ги 51. Ре(ег5Ьиг§ (1794).

Оаз ге1сЬе рЬПо8орЬ18сЬе ЗсЬаЙеп I. Кап(8 ш1гс1 1п е1пе 
« у о г к г 1 ( 18 с И е »  (Ь15 1770) ипП « к п Н з с Ь е »  Рег1оПе еш§е(еН(. П1е 
е г з С е  Р е г т П е  ш г̂П тИ ПигсЬ Паз 1п(еге85е Ғйг Ғга§еп Пег РЬПо5орЬ1е 
ипП Пег № (игш 158еп8сЬаҒ(еп сЬагак(ег151ег(, ап (Ье ег зюЬ аи5§еЬепП 
уоп е1пег Пе18(18сЬеп Ет$(е11ип§ аппаЬег(е. 1т \Уегк «А11§етете 
№ ( и г § е 5 с 1 Н с Ь ( е  ипП Т Ь е о г 1 е  П е з  Н1‘ т т е 1 8 »  (1755) шигПе у о п  

1Ь т  П1е козто^отзсЬе Нуро(Ье$е йЬег <Ие па(йгНсЬе Еп(8(еЬип§ 
Пез 5оппеп8уз(ет8 Негуог§еЬгасЬ(, 1пс1ет ег 81сЬ аиҒ П)е 1Пее Нег 
Ғ1п2ег(геппНсЬкеИ Пег Ма(ег1е ипП Пег Веше§ип§ з(й(г(е.

01е Наир(шегке Нег гшейеп « к г 1(18сЬеп» РегтПе I. Кап(8 81пП 
«К г 1(|к  Пег гетеп  УегпипЙ» (1781; 1782), «Кг1(|к Пег ргакНзсЬеп 
УегпипЛ» (1788), «КгШ к Пег Нг(еН8кгаҒ()> (1790), ипП «Б1е 
КеН§1оп шпегЬа!Ь Пег Сгепгеп Пег Ь1о0еп УегпипК» (1793). I. 
Кап( Ье(оп(е Напп (Не Ц)пҒаЬ1§кеИ Пег ҒгйЬегеп Ме(ЬоПо1о§1е, сНе 
№(иг Пег а11§ете1пеп ипИ по(шепП1§еп \УаЬгЬеНеп 2 и ег1аи(ет ипН 
к а т  г и т  5сЬ1из8, Пазз Па* \У188еп е т е  5уп(Ье8е аи$ Нег Ма(ег1е 
Пег ЕгҒаЬгип§ ипП Пег арг 1ог18сЬеп Ғогтеп  Пе$ Вепкепз Паг5(е11(, 
Пеззеп Тгй§ег Па$ 5иЬ]ек( $е1Ь$( 18(.'

1 С1Ьег <1в$ Ь еЬеп ип<1 Шеск ^оп 1 т т а п и с 1  К ап 1 51сЬс аи&ГиЬгПсЬег: 5а1<1оу А СЬ. ! т т а п и е 1  
Кап15 рЬПа50рЬ|5сЬ-гесЬ<||сЬе5 ЕгЬе 2Ш ^еКсгеЖ и^сИ иП !» <1ег КссЬ(5№155СП5сЬаП 2и(сКе АиЯа 
£е, ТаасЬкеШ , 2008.
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АисЬ <Ье зй1НсЬе ЬеЬге I. КапГз 131 зеНг ог1§1пе11 . Ег Ьез1аН§1е 
сЬе АиЮпот1е йез тепзсЬПсЬеп \\ПНеп8 ип<3 (Ье аЬзо1и1еп Могтеп, 
(Не 1т  ЗиЬ]ек1 йсз зЬгНсЬеп Зе1Ьз1Ье\«и8з18е1П5 \^игге1п Ьаи! й ет  
зШНсЬеп Наир(§езе(2  («Ка1еуог13сЬег 1трега(1У») I. Кап(з зо!1 
с!ег МепзсЬ з1сЬ уоп с1егцеп1§еп Рг1п21р1еп 1е1(еп 1аззеп, сПе аисЬ 
£1е1сЬ2е1Ь§ Огип(11а§е с!ег а11§етстеп Оезе(2§еЬип§ з е т  копШеп 
ип(1 51сЬ ёаЬе1 П1ета1з аиГ е1пеп апёегеп МепзсЬсп а1з М|((е1 (1ег 
ЕггеЮЬипв зе1пег 21е1е Ье21еЬеп.

Гт \Уезеп(ПсЬеп, з1е11(е I. Кап( 1п <1еп Р1ап йез $1((НсЬеп 
Ве\\и55(5е'тз Ше ҒогПегип§ Кег аН § ететеп  гесЬШсЬеп С1е1сЬЬеК 
ипг! \\агГ Ше Ғга§е ОЬег (Не РегзбпНсЬкеК а1з (Не Кез ЬосЬз(еп 
\¥ег(е5 аиҒ.

Мап тизз Ъе(опсп, (1азз (Не УоНезип^згеШе уоп 1тталие1 
К ап( Гиг ргакНзсЬе РЗс)а§о§1к  ап с!ег 1_1туег5На( (уог§е(га§еп 
\^еш£8(епз У1сгта1 2\У15сЬеп 1776 ипс! 1787) е т е  уо1П§ зоНКе 
ргакНзсЬе ипК ГакНзсЬе Сгип<11а§е На((е. 01езе Уог1езил§еп, 
уегзсЬгШМсЬ! аиГ Нсг Огип(11а§е уоп N0 (120 0  (1ег Нбгег, мигНсп уоп 
8е1пет 5сЬи1ег Ғ. ТЬ. К т к  1803 посЬ ги ЕеЬ2е1(еп I. Кап(з ип(ег 
б е т  Т1(е1 «I. Кап( иЬег РЗ(1ацо§1к. Кбп1§зЬег2» Ьегаи$£е§еЪеп. 
ЭаЬе! тизз т а п  Ьезопбегз Ье(опеп, (1азз егз(епз, I. Кап( (1еп гиг 
РиЬПка(10п уогЬеге1(е(еп Тех( регзбпПсЬ §еЬПН§( Ьа(; гжеКепз, 
з е т е  ра(1а§о§1зсЬеп ОгипсПёееп 1п е1пег §апгеп КсШе уоп Шсгкеп 
\у|е(1егЬо11 \уогс!еп зт(1 ипё т К  зетеп  рЬ1!о5орЬ18сЬеп АпзсЬаиип§еп 
уб1Н§ иЬеге1пз(1ттеп.

1п зе1пеп Уог1езип§еп Ьепи(2 (е 1.Кап( (Не регюсНзсЬе ОгискзсЬпЙ 
«Ра<]а§о§18сЬе Ғп(егЬаКип§еп» уоп I. В. Вазе(1о\у ипК 1. С. 
К а т р е  зош(е баз ВисЬ «ЬеЬгЬисЬ Вег Ег21еЬип§зкипз( г и т  
СеЬгаисЬ Гйг сЬпз(НсЬе Егг1еЬег ипК кйпГНде Ли§еп(11еЬгег» 
(Кбп 1§8Ьег2 , 1780 уоп Ғ. 8. В1оск).

I. Кап( Ь1е1( зюЬ )е<1осЬ пюЬ( ап сНе Тех(е бег КошрепШеп, ег 
паЬт <1ог( \уезеп1ПсЬе Ап<1егип§еп уог ип(1 Ьег1сЬ(е(е (1еп Ногегп зете 
е1§епеп Уогз(е11ип§еп йЬег сНе АиГ§аЬеп ипс! Ме(Ьо(1еп ёег Ег21сЬип§.

Сп(ег АизЬНКип^ уегз(ап(1 1. Кап( (Не В11(1ип§ уоп ҒегН§ке1(еп 
зом/1е Кепп(п15зеп, Ьсго§еп аиГ (Не рЬуз^зсЬе Егг1еЬип§, (Пе 
аиз (1ег Еп(\У1ск1ип§ с!ег КбгрегкгаЙе, йег Ое1з1ез8(агке ипс! ёег 
Ғ о гт 1егип§ (1ег 01821рПп Ьез1еЬ(. ОЕе ВН<1ип§ Ьс(пГГ( (Не Ғогт1егип§ 
Нег 51((ПсЬке1( ипё Ьег1еН( з1сЬ аиГ (Не ргак(1зсЬе ЕгаеЬип§, 1т  
Сп(егзсЬ1е(1 гиг ЗсЬи1ЬП(1ип§ обег АизЬП(1ип§ (Ег\уегЬип§ уоп
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ҒаЬ1§кейсп) ип<1 сЗег рга§таИзс11еп Егг1еЬип§ (Ег1ап§ип§ с1ег 
УетйпЙ18кс11).

01е Ғга§еп йег Аи8ЬИс1ип§, <1ег Ег/1еЬип§ ипй <1сз 5сЬи1\уе5еп5 
\уигйсп у о п  I. Кап1 аисЬ 1П <1ег «МН(еПип£ иЪег Пеп \У1п(егПсЬеп 
На1Ь]аЬгр1ап Пег УоНевип^еп 1765-1766» ипй 1т  АгЬке1 
«Веап(л¥ОГ(ип£ Пег Ғга§е: \Уа§ 181 Аи(к1агип£?» Ьс1гасЬ1е1. 1п 
5е1п с т  Шсгк «Ап(Ьгоро1о£1е т  рга^таПхсЬег Н ш 81сЬ(» (1798) 
апа1у51сг(с 1. Кап( <Ье РгоЬ1ете Нег Зе1Ь8(еГ21сЬип§ ип<1 йег 8071а1еп 
Райа£0§ 1к. 1п е1пег Кс1Ье 8е1пег ЕгҒог8сЬип§еп мигНсп <11с Ғга§еп <1ег 
тогаПзсЬсп Егг^еЬип^ аиҒ§е\уогҒеп.

I. К а п ( |£Ш£ У011 <1ег 1Пее <1ег Ег/1еЬЬагкеК <1е8 М епвсЬеп аи8. 
Н1е А и(к1агипц 8сЬИеВ( <1сп М епзсЬеп аиз йег па(игЬсЬеп Еа§е аиз, 
тасЬ ( 1Ьп г и т  тогаЬ зсЬ еп  \Уе8еп, ШЬг( 1Ьп ап <Ие Ғге1Ье1( Ьегап, 
т й е т  яге 1Ьп 1сЬг(, 81сЬ з е т е з  е!§епеп УегзОпйез ги  Ье<Непеп. Н1е 
ВНПип§ ипй Егг1еЬип2 51п<1 Наир(тК(е1 Ье1 йег Усг\у1гкЬсЬип§ 
<Иезег 21е1е. 31е зо11еп <1еп М епзсЬеп г т (  Кспп1п18зеп гйз(еп ип<1 1Ип 
аиҒ <1аз ЬеЬеп ип<1 <Ие ргакйзсЬе Т а(1§ке1( уогЬегеПсп.

01е Наир(аи(§аЬеп Нег ВП<1ип§, пасЬ Кап(, 5Ш<! <Не 
Ег21еЬип§ гиг 8021а1еп Н|521рИп, Паз ЬеЬгеп лоп Ғег(1§кеКеп, 
<Не Негап(йНгип§ ап <Не КиКиг ипП <Пе Мога1ег/1еЬип§. I. 
Кап( 1е§(е е т е п  §гоВеп \Мег( аиҒ <Ие § е 18Н§е Еп(\У1ск1ип§ йег 
РегзопЬсЬке!!, 1пПет ег аисЬ аиГ <Не ХУ&ЬИдкеИ <1ег рЬу515сЬеп 
Ег21еЬип§ Ь1п\у1е5. Ег ЗиВег(е <Ие Ме1пип§ йЬег <Ье Мо1\уеп<118ке1( 
Пег \/егЬ|п<1ип§ уоп АгЬе1(8аи5ЬП<1ип§ ип<1 ака<1ст18сЬег АизЬП<1ип§.

I. Кап( кп(181ег(е <1аз ех15(1ег(е ЗсЬи1зу8(ст зо\у1е йеззеп 
§ап§1§е Ргак(1кеп ипй (га( Гйг <Не §гип<11е§еп<1с УегЬеззегип^ <1ег 
ЕеЬгегаизЬППип^ ип<1 <Ье КеУ1310п йег Ег21вЬип§5- ип<1 Ш(егг1сЬ15т 
е(Ьо<1сп -  1е(2(ИсЬ Гйг <Ие га<Ика!е Уегап<1егип§ йез ВП<1ип§8зуз(ет8 
аиГ. 8о1сЬ е1пет Е1тЬаи 8о11 е1пе итГаззепйе ехрег1теп(а1е АгЬей 
уогап§еЬеп. ОаЬе1 1<1еаП81ег(е I. Кап( п1сЬ( <Ие РЬПап(Ьгор1е уоп I. 
В. ВазеПош, зопПсгп Ье(гасЬ(е(е з1е уог а11ет а1з е т е  ехрептеп(а1е 
ВП<1ип§5е1пг1сЬ(ип§.

01е 1<1ееп уоп I. К ап( йЬ(еп аиГ <Ие ПеШзсЬеп ипП еигора1зсЬеп 
райа§о§18сЬсп ТЬеог1еп е т е п  §гоВеп Е 1ПЙи88 аиз ип<1 \уиг<1еп ги 
е т е г  (}иеПе Пег К сГогтеп Пег ВН<1ип§58у з (е т е  1П Пег егз(еп На1Г(е 
Пе8 XIX. 1Ь.

\\Нг \^о11еп пип Ь1ег аиГ <Не раПаёО§15сЬеп А п 81сЬ(еп уоп 
1ттап ис1 Кап( киг/ е 1п§еЬеп.
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Шепп т а п  31сЬ т]1 с!ег ВюдгарЖе I. Кап1з Ьс8сКаЙ1§ 1, 1азз1 
31сЬ е1пе ег51аипНсЬе УегЬ|пс1ип§ 2Ш15сЬеп зе^пет аиззсЬЬеВЬсЬ 
1П К 0 п 1§зЬег§ уегЬгасЬ1еп ЬеЬеп ипс1 8е1пег итГаззспОсп ВНс1ип§ 
зо\У1с 8е1п е т  гКеогеЬзсЬеп ЗсЬагГ51пп &8181е11еп. 01С5С ит81апс!е 
уегап1а88сп Ьаз РгоЬ1ет, с!ез 2изаттепЬап§8 с!ег РЬПозорШе тЛ  
Ь18Юп8сЬсг Ргах18, апОегз ги ЬеигЮЬеп.

I. Кап! ЬеоЬасЬ1е1е аиГтегкзат сЬе Еп1\у|ск1ип§ Оег 
\¥|ззеп8сЬаГ1еп ипс! геа§1ег1е 1т т е г  юЬпаЬтвУоН аиГ сЬе пеиеп 
Ег8сЬетип§сп ипЬ Еге1§п15зе 0е8 §езс11зсЬаГ1ЬсЬеп ЬсЬспз. Зо \У1ез 
а1з егз!ег аиГ сЬе §гойе зо21а1е Вес1еи1ип§ сЗег РЬЬап1ЬгорЬ1е у о п  

I. В. Вазесклу Ь1п -  с1ег е1§епагЬ§еп 1п1ета1ззсЬи1е 1п 1)еззаи, сЬе 
ЬегиГеп \^аг, пеие ВНОип^зЮееп (1П5Ье80пс1еге, \уасЬ§егиГеп у о п  

Леап-Ласдиез Воиззеаи) ги геаЬз1сгеп.
Б1е РЬПап1 Ьгор1е, сЬе е1пе т1егсз8ап1е ЕгзсЬетип§ 1п с!ег 

ОезсЬ]сЬ1е с1ег ВЬс1ип§ ипЬ с!сг рас1а§о§1зсЬеп 1с1ее§езсЬ1сЬ1е 
Оеи15сК1апс1з с1аг51е111, и/игс!е йигсЬ Оаз Вез1гсЬсп зо1сЬег 
РегзбпЬсЬксНеп, сЬе 8кЬ т Ь  йег Уо1к8ЬПс1ип§ Ье5сЬаГЬ§1еп, 
\У1С I. С. К а т р е , Н. С. За1гтапп, Е. Н. Тгарр и. а. (§апг 2 и 
5сЬ\^е1§еп у о п  I. В. Вазес1о\у) §ергЗ§1. 0 |езе 2 1еЬеп багаиГ аЬ, е1п 
§гипП5а12ЬсЬ пеиез Зуз1ет у о п  ВЛс1ип§5е1пг1сЬ1ип§еп 2 и §гипс!еп, 
сЬе аиГ Гог18сЬг|ИЬсЬеп Рг1П21р1еп бег АизЬЬс1ип§ ипб Егг1еЬип§, 
еЬгегЬ1сЬ§ег Ве21еЬип§ аиГ сЬе РегзопЬсЬке11 Пез К тб ез ипб б е т  
31геЬеп пасЬ ЬагтотзсЬег Еп1\у1ск1ип§ без МепзсЬеп ЬсгиЬеп. Тго1г 
п 1сЬ1 §ап2 егГо1§ге1сЬег ЕгГаЬгип§ у о п  бег ег\уаЬп!еп РЬЬап1Ьгор1е 
копп!е I. Кап! багаиз \У1сЬЬ§е рЬЬо8орЬ13сЬ-рас1а§о§15сЬеп 
ЗсЬШззе 21еЬеп. 01е5е Та1засЬе Ьег зсЬбрГепзсЬеп В1о§гарЬ1е Кап18 
егЬеП! посЬ е т е  ЗеИе зе1пег ^ЬеогеЬзсЬеп АгЬеи, сЬе сЬе ҒогзсЬег 
§е\убЬпНсЬ аиВег АсЬ1 Шззеп.

1 т  Уег1аиГе зетег йЬег 40-)аЬг1§еп рас!а§о§15сЬеп ТаЬ§ке11 ап 
бег ип|уегз11а1 (1755-1797) Ь1еП I. Кап( Уог1езип§еп п1сЬ( пиг 1П 
рЬНозорМзсЬеп 01521р1шеп (Ме(арЬуз1к, Е(Ь 1к, Ьо§|к), зопйегп 
аисЬ ш М а(ЬетаН к, РЬу81к, Сео§гарЬ1е, Ап(Ьгоро1о§1е ипй ш 
Р аб а^ о ^к 1.

1 1ппсгНа1Ь <1сг 1аЬгс я с т с г  ТаПдксЬ ап  <1сг ил1усг51(а1 Ьс1ги£ <1сг У ог^зигдзгукШ Б  I Кап1а 
268 У огкзип зсп ; <1агип1сг ш Ь о§ |к  54 ппа1, т  Мс1арЬу51к 49, т  рЬу51каИ$сЬсг С со§га- 
рЬ|С -  46, 1П Е(Ь(к 28 . т  А п(Ьгоро1оет -  24, т  (ЬсогсПасЬсг РЬу5|к  20, т  М а(Ь стаИ к  16, 
1Ш КссЬ( 12, т  Еп2ук1ора<Кс рЬ(1о5орЬ|5сЬсг \М155еп5сЬаГ(сп -  I I , ш  РаОаеое^к -  4 , т  МссЬа 
г>■ к 2, т  М тега1о£1С -  1, 1П ТЬео1ое1С -1. 31сЬс: Ои1у£а А Кап(. М.: «Мо1о<1а^а е^агйца» , 
1997. 5. 247.
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1)Ьп£еп5, I. Кап1 Ь)е1(: зкЬ Й1г е!пеп §и1еп ТЬеоге1]кег, ]ес!осЬ Гиг 
е1Пеп шк1е!таС1§еп РгакЬкег аиГ (1ет ОеЪ]е( с!ег Ра(1а§о§|к. Е1пта1 
аийеЛе ег йЬег §1сЬ 5е1Ь51 Ғо1§епс!е М е1пип§: «1сЬ копп(е П1ета1$ 
т е т е  е^епеп рас!а§о§1$сЬеп Ке§е1п т  сЪе Та( итхсСгеп.» 01езе 
М с 1пип§ 13581 §1сЬ ^ЗпгЬсЬ аиҒ (Ье ВезсЬеИепЬсЬ (1е8 §гоВеп Райа^оёеп 
I. Кап1 гигйскҒиЬгеп. Шейег Е Ьет лосЬ ЗсЬй1ег 1е||(сп (Ьезе Ме1пип§, 
пиг I. Кап( аИе1л 8ргасЬ йЬсг зете  райа§оё18сЬе Ргах15 5о: «Е« 181 

хсЬ^ег тЁг уог/и51е11еп йеп 5сЬНтт5(еп Соиуегпеиг аЬ 1сЬ.»'
№сЬ йег Ме1лип8 йег Регзопеп, (Не I. КаШ §и( капп(еп, 

\уаг сг е т  аи8ёеге1сЬпе(ег ЬекЮг. Т1п(1 8ете Уог1е8ип§еп ЬаКел 
Ьейеи^спйеп ЕгҒо1§. №сЬ йеи(8сЬет ВгаисЬ ипё 5|((е 1еН(е I. Кап! 
яете Уог1е5ип§еи т  оҒГеп(НсЬе (й1е §е\уоЬлЬсЬ ко8(еп1о8 -  риЬНсе 
е( §га(15 §еЬа1(еп ^игйеп), рпуа(е ип(1 веЬг рг1уа(е е т .  Ег Ь1е11 (Ье 
Уог1е5ип§еп т  уег8сЬ1е(1еп8(еп 01521рЬпеп, у о п  (1ег ҒогНйкаНоп Ь1з гиг 
Мс(арЬу81к. Оег 1пЬа1( йсг Уог1е8ил§еп I. Кап(5 л^аг аи(Зегогс!еп(ЬсЬ 
тапп1£Ға1(1§. 1т ОгоВеп ип<1 Оап/еп \уагеп 81е Коттеп(аге ипй 
рори1аге Ваг1е§ип§еп у о п  Ап81сЬ(еп, (Ъе 1П зетеп Наир(\^егкеп 1п 
РЬНо5орЬ1е, Е(Ь1к, КесЬ(, Рас1а§о§|к и. а. еп(№1ске1( шигйеп.

I. Кап( Ьа((е л1сЬ( (Ье Ое^оЬпЬеК, (Ье тапсН алйегеп РгоҒеззогел 
е1§еп \маг, сЬе Уог1е8ип§еп пасЬ е1п§еосЬ8(ет Тех( ойег зо§аг пасЬ 
е т е т  аизҒйЬгЬсЬел Копгер! 2 и ЬаНеп. Ег Ь1е1( сЪе Уог1е8ип§ 
тапсЬта1 аисЬ пасЬ йеп КапйЬетегкипёеп, (Ье у о п  1Ь т  5е1Ьз( т  йеп 
ЕеЬгЬйсЬегп §етасЬ( \уиг(1еп -  (Ьезе Ветегкип§еп егзе12(еп Ғйг 1Ьп 
С1п аизҒйЬгНсЬез Копгер! -  ойег пасЬ е^пет зеЬг кпаррсп Копгер(.

ҒМег йеп рг1уа(еп Уог]е8ип§еп I. Кап(5 «/агеп (Ье)еп1§еп, <Ье г и т  
ТЬета Ьо§1к §еЬа!(еп л^игйеп, ге!а(1у рори!аг. I. Кап( 8а§(е 1т т е г  ги 
<1еп Ногегп, Назз ег з1сЪ йигсЬаиз п1сЬ( г и т  21е1 §е8(е11( ЬаЬе, 1Ьпеп 
<1|с Ео§1к Ье12иЬпп§еп. «1сЬ ЬетйЬе т т Ь  ЕисЬ 1еЬгеп, те(Ьо(Н$сЬ 
ги Непкеп», за§(е ег. Везопйегз §еЬе1 йеп 5(ийеп(сп (Ъс Ме(Ьо<1е, <Ье 
у о п  Кап( ап§е\уеп<1е( \уигс!е, а18 ез 81сЬ и т  БеҒтйктеп  Ьап<1е1(е. Ег 
Ь1ск (Ье Уог1езип§ 80, а1з оЬ ласЬ йег ШаЬгЬе1( §езисЬ( мйгйе, (Ье 
аЬсг еЬепзо зетеп Ногегп ипй 1Ь т  8е1Ь5( ипЬскапп( \уаг.

Ез 8сЬ1еп, йа88 1. Кап( гиег8( йеп УегзисЬ тасЬ(е 2 и йейшегеп, 
и/оЬе1 пиг <Ье ег5(е гоЬе Ғогте! Ьекат. Оапп уегЬе55ег(е ег з1е пасЬ 
ип<1 пасЬ, Ь|8 епйНсЬ е1пе §апг §елаие ипй \у155еп8сЬаҒ(НсЬе Оейп1(юп

1 31с11с: Кап< 5С1Г ЬсЬсп ип<1 рЬНо^орЬксЬс ТаМвксй. Вю8гарЬ15сЬс Зк^гге ^оп М. М. 
РЬШрроч // Зсгсса, ОссаП. З р т о г а , К а т , Нсвс1: В|ОвгарЬ|5сЬс ЕггаЬ1иГ8сг / ги яаттеп веЛ сШ  
ип<1 Нсгаи88СвсЬсп т Ь  ^асЬ-жог! уоп N. Ғ. ВоУугсУ. ТзсЬсЦаЬ1г5к, «11га1», 1996. 8. 314.
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ги$1апск к ат . Мап капп оЬпе ]еёе 1^Ьег1ге1Ьип  ̂ $а§еп, «Лазз I. Кап! 
$1сЬ МиЬе §аЬ, <Ье 8(ийеп(еп 1п $е1пе рЬНо$орЬ1$сЬ-ра(1а§о§1$сЬе 
«\У’егк$1аП» етгиГйЬгеп, 1пНет ег |Ьпеп 1п \У1гкНсЬкеН ге1§(е, 
аиГ >уе1сЬе ^Уе^ве т а п  пасЬ Нег УУаЬгИеН $исЬ(.

АНе ЬсЬаир1еп, (1а8$ I. Кап1 е т  аиВегогйетЬсЬ з^агкез Оес1асЬ1п18 
ЬаКе. АЬсг ез 181 ипЬе81г1Неп, Назз Ье1 I. Кап1 сЬе ҒаЬ1§ке11, Ве§пҒГе 
ги апа1у81егеп ипй ги зу8(етаЬ 81егеп, а т  81агк$1еп еп1№1сксЬ шаг. 
Оетеязеп ап с!ег 51агке ип(1 "ПеГе 8С1пег рЬНо80рЬ18сЬеп Апа1узе 
зисЬ1 I. Кап( иШег с!еп пеиеп РЬНозорЬеп посЬ пасЬ 5е1пе8§1е1сЬеп. 
Ш1ег Неп апНкеп капп ег 81сЬ т к  Аг15(о(е1е5 теззеп. Ш й ап 
«АгсЬНскГотк» з1сЬ1 ег Р1а(оп 1п тсЬ1з пасЬ.

О е г  е 1П2 1§ с  М ап§е1 I. Кап18 а1з Ь ек1ог \уаг з е т е  8сЬ \уасЬ е 

5 Ь т т е .  О а з  ш и88(еп (Ье Н бгег и пб  8аВеп \уаЬгепс1 $ с т е г  
У ог1е8ип§еп о Ь п е  81сЬ г и  гй Ь геп , оЬ пе е1п \\^ог! Га11еп г и  1а$5еп ип<1 

§ аЬ е п  $1сЬ М и Ь е , П1сЬ( г и  нсЬ1игГеп (пасЬ б с т  $оп(1егЬагеп <1еи18сЬеп 
В га и с Ь 1 и т )  Ь с 1 т  Е г з с Ь е т с п  т 11 Уег$ра1ип§. 1п б ег  Та1 к а т  Га$1 

п1етап<1 г и  зрЁ! г и  беп  У ог1е8ип§еп уоп 1 т т а п и е 1  К ап1.
1. К а п !  зисЬ1е т е т а к  п асЬ  ЬНЬ§ег Рори1агПа1 и п б  т о с Ь 1 е  п1сЬ1 

1П $е 1п е  У ог1езип§еп г и з а т т с п Ь а п ^ з к з е  \¥112е е1п81геиеп. Ег 

\^аг ]е б о с Ь  у о п  № 1 и г  5сЬагГ81пп1§. 8е1пе \М 12е  \^игс1еп т11  В Н Ь еп  
у ег§ Ь сЬ еп , аи с Ь  О е 181е 8Гипкеп Ье1и5Ь§1еп оГ1 <Ье Н бгег ип<1 г1еГсп 

а11§ете1пе8 Ое13сЬ1ег Ь егуог, б а з з  <1а$ § е \^б Ь п Ь сЬ  У огЬеггзсЬепбе, 
еЬгГигсЬ1зуо11е ЗсЬ№ е1§ еп  ЬгасЬ.

I. КаШз Уог1езип§еп уегЬеГеп §е\УоНпНсЬ Газ! оЬпе УогЬегейип§еп. 
АЬег ег копп1е ез шсЬ11е1<1еп, шепп тап  1Ьп аиз зе1пег КопгеШгаЬоп 
ЬгасЬ1е. 5о§аг <Ъе §ег1п§з1е Уегап<1егип§ бег Ьа§е аг§ег!е I. Кап! ип<1 
Ьее1пЯи$81е оГ1 <Ье ОиаШЗ! 8е1пег Уог1езип§еп. Ег \уаг ез §с\уоЬп1, 

\^аЬгеп<1 бег §апгеп 2ей <1ег Уог1езип§ зешеп ВЬск аиГ е1пеп уоп  беп 
31и<1еп1еп ги гкЬ1еп, <Ье аиГ<1ег уогбегзкп Вапк заВеп.

I. Кап( Яо85 зетеп Нбгегп ип§е№бЬпЬсЬе АсЬ1ип§ е1п. 1п Веги§ 
аиГ <Ьп <1игГ(е т а п  п!сЬ1 Наз ЗрпсЬиюг! усг\уеп<1еп: « Е т  РгорЬе! 
§Н( п1сЬ(5 1 п зе1п е т  УаГеНапйе.» 01е 51и<1еп1еп ЬаИеп I. Кап! зеЬг 
§егп ип<1 ЬгасЬ1еп <Ьез Ье1 )е<1ег §йП5Ь§еп Ое1е§епЬе1( оГГеп 2и т 
Аизбгиск. ОЬег <1еп Етбгиск, <1еп <Ье Уог1е5ип§еп I. Кап1з аиГ 1Ьп 
тасЬ(еп, зсЬпеЪ Нег ЬегиЬт1е Л. С. НегНег1, Нег зете  Уог1езип§еп

11оЬапп С оШ псс! Нсг<1сг (1744-1803) -  аси15сНсг КиКигбСЗсЬкЬИсг, КгШ ксг, О кМ сг. АЬ5о1- 
у с т  <1сг (Ьсо1о£15сНсп ҒакиИа! <1сг Кол]@ зЬсг§сг 11п]усг5НЯ1. Ег асНиГ сИс Н15Юг15сЬс АиГГа$$ип£ 
(Зсг Ки1тиг ипгЗ ЬюН Гиг5С1ПС АиГйаЬс, аИсз аи з <1сг 51сЬ1 <̂ С5 2с1(£С]8(5 ги  Ьс1гасЬ(сп.
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1ПпегЬа1Ь уоп  с1гс1 ,1аЬгеп ЬсзисЬ! ЬаИе, Го1§егк1е5: «1сЬ ЬаКе ОЮск, 
(1еп РЬПозпрЬеп ксппеп/нкгпеп, бег т е т  ЬеЬгег §е\\езеп «аг. 
1п Пег В1й(е $ете$ ЬеЬепз жаг ег ГгвЬПсН уу|е е т  Лйп§1ш§ ипП зо 
ЬНеЬ ез №оЬ1 Ь|з 211 з е т е т  ЬоЬеп АКег. Зе1пе оГҒепе, Гйг СеПапкеп 
§е$сЬаГГепе 8Нгп йгйекк ипгегзЮгЬаге НекегкеК ип<1 Ғгеийе 
аиз, зеше Нейе УоНег Сейапкеп Яозз аи$ (1сп 1.|рреп, ЗсЬегг ипс! 
8сЬагГ$1пп ууагеп |Ь т  уегГй§Ьаг, зете 1еЬгге1сЬеп \ог!е«ип§еп 
ЬаКеп Пеп СЬагак(ег йея т 1егеззап(ез1еп СевргасЬз. Мк Йет 
Се1$(, йеп ег ЬеЁ йег ЕгГогзсЬип§ йег 8у$Гете уоп ЬеШпИг, \\'о1Г, 
Ваит§аг1еп, Кги$1и$, Лит ипП Ье1 йег Г)аг1е§ип§ Пег СезеГге уоп 
№\у(оп, Кер1ег ипй апПегеп РЬу$|кегп 2е1§1е, $е!/1е ег $1сЬ т к  
йеп (1ата1$ ег$сЬ1епеп \Уегкеп Кои$$еаи$- «ЕтП » ипй «Е 1о1$е» - 
аи$ешат!ег, $ргасЬ йЬег ]ейе пеие Еп(Пескип§ аиГ Пет СеЬ1е( йег 
№ (и г\\1$5еп5сНаГ(еп ипй к ат $(йпсН§ /игйск аиГ сНе \\аЬгЬаГ(е 
Егкепп(п1$ йег №(иг ипП (Не тогаНзсНе \¥йгНе Пе$ Меп$сЬеп. 
В1е Се$сЬ|сЬ(с йе$ МепзсЬеп, йег Уо1ксг ипП Нег №(иг, (Не 
№(игкипНе ипй <Не ЕгГаЬгип§ шагеп гНе (^иеНеп, гш( Пепеп ег 
$еш СезргасЬ Ье1еЬ(е; §е§епйЬег а11 (Незет \¥1$$еп \\аг ег п1сЬ( 
§1е1сЬ§и1Н§; ке1пе 1п(г1§е, кеше 8ек(е, Па$ Уогиг(еН ойег ЕЬг§е1/ 
Ьа((еп Гйг Пт тсЬ( <Не §ег1п§$(е Ап21еЬип§$кгаГ( ип(1 котке  
|Ьп п1сЬ( г\У1п§еп, уоп Нег Ег\\екегип§ ипй Нег Ег1аи(егип§ 
йег \¥аЬгНеН аЬ/ииекНеп. Ег егтип(ег(е ипй Гог(1ег(е На$ 
$е1Ь$(ап(Н§е Оепкеп; Ое$роН$ти$ \\аг ГгетН $е1пег Ма(иг.»

О к Ве$оп(1егЬе11 бег ра(1а§о§15сЬеп, \У135еп8сЬаГ(ПсЬеп 
ҒогзсЬип§еп 1. Кап(з Ьез(еЬ( (1аг1п, йазз з1е ке1пеп 1зоНег(еп, аи(опо- 
тсп  СЬагак(ег ЬаНеп. I. Кап( зсЬиГ па(йгНсЬ к е т  уоПкоттспез 
рас!а§о§18сЬе5 8у$1ет ипб Ьс(гасЬ(е(е зете  ВННип^зкопгср^юпсп 
шсЬ( а1з е1пе зе1Ь5(ап(Н§е (Ьеоге(1зсЬс 01521рПп. Б1е рййа§о§]$сЬеп 
Иееп уоп Гттапие! Кап( $1пс1 тН  $етег рЬНо$орЬ1$сЬеп 
\¥е1(ап$сЬаиип§, Ье$опНег$ йег па(йгНсЬеп АиГГа$$ип§ Не$ 
Меп$сИеп ипН с!ег Ьо$ип§ йе$ РгоЬ1ет$ йег теп$сЬНсЬеп ҒгеЮеИ 
ог§ап1$сЬ уегЬипйеп. 81е \^агеп С1§епаг(|§е \¥1(1ег5р1е§е1ип§ яе^пег 
с(Ь15сЬ-5021о1о§15сЬеп ЕеЬге ипй уегкбгрег(еп с1еи(ПсЬ е1пе Ке|Ье Пег 
8(агкеп 8е1(еп ёег Кап(15сЬеп РЬПозорШе.

Эег Е1пЙи$$ уоп 1Нееп I. Кап($ аиГ На$ пеК^еКе райа§о§18сЬе 
Оепкеп 1$( у1е1$еН1§.

Ег$(еп$ 151 Нег Е1пЯи85 Псг К ап Н зсЬ еп  А и81е§ип§ 1о § 18сЬ ег  ипП 
§по8ео1о§15сЬег, рНПо50рЬ|8сЬ-е(Ь18сЬег ипН роП(15сЬ-гесЬ(НсЬег 
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РгоЬ1сше аиГ Ле ВИйип2 з1Ьеог1с игк! -ргах1з (йег 8сЬи1е ип(1 <1сг 
1_1шуегз11а1) ги пеппеп. У1е1 ВеасЬ1ип§ зсЬспк1е I. Кап1 аисЬ <1еп 
(ЬеогеНзсЬеп Ғга§еп сЗег АизЬИ<1ип§ ип<1 <1ег Ег21еНип§. 5е1пе е1§епс 
ра<1а§о§13сЬс ЕгГаЬгип§ ЬезсЬгапкю 51сЬ п1сЬ! аиҒ<Ье Та!1§ке1! ап <1сг 
Ш|уег511а1: тпегЬа1Ь у о п  пеип 1аЬгсп (1746-1755) агЬеЬе1е Кап! а1з 
Рг1УаИсЬгсг, тйеш  ег сЬе сигора15сЬе ЗсЬи1ргах15 ипд ра(1а§о§15сЬе 
1л(ега(иг Ш1! ап§е5рапп(ег АиГшсгк5аткс11 ЬсоЬасЬ(е1е.

Е1пеп §еша!11§сп Етйгиск шасЬ1с аиГ I. Кап! «ЕтП» (1762) \оп 
Л.-Т. Коиззеаи1. Бапк 1.-1. Коиззеаи 1сгп(е ег, Ье1 )ес!ет МепзсЬсп 
сЬе Рег5бпНсЬке11 ги 5сЬа(2еп. Ея 151 п1сЬ( аи5§е8сЬ]о55еп, базз <Ьс 
АиГтегкзаткс!! I. Кап(5 Гиг сНе РЬНап1Ьгор1е у о п  1. В. Вавебо™ 
1П Ое55аи т1( ге§ет 1п(еге55е Гйг Ра<1а£0§1к 1-1 Коизвеаиз, (Не 
у о п  бсг 1<1ее без Н и т а т з т и з  йигсЬбгип^еп, уегЬипбсп \уаг. 
I. Кап( уегоГГеп(НсЬ1 гм/е 1 Аг(1ке1. «Беззаи. 1776» (1776) ип<1 «Н т  
Сетеш жоЬ!^ >уП1еп» (1777), <Ье <1ег РЬ11ап(Ьгор1е §е\\1<1те1 51п6 
ипб йауоп 2 си£сп, <1а55 ег пкЬ1 пиг псис ра<1а§о§15сЬе Ме(Ьо6еп 
Гауог151ег(е, зопбегп аисЬ ап <1сг Катра§пе Гйг <1а8 8аттс1п  
у о п  М1((е1п рег80пНсЬ (е]1§епоттеп Ьа(. I. Кап( ип(егЬ1е1( сп§е 
Ве21еЬип§еп 2и <1еп ГйЬгепбеп Маппегп <1сг РЬНап(Ьгор1е I. В. 
ВазеЛоуу, Ш к е  ип<1 I. С . К а т р е .

Б т(ег  бег 8утра(Ь1е I. Кап(з Гиг ра<1а§о§18сЬе №иетҒйЬгип§сп 
уоп I. В. Ва8е<1о\у уег8(еск(с 81сЬ, <Ъе <1ет Гог(8сЬг11(НсЬеп 
ра<1а§0£15сЬсп Оспкеп <1атаН§сг 2с1( С1§епе 1<1ее йег УегЬтйипЕ йег 
8сЬи1е п1сЬ( етҒасЬ т й  <1ег 18а(иг, зопйегп аисЬ т Ь  йег ЕеЬеп8ргах18. 
А1з УсгГесЬ(ег <1ег 1Ьеоге(1зсЬеп ИеГе ипй а1з Ғетй йез Ргак(1215ти8 
Ье(гасЬ(е(с I. Кап( 1т т е г  <Не акадет1зсЬс ВН<1ип§ а1з уог1аий§е 
Егкспп(п1з бег \№е1(, <Не йеп МззспзсЬаЙеп ип<1 Кйп51еп йеп 
ргак(15сЬсп 8|пп уег1е1Ь(, «1пГо1§ег1ез5еп 51е п1сЬ( пиг Гйг <Не 8сЬи1е, 
зопйегп аисЬ Гйг Паз ЬеЬеп §ее1§пе( \\ег<1еп ип<1 йайигсЬ йег 
8сЬй1ег 1п <Не Агепа зе т е г  ВегиГип§... уОШ§ УогЬегекеГ (г!((.» 2

2\\е1(епз, е т с  <1ег Огип<11а§еп <3ег Ра<1а§о§1к I. Кап(8 15( 
<Ле 0Ьег2еи§(Ье1( у о п  сЗег §гип<18а12ЬсЬеп ЕтеЬЬагкеН бе.ч

11. К ап ! 5сЬ и агт1с  Гиг <|]с О скш гс ^ол У - 1 .  Кои§5саи 50, сг \*с§сп <^сг М егкс с1с5 С сл -
Гсг РНЛозорЬсп 8С1пс 1_еЪсп50г<]т1п§ усг1с(2сл ти $ 5 (с . А15 « Е т Л »  уог Коиззсаи  сг5сЬ]сп, усг£аВ 
К ап ( 5о^аг 5С1пс 2с1(с1ШеНил£ ипс1 1а5 алЬа1(спН Ь(5 (1сГ ]П (Нс МасЬ( Ь тс^ п  1. К ап( 1сгп(с 
Н а и р (» с гк с  уог Кои5$саи Га5( аи5жслс]1в ипН 21( 1сг(с 51с оГ( 1 т  и п 1сгпсН(. Оа§ Рапхсг Раг1а 
т с л (  усгиг(с]|(с « Е т Н »  2иг У сгЬгсппип^ П1г гс1|£1б5С ҒгС1£С15(сгС1 ил<1 ипап5(ап<Ийкс1(, ипс] с1сп 
А и(ог 2и С1псг Ғге|Ьей5$1гаГс.

31. К ап (. С с5 ат(аи 5 § аЬ с  (п 6 ВапНеп. ВН. 2. М озкаи , 1964. 5 . 462.
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МепзсЬеп. Уоп ОеЬиг! 81пс1 сЬе Ьси1е \уес!ег §и! посЬ Ьйзе, зопйегп 
«аиВеггпогаЬксЬ.» 01е Ғоггп1егип§ йег ЗшЬсЬкеЬ, Й1е 81сЬ аиГ 
й1с Еш\У1ск1ип£ йез 1п(е11ек(8 8(и(г(, 8 Ь т т (  Ье1 Кап( т1( йег 
Ғгс1Ье1(8Ьсше§ип§, й. Ь. Ьег тепзсЬЬсЬсп Ке1Ге йЬегет. «АиГк1агип£ 
18( сЗег Аи$£ап£ <3е8 МепксЬеп аи$ вешег 5е1Ь8(\ег8сЬи1с1е(еп 
ҒптОпсЬ^кеК. ИптйпсЕ^кеК 1$( йах 1)пуегтореп, 81сЬ 8ете8 
Уег$(апсЗе8 оЬпе ЬеКипц еше$ апКегеп ги ЬесЬепеп...» 1 -  зсЬпеЬ 
I. Кап( 1п з е т е т  'Мегк «Веап(\¥ог(ип§ йег Ғгаде: ^ а з  1$( 
АиСк1агип§?».

Оег Т сгт 1пи8 «АиГк1агип£» 18( Ь1ег 1т шеЬе8(еп 3|ппе-а18 
§е!8(1§е Ке1Ге йез МепзсЬеп ип(ег й е т  Е1пЯи88 с1ез ^апгеп 8021а1- 
киКигеПсп МШеи8 §еЬгаисЬ(. ВНс)ип£ ипК Ег21еЬип£ (ге(еп а1з 
ш1сЬ(1д8(с Ғак(огеп йег АиГк1агип§ аиГ, \уоЬе! |Ьге ХУЗгкзатке!! 
иптК(е1Ьаг йауоп аЬНап§1§ 131, 1П\у1ешеК 51е с!еп Ғогс1егип§еп с!ег 
тепзсЬЬсЬеп Иа(иг еп(зрг1сЬ(. «\У1г ^еЬбгеп гиг Т1ег\\еК ипй 
«егйеп МепзсЬеп лиг с!игсЬ ВИКип^. Баз ■&!, \ \а г и т  « т  1п 
киггег 7еК г1пдз и т  ип8 Ьег у61Н|» апс1еге Ьеи(е $еЬеп кбпп(еп, 
\\епп Ше]еш£е Ег21еЬип£$те(Ьос]е аН^етеше Уег\\епс1ип£ ЬпКеп 
«игйе, сИе аи$ Кег ^а(иг $е1Ь$( т К  \Уе1$ЬеК Ьег£е1еКе( и^гй...» 2.

ВгК(еп$, 1. Кап(, йег зетеп  рНИозорЬ^зсЬеп Рг1П21р1еп (геи ЬЬеЬ, 
маг с1ег Ме1пип§, Йазз аисЬ аиГ й е т  ОеЬ1е( йег ВЛйип^ а1з \У1сЬ(1§з(ег 
Апге12 1иг Райа^о^еп ипй 2б§Ьп§е п1сЬ( Лег та(епе11е Ое\е1пп, 
зопЛегп е 1п ЬоЬегез 21е1 аиГ(ге(еп зоП, Лаз тК  тогаЬзсЬеп Иеа1еп 
аззогЬеН \у1гс1 ипс! Леззеп Уег\у|гкЬсЬип§ сЬе Уегуо11коттпип§ сЬе 
тспзсЬЬсЬе №(иг с!агз(е1К. «...О епп Ьш(ег Лег ЕКикаВоп $(еск( с!а$ 
£гоВе С еЬ е1тт$ Кег УоИ коттепЬеК Кег тепзсЬНсЬеп № (иг... 
Е$ 1$( еп(гискепс1, $1сЬ уог2и$(еПеп, Па$$ сЬе тепзсЬЬсЬе № (иг  
1т т е г  Ьеззег ЛигсЬ Егг1еЬип£ еп(\\1скеК \утс! ипК Лазз т а п  
сПезе 1п еше Ғогт Ьгт§еп капп, сПе Кег МепзсЬЬеК ап§ете$$еп 
|$(. 01е$ егоГГпе( ип$ Кеп Ргозрек( ги е ш е т  кйпГН^еп £1йскНсЬет 
Меп$сЬеп@езсЬ1есЬ(е.» 3 01е КеаЬз1егип§ сЬезез 21е18 ЬЛс1е( сЬе 
Наир(аиГ§аЬе йег райа§о§18сЬеп ТаЬ§кеК, сЬе йигсЬ Егг1еЬипё Лез 
МепзсЬеп йег ЗасЬе йез ^езеИзсЬаПЬсЬеп \\/оЬ15(ап6з сЬеп(.

01е ҒогЛегип^ I. Кап(8 «§ета13 бсг Иа1иг» 2 и егг1еЬсп ег1ппег( 
пиг аиВсгЬсЬ ап сЬе Ғез18(е11ип£ у о п  Л.-1. Коиззеаи. ОигсЬс1гип§еп

' I. Кап(. Ос5ат1аи8ваЬс т  6 В ап^сг ВЙ. 6. Моякаи, 1966. 3. 27.
г1. К а т . Ос5ат1аи5заЬс 1п 6 Вап(1сг В(1. 2. Моякаи. 1964. 8. 467.
М. К а т . ОЬсг Ра(1аё081к. Моакаи. 1907. 8. 21.
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уоп 5С1пет Ьитап15115сЬеп Ра1Ьоз еп11еЬп1е I. Кап1 йигсЬаиз п1сЬ1 
8е1пе КопгерПопеп. «Бег №(иг» &1ееп Ье<1еи1е1 уог а11ет, йа58 т а п  
(1еп МПеп с1е5 К1пс1е5 п1сЬ1 §гоЬ ЬгесЬеп (1агҒ- Ше5 капп 1е(Ь§ЬсЬ 
2 иг Ғогт1егип§ <1ег 5к1аУ18сЬеп Оепк^еШе ГйЬгеп. АпйегегвеИв, 
тап  ти58 п1сЬ( йепкеп (\^1е 1.-1. Коиззеаи), 1а55 (1сг Ег21еЬег пиг 
(Ье Н1п(1егп185е йег «5е1Ь81ует1гкНсЬипё», 1ег па(игЬсЬеп Ро(еп2 еп 
Ь етт( -  1П Шезет Ға11 шиг<1е 81сЬ Ье1 шШеп Ееи(еп пиг (Ье ШШЬе!! 
еп(\№1ске1п. I. Кап( Ье(гасЬ(е(е т И  КесЬ( Ше ВП<Ьш§ аВ акНуеп 
8021а1еп Ргоге58. Ба8 К1п(1 \У1гё пиг г и т  МепзсЬеп ПигсЬ е1пе 
21е1ёег1сЬ(е(е Ег2 1еЬип§, зе т е  №(игап1а§еп коппеп з1сЬ тсЬ( уоп 
8е1Ьз( еШҒаЬеп, «зо 15( аНе Ег21еЬип§ -  е т е  Кипз!»1.

1п (Ьезет 2изаттепЬап§ СйЬг(е I. Кап( Ше Наир(псЬ(ип§еп 
ип(1- аиҒ§аЬеп Пег ВП<Ьш§ аиГ Ғо1§еп<1е гигйск:

егз(епз, Ше ЬеЬге (Зег Э1521рЬп а1з М|((е1 йег 0Ьег\у1п(1ип§ Пег 
ШП(1Ьс1С 1т  МепзсЬеп (у о п  ҒгйЬег К тйЬей ап);

гжеНепз, <Ье ЕеЬге йег КиЬиг (пасЬ Кап( а1з «МЬ1еЬип§ уоп 
Ғег(18ке1(еп»);

ПгЬСепз, (Пе НегапҒйЬгип§ ап Ше 2|уШ заНоп, т1((е1з Нег 
Еп(№1ск1ип§ Пез УегзСапПез ипП йег Ег21еЬип§;

У1ег(еп8, Ше тогаН зсЬе Ег21еЬип§.
Баз тегкЬ сЬ е 21е1 ипй §1е1сЬге1(1§ йаз К пС егш т Пег РгоПикНуЬаС 

Пег р ай а§оё 18сЬеп ТаЬ§кей 181 (Не аИзеШёе Еп1шкк1ип§ Пег 
РегзопЬсЬкеЬ, \уогип(ег Т. Кап( (Ье Ьагтоп1зсЬе УегЬт<Ьт§ йег 
§езе11зсЬаҒ(ЬсЬеп ОгюпЬег(Ье1( ипП Пег № (игап1а§еп 1 т  М еозсЬеп, 
Пег К епп(п 1ззе ипй Ег21еЬип§, 1пзЬезоп(1еге йег §е1з(1ёеп ипН 
рЬу518сЬеп Еп(\у|ск1ип§, уегз(ап(1.

01е псЬЬ§е ЕеЬеп5№е1зе I. Кап(з 13( ги т  5рпсЬ\уог( §е\уог<1еп. 1п 
(Ьезет 2изаттеп Ь ап §  Ьа( <Ье Ь|5(опо2гарЬ15сЬе ТгаШЬоп ипгесЬ(, 
1П(1ет 51е ]Ьп а15 «зсЬ\уип§1о8еп МепзсЬ» игк! Ье1паЬе а1з М15ап(Ьгор 
уог8(е11(. Ре(1ап(ег|е ипП Рипк(ЬсЬке1( з(ог(еп I. Кап( пкЬ(, ПеппосЬ 
зсЬа(ге ег (Ье ЕеЬепзҒгеиПе, Ше Кип8(, §и(е ОезеПзсЬаҒ! ипП йеп 
\\Ь(2 . Ег (айсЬе Ь1п§е§еп Ше Ғгбтте1е1 ипс1 Азкезе зсЬгаҒ, (Ье т й  
8е1пеп Уог8(е11ип§еп йЬег <Ье Н итапйа! ипуеге1пЬаг \уагеп. «Юег 
Риг(5ти8 <Тез 2уп1кегз ипй Ле Ка8(ешп§ <1ез Е|П31е<Т1ег8, <Ье Ғиг 
<Теп §е5е11зсЬаҒ(МсЬеп \УоЬ1з(апй П1сЬ(з §еЬеп, — <Таз з1п<1 еп(з(е11(е

1 ЕЬЙ. 5. 25.
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Ғ о г т е п  с1ег Т и § е п с 1  и п (1  п 1с Ь (  а п 2 1 е Ь е п с !  № г  $ 1е ;  у е г § е з з е п  у о п  (1еп  

С г а 2 1 е п ,  к о п п е п  51е П 1с Ь (  А п х р г и с Ь е  а и С  с11е Н и т а п Н Ж  т а с Ь е п . » 1

01е е1§епе Уог5(е11ип§ I. Кап(з иЬсг <Ье ЬеЬепяуоИкоттепЬеи 
усгЬап<1 51сЬ т й  йег Ғоп1егип§, ёег сгпз(ЬаЙеп Вегйскз1сЬ(|§ип§ 
п1сЬ( ака(1ет1зсЬег Ғак(огеп с!сг ЕтеЬип§. В е з о п Л е г з  § г о В е  

А и Ғ т е г к з а т к е К  з с Ь е п к ( е  1. К а п (  с !е п  Ғ г а § е п  <1ег р Ь у з 1 з с Ь е п  

Е г 2 1 е Ь и п § ,  1 П ( 1 е т  е г  Ь е ( о п ( е ,  й а з з  з1е  ( 1 п  У е г Ь ш с ) и п §  т К  й е г  

5 1 ( ( Н с Ь е п  Е г 2 1 е Ь и п §  и п й  й е г  ш ( е 1 1 е к ( и е 1 1 е п  Е г а е Ь и п ^ )  \ о п  К ш Л Ь е К  

а п  Ье£шпеп зо1 1 . 01е райа§о§1зсЬеп Етр(еЬ1ип§сп I .  Кап(з егтпегп 
тапсЬта1 ап сЪе Ка(зсЬ1а§е е т е з  К1пс1егаг2(ез ипс! геи§еп у о п  йег 
Т1еҒе зе^пег К е п п ( т з з е ,  зе1пез (Ьеоге(1зсЬсп Ссз1сЬ(зкге1зез ип<1 зетег 
ра(1а§о§18сЬеп ВсоЬасЬ1ип§з§аЬе (е1пс е1§епе ҒапйНе Ьа((е ег п1сН().

I. Кап( г!сЬ(е(е (Не АиҒтсгкзатке1( йег ЕЬегп аиҒ (Не 
Мо(\уеп<Н§кеП йег ҒгйЬеп АЬЬаг(ип§ йег К1пс1ег: Ғегпег 1з( ги 
Ьетегкеп, йазз К 1пйег шсЬ( зеЬг \уагт §еЬа1(еп шегйеп тйззеп, сНе 
кйЬ1е СсшоЬпип§ тасЬ( йЬегЬаир! йсп МепзсЬеп з(агк. АисЬ ка1(е 
Вайег 81 пй §и(. ипй ез 181 аисЬ Ьс1 ЕгшасЬзепеп тсЬ( §и(, 31сЬ ш агт 
ги ккмйеп. I. Кап( Ье21еЬ( 81сЬ гтззЬПЬдепс! аиҒйаз Ғез(е \\Пш1е1п (ез 
18( Ье^иет Ғйг Ег\уасЬзепеп, аЬег тсЬ( Ғйг К1п(1ег) ипй сНе К1пс1ег 
§ега(еп йаЬе! 1п е т е  Аг( у о п  Уег2 \УсШип§, йа з 1 е  1Кге ОНейег §аг 
п!сЬ( Ье\уе§еп кбппеп. АисЬ баз Ш1е§еп (аи§( п1сЬ(, йепп йаз №п- 
ипй НегзсЬаике1п 18( й е т  К1пс1с зсЬайПсК

Оаз 5сЬге1еп 18( аЬег йеп К1пс1сгп ЬсПзат. Оазз т а п  й е т  К1п(1е, 
\уепп ез зсЬгеН, §1е1сЬ ги ННҒе к о т т ( ,  йаз 1з( зеЬг зсЬайНсЬ. 01ез 
15( §е\уоЬпПсЬ йаз егз(е УегйегЬеп йез Кшйез, йепп \уепп ез з1еЬ(, 
йазз аиҒ зе1пеп КиҒ аНез ЬегЬе1котт(, зо \У1ес1егЬо1( йаз К1пс1 
з е т  5сЬге1еп бҒ(ег. Везопйегз \У1сЬ(|§ 151 ез, беп К1пс1егп е1псп 
уегпйпҒП§еп Та§езр1ап ап2 и§е\убЬпеп. I. Кап( Ь1е1( йеп МйЙ1§§ап§ 
Ғйг е1пеп пе§а(1Уеп Ғак(ог йег Егг1еЬип§ ипб <1езЬа1Ь зсЬепк(е сг йег 
ег21еЬсг1зсЬеп Ко11е бег АгЬе1(з(а(1§ке1( §гобе ВеасЬ(ип§, 1п бег ег 
беп зре21е11еп 1_(п1ег5сЬ1е(1 йез МепзсЬсп 2 и апбегеп СезсЬорҒеп заЬ. 
« О е г  М е п з с Ь  1 з (  б а з  е ш 2 1 § е  Т1ег, б а з  а г Ь е Н е п  з о 1 1 .»

0 |с  копкге(еп ЕтрҒеЬ1ип§еп Кап(з гиг рЬуз^зсЬеп Егг1еЬип§ 
31п<1 п 1с Ь (  пиг \у1сЬН§, зопйет аисЬ 1п у1е1ег Н1пз1сЬ( \уег(уо11. 8е1п 
Уег(Непз( Ьез(еЬ( бапп, йазз ег 1П йег ЕросЬе, а1з «с!1е Ег21еЬип§ 
йез Ое1з1е8» йег рЬуз1зсЬеп Егг1еЬип§ еп1§е§еп§ез1е11( \уигйе,

11. Кап(. СсаапНаиаеаЬс 1п 6 Вап<1сп. Вс1. 6. Моакаи. 1966. 5. 530.
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<1еп Шег1 <1ег 5е1г1егеп, а1яо <Ие \\НсЬН§кей йег Е1п5сЬНе(Зип§ 
у о п  §ре21е11сп рЬуз1§сЬеп 1)Ьип§еп (ЕаиҒ, 5рг1п§еп, ШегҒеп е1с.), 
8р1е1еп ип<1 ШГегЬаЬипё т  <1еп ра<1а§о§1§сЬеп Ргогезз аиРге1§{е. 
Б^е АизЬН^ип^ итГазз! зо\^оЬ1 ясЬиНзсЬе а1§ аисЬ аиВегзсЬиПзсЬе 
ЕеЬгуегап81а11ип§еп. АЬег \уепп сЗег итегпсЬ! 1П <3ег 8сЬи1е е1пе 
АгЬе11 181, 1Г111 АийегзсЬиНзсЬез а1§ 8р1е1 аиЕ

рЬу818сЬе Ег21еЬип§, 80 I. Кап1з Метип§, еп1\У1ске11 П1сЬ{ 
пиг <Не КгаЙс, <Не СезсЬгскНсЬкеИ, зопбегп Гга !̂ аисЬ гиг ёе 18П§еп 
Еп1\У1ск1ип§ Пез МепзсЬеп Ьег. 1п УегЬ1п<1ип§ т Ь  <1еп Е1етеп1еп <1ег 
Ргос1икНоп81а{1§ке111п11 з1е а1з Уогаиз8е12ип§ Пег е!Ь18сЬеп Ег71еЬип£ 
аиҒ, х^огаиҒ <1ег §гоВе РЬПозорЬ рг1тйг \Уег1 §е1е§1 Ьа1. ҒгеШсЬ, <Не 
Нагтоп1е Пег рЬу818сЬеп ип<1 81ИНсЬеп Еп1\у]ск1ипё ЬеПеиТе! п1сЬ1, 
<1а88 <Не 2\^е11е т11 <1ег Ег81еп ^епеНзсЬ уегЬипйеп 181.

01е Мога1 181 Ье1 Кап! аиЮпот ип<1 сНе Ьагтоп^зсЬе рЬу818сЬе 
Еп1\у1ск1ип§ §о11 §агапНегеп, <1а88 ипЬап<Н§е зтпНсЬе Е1етеп1е <Не 
8е1Ьз1§епй£8атеп зНШсЬеп Ап1а§еп тсЬ{ уегЬйНеп. I. Кап! 1га1 Гйг 
сНе аНзеШ^е Еп1\у1ск!ипк <1ез МепзсЬеп аиГ, |п<1ет ег <Не Ве^пГГе 
<1ег рЬу§18сЬеп ип<1 ргакНзсЬеп (тогаПзсЬеп) Ег21еЬип§ 8Ггеп£ 
аизе1пап<1егЬ|е1{.

01е 1<1еа1е ип<1 Рпп21р1еп <1ег «ге1пеп» Е1Ь1к а1з ЕеЬге иЬег 
Наз 8о11еп \уиг<1еп у о п  I. Кап! 1т  КаЬтеп зе1пег рЬНо5орЬ18сЬеп 
ТЬеог1е егагЬеНе!. Б1е РгоЬ1ете сНезег Огип<1за12е мегйеп 1т  
\Уегк «АпГЬгороЮ^е ш рга^та(1зсЬег НшзкЬГ», 1п еШсЬеп 
ра<1а§о§15сЬеп ип<1 8021а1роНН8сЬеп 8сЬг1Г1еп Ье1гасЬ1е1. 1т 
ЬезНттЮ п 81ппе 1гН1 <Не ра^а^о^зсЬе ТЬеопе I. КапГз зо а1з 
еш ап£е\\ап<]Гег АзрекГ <1ег ЬеЬге йЬег <Не ргакНзсЬе УегпипГГ 
аиГ. \\Юпп <Не ЬеЬге Нег В 1821рПп е т е  пе^аНуе Ко11е ЬеГ Нег 
ЕтзсЬгапкип^ ип<1 Везе1Н§ип£ <1ег НепзсЬеп, <1. Ь. атогаНзсЬеп 
Огип<11а§е 5р1еН, зо Ьез1аН§! з1сЬ НигсЬ <Не зШЬсЬе Ег21еЬип§ <Не 
роз1Нуе, ге§и1аНуе Ко11е у о п  Ргт2]р1еп Нег УегпипГг т  Нег ёапгеп 
тепзсННсЬеп УегЬа11еп5\уе1зе.

01е аЬз1гак1еп Иеа1е Нег КапНзсЬеп ЕЙик §е\^1ппеп посЬ теЬг 
ап £е\У1сЬН£ет ипН апзсЬаиНсЬеп СЬагакЮг 1п 2и§е <1ег Аиз1е§ип§ 
уоп Ғга^еп <1ег 51(1ПсЬеп Ег21еЬип§. Ве1 1Ьгег §апгеп \\^1сЬ11§ке11 151 

Н1е ЕеЬг<Нз21рНп к е т  8е1Ьз12\уеск ипН зо11 п1сЬ1 <Пе ҒгеШек ип<1 <1еп 
\УП1еп Нез К1п<1ез Уег1е12еп, <Не Ег21еЬип§ т  Бгеззиг уег\уап<1е1п. 
«Ез §|ЬГ шсЬГз ЗсЬаННсЬегез а1з ге12еп<1е, 8к1аУ18сЬе 0|821рПп 
гтеескв <1ег ВгесНипц Пев УУШепз.» ҒгеШсЬ, Дег Нитап1зтиз
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у о п  I .  К а п (  Ғ ап П  ш г § е п < 1 $  $ о 1 с Ь  е ш е п  Ь е г е с Н е п  А и з Л г и с к  а 1 з  ш  

П е г  Ғ о г < 1 е г и п § ,  з к Ь  а и Ғ  П а $  К т П  п ч е  а и Ғ  ( Н е  Р е г з о п Н с Ь к е Н  г и  

Ь е / 1е Ь е п ,  П е г е п  У У и г П е  ш с Ь (  п и г  е 1 п е п  е Ь г е г Ь ] е ( 1 § е п ,  з о п П е г п  

а и с Ь  е ш е п  а и О е г о г П е п Т М с Ь  $ о г § $ а т е п  Ғ т о а п §  \ е г г Н е п ( .

1. К а п (  П е т о п 5 ( г 1 е г 1 е  е 1 п  Ь е Т е з  ( И а к к Ь з с Ь е з  У е г з ( а п ( 1 п 1 5  Ғ й г  

П е п  Р г о / е в з  П е г  Ғ о г т 1 е г и п §  П е г  е ( Ь 1 5 с Ь е п  Р е г в о п И с Ь к е И  и г к !  

Ғ о гс1 ег1 е  ( Ь е  8 ( г е п § е  В е г й с к 8 1с Ь И § и п §  П е г  а 1 ( е г 5 т а Ш § е п  и п г е 1 Ғ е  

П е г  2 0 § 1 т § е .  З о  Ь 1 е 1 ( I .  К а п (  1 т  А п Ғ а п § 8 5 ( а с И и т  П е г  Е г 2 1 е Ь и п §  

П е п  У о г ш и г Ғ  « 8 с Ь а т е  Ш с Ь ! »  Ғ й г  и п 2 и 1 а 8 8 1 § :  « П а 5  К | п й  Ь а (  п о с Ь  

к е 1 п е  А Ь п и п §  \ о п  8 с Ь а т  и п с !  А п $ 1 а п П  и п с !  т и $ $  $ 1 с Ь  П 1 с Ь (  

з с Ь З т е п . . . »  1 п  8 1 г е п § е г  0 Ь е г е т 8 Ь т т и п §  т й  з е 1 п е г  Е ( Ь | к  а и В с П е  

81с Ь  I .  К а п !  § е § е п  В е § е 18 1е г и п §  Ғ й г А и Ғ т и п 1 е г и п § е п .  Е г  Ъ П Н § 1 е  

с Ь е  т о г а П з с Ь е  5 Ь т и 1 1 е г и п § ,  П е п п  ( Ь е  Ғ й Ь г !  п 1 с Ь 1  г и т  а и В с г П с Ь е п  

Ғ 1е1С  т 1 (  й е т  2 1 е1  (1 е8  Е 1 § е п п и ( 2 е 8 .  0 1 е 1 с Ь 2 е 1 ( 1 §  ( а П е Ь е  е г  5 ( г а Ғ с п ,  

Ь е з о п й е г з  ( Ь е  р Ь у 8 18 с Ь е п  и п й  \ у а г  й е г  М е 1 п и п § ,  й а 8 8  (И е  5 с Ь й 1 е г  

е г т е й п ^ е п й е  Р г о г е й и г е п  г и г  Е г 1 е г п и п §  й е г  5 ш Ь с Ь к е 1 (  п ! с Ь !  

Ь е ! ( г а § е п  к о п п е п .

Эаз РгоЬ1ет йез КеЬ§юп8ип(егпсЬ(8 8сЬ1еп I. Кап! котрЬг1ег( 
ги 5е1п. Ег зсЬй(2 (е кйЬп ипс! еп(8сЬ1о88еп (Ье ОкиЬепзҒгеШей 
ип<1 \У1(1егзргасЬ (1аг1п, йеп Ктйегп зсЬбп ҒгйЬ КеЬ§!оп5Ье§Г1ҒҒе 
Ье!2иЬг1п§еп: <1ег 01аиЬе ап (1еп ОоН а1з ЬбсЬз(ег Оезе(2§еЬег 
зе1 пиг 2\уесктаВ1§ аиҒ йег Ва813 йез ЕНегпепз, йег па(йгЬсЬеп 
Ое5е(2таВ1§кеЬеп.

01е МйпсЬ§кей 1П Ғга§еп Пез ОаиЬепз к о т т (  зра(, (1езЬа1Ь 
капп (Ье КеЬ§юпз1еЬге п1сЬ( Огигк11а§е йег 31((ЬсЬсп (а1зо, аисЬ Оег 
Ьйг§егЬсЬеп) Ег21еЬип§ зет , \уаг I. Кап( <1ег Ап51сЬ(. Б1е Мо(1уа(юп 
йез УегЬаЬеп8 ш т! у о г  а11ет уоп й е т  Мога1§е8е(2 Ьс8(1т т ( .  «...Е$ 
■$( и п е п с Ш с Ь  \ \ к Ь ( | § ,  <Ие К ш й е г  у о п  Л и § е п с 1  а и Г  а п г и § е \ \ б Ь п е п ,  

А Ь $ с Ь е и  г и  е т р й п й е п  § е § е п  Е а $ ( е г ,  п к Ь (  п и г  а и $  с к т  С г и п й ,  

й а $ $  (И е $  С о ( (  у е г Ь 1 е ( е ( ,  з о п Н е г п  й е $ Ь а 1 Ь ,  (1 а $ $  ( Ь е з  \ о п  $ е 1 Ь $ (  

е к е 1 Ь а Г (  ■ $ (!» .

1 п  (1 е п  р а ( 1 а § о § 1 8 с Ь е п  А п 8 с Ь а и и п § е п  I. К а п ( 5  \у к с !  ( Ь е  Е о з и п §  

й е з  Р г о Ь 1 е т з ,  <1ег т о г а Ь з с Ь е п  и п й  г е Ь § 1б 5 е п  Е г г 1 е Ь и п §  у о п  (1ег 

М о ( \у е п < Ъ § к е 1 (  й е г  Н е г а п Ғ й Ь г и п §  й е з  М е п з с Ь е п  а п  < Ь е Ғ ге 1 Ь е 1 (  

а Ь Ь а п § 1§  § е т а с Ь ( .  1 т  а п § е \ у а г к ! ( е п  А з р е к (  ( п ( (  (Ь е  Ғ г с 1 Ь е 1 (  а1 з  

М б § Н с Ь к е ! (  и п й  Ғ З Ь |§ к е ! (  а и Ғ , з к Ь  1 п  р г а к Ь з с Ь е п  0 1 п § е п  у о п  5 е 1 п е т  

У е г з ( а п ( 1  1 е й е п  г и  1 а 8 8 е п . О а з  М |( ( е 1  й е г  Е п ( \У 1 с к 1 и п §  с Ь е з е г  Ғ а Ь 1 § к е Ь  

15 ( А и Г к 1 Й г и п § ,  ^ е  е 1 п  у е г Ь г 1 е Г ( е $  К е с Ь (  е т е $  ]е < 1 е п  М е п $ с Ь е п  1$ ( .  

34

www.ziyouz.com kutubxonasi



«...АиГ <Не АиҒк1йгип£ ги уег2 1сЬ(еп 1иг $кЬ регхбпНсЬ илй иш 
$0 гпеНг Гиг сНе коттепН еп  СепегзПопеп ЬейеиГеГ с!1е ЬеН^еп 
МепхеНепгесЬСе уег1е(геп ип<1 п тзасЬ кп » .1

1пГо1§е<1е58еп зтс! <1еп КесЬ1еп <1ег РегзопНсЬкей 1т  Ве§олс1егеп 
сНе 8021а1еп РгакНкеп еп1§е§епде51е1И, <Не 1т  УегЬо! 2и т  Аизйгиск 
к о т т е п , 81сЬ 8е1ПС8 е1§епеп Уег81ал<1е8 ги ЬесНепеп. 1пс1е58еп ГопЗег! 
с!ег ОҒЙ21ег: „№сЬ1 ЬезргесЬеп, зопйегп йЬеп!“ Бег 8 1еиеге1ПпеЬтег: 
„№сЬ1 ЬезргесЬеп, 5оп<1егп 2аЬ1еп!“ Цпс! сЗег Рг1е81ег: „ЬПсЬ! 
ЬезргесЬсп, 5опс1сгп §1аиЬеп!“

1. Кап( 5сЬа(2( сНе Мешип§8Гге1ЬеК посЬ аисЬ <1езЬа1Ь, тееП 
ПаПигсЬ «Па5 Уо1к аИтаЬПсЬ ГаЬ|цег гиг Нап<11ип§8Гге|Ье1(
\*1Г < 1.»  2

Бав §апге ЬеЬеп I. Кап1з маг (1игсЬ сНе Ап\уепс1ип§ зетег 
рЬ|1о80рЬ18сЬеп Огипс18а12е §е2е1сЬпе1, <Не т  с!ег 5сЬпГ1 «Кг^йк 
с1ег гетеп УегпипЙ» еп1\у1ске11 \уиг<1еп. Е 5 18( 8сЬ\^ег, е1пеп 
апПегеп РЬНо5орЬеп ги ЬпПел, Ье1 <1ет \\о г !  ипП Та1 ешапПег 
Ь|5 ги еш ет  5о 1сЬ ет СгаП еп(5ргасЬеп Ье! 1. Кап(. 1Лп(ег <1еп 
РЬПозорЬеп с!ег АпПке капп т а п  1Ьп т Ь  8 окга(е5 уег§1е1сЬеп.

I. Кап( \уаг ке1п 8(иЬепде1еЬг(е, 50п<1егп еш \Уе18ег 1т  
\¥аЬг8(еп 8 т п е  <Не5е5 \Уог(е5. АПев, уоп Пег Ну§1епе Ь\5 гиг ЬеГ81еп 
51(1ПсЬеп Ғга§еп 8Ь т т 1еп Ьс1 1Ь т  т й  <1еп Рпп21р 1еп Пез Уегз1ап<1е5 

йЪегсйп. СегаНе <1езЬа1Ь ЬП<1е1еп Ье1 I. Кап( РЬ11о5орЬ1е ипП ЬеЬеп 
е1п ип(геппЬаге$ Сапге$.

I. К а п !  § е Ь о г !е  П1сЬ( г и г  К а(е§ог1е у о п  М е п х сЬ еп , \ее1сЬе Па5 

81ппП сЬе У е г§ п и е е п  Ғйг сЗаз Наир1г1е1 ^Ьгез Ь е Ь е п з  Ь^еПеп. АЪег 
ЬезопП егз 8сЬ а (2 (е ег <Не рЬу815сЬе О езипП Ь е!! а1з по!\уепсН£е 
У огаи58е(2ип§ Ғйг <Не М иШ егке!! йе5 Ое181е5.

Н1е <Нс1ак(18сЬеп Ғ огН егип£еп  I. Кап(5 \сеге1еп тг! 81геп§ег 
Вегиск51сЬН§ип§ с1ег аПегзтаВ^еп ВезопПегЬеПеп Пег 5сЬй1ег §е81е!И 

ипП 81пс1 ПигсЬ С1п е Уегпе1пип§ Нег 1т  ПеШзсЬеп ВП с1ип§55у81етеп 
ЬеггзсЬепПеп Ме(Нос1еп, \м1е Пез ипуег51апсН§еп ОсЬвепв, Аи1оп1а1 
ипП УегЬаН^тиз §скепп2е1сЬпе1. 5сЬоп т  Пег «М|((еНип§ йЬег Пеп 
\\т(егПсЬеп На1Ь]зЬгр1зп Пег УоНе^ипбеп 1765-1766» \уагп!е
I. Кап! <Не 1и§еп<1 уог ОеҒаЬг с1ез 51геЬеп8 пасЬ «К1й§е1п» оЬпе 
ВеЬегг8сЬип§ Пег 1а(5ЙсЬПсЬеп Кепп(т88е, <11е <Не ЕгҒаЬгип§

11. Кап1. Сс:агп(аи$£аЬс >п 6 Вап<1сп. В«1. 6. Мо:каи, 1966 8 32.
3ЕМ. 5. 35.
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егве^геп 1. У1с! ксЬаг& г шиг(1е у о п  Ш г п  <1а88е1Ье РгоЬ1сш  1П 8С1пеп 
Уог1е8ип§еп ги г  Ра(1а§оё1к аиГ§е\уогҒеп ипЬ аиГ (Ье 8сЬй1ег 
ап§е\уап(1!.

01е Аи8ЬИ(1ип£ 8о11 (1а8 А Ь е г  Ь е г й с к з к Ь Ь ^ е п . Е з  181 ипгиШ зз!^, 
(1э88 51сЬ сПе К тс1 ег  Ь е п е Н т е п  и т !  зргесН еп  «№ 1е ЕгууасН зепеп» -  Ьая 
ГйЬг! т с Ь !  ги г  ё е 18!1§ еп  Еп1\лчск1ип@, зоп й сгп  пиг ги г  Н а с Ь а Ь т и п §  
ипй 2 и т  т е с Ь а ш з с Ь е п  Ег1егпеп. 0 1 е  У о гаи 88е !2 и п §  1йг (Ье 
Рго(1ик!1У113! уоп Е еЬ гуегап8!а1!ип§еп  8о11 ето1ю па1-р8усЬо1о§18сН е 
№ 1§и п §  с1сг К|п(1сг 2 и т  Ь егп еп  8е 1П.

I. К а п !  ! г З и т ! е  й а \ о п ,  (1а58 (Пе С е51сН (ег с!ег К |П (]е г  
у о г  Ғ г е и й е  >\1е (Пе 8 о п п е  8 (гаЬ 1 еп  и п й  й а з з  Гйг г»1е аисЬ  с!ег 
11п!егг1сН!5рго2е88 а п ^ е п е Ь т  Л¥1гс1- Б аГ й г 181 сЬе УсгЬ1п(1ип§ (1ег 
А п 21сЬ и п ^8кгаГ1 ип(1 (Зег 2 и § а п § Ь с Ь к е 1 ! с!с8 Ма!сг1а18 по1\усп(Ь§ 
ип(1 (Ьез \У1Г(1 пю Ь! пиг (1игсЬ Ееш апсИ е А и я\\аЬ 1 , з о п ^ е т  аисЬ  
йигсЬ (Ье у е т й п Г Ь § е  К о т Ь т а Ь о п  Ь ег ип1егг1сЬ18т111с1 егге1сЬ1. 
0 1 е  а Н ^ е т е т е п  Егкепп(п18рг1П71р1еп \^ег(1еп у о т  К т й  П1сЬ( §1е1сЬ, 
зопйегп 1п Ь е я Ь т п К е г  Ғо1§ег1сЬЬ§ке1( а п § е е 1§ п е!. ОезЬа1Ь 181 ея 
апГап§8 п о !\\е п (Ь £ , сИс А п ясЬ аи Ь сЬ к е)! ипй (Ье ГакЬ ясЬе 8 с 11е  2 и т  
5сЬ \уегри п к! ги  т а с Ь е п  ип<1 1Ь т  (1апп (Ье а11§ете1п еп  Сгип(18а12е 
Ь е 12иЬг1П8 еп . Оа8 ЕггаЬ1еп ипй Ь аз  2 е1 § еп  8о11еп (Ьс е 1§ еп с  § е 18Ь § е  
А гЬеЬ й сг К1п(1ег з Ь т и Ь е г е п

I. К ап ! 1§ п о п е г (е  п 1сЬ! (Ье Вес1еи1ип§ йез Ег1егпеп8, аЬсг \ \а г  Ь сг 
М е1пип§, Ь аз8  й1с Еп1\\1ск1ип§ Ь ег Е п п п е г и п § 8Г а Ь |§ к е 11 \ о т  1пЬаК, 
зоёаг  Ь е 1 т  8ргасЬип1егг1сЬ1, п 1сЬ! 1о8§е1бз1 зе1п зо11. 2 и  ( Ь е з е т  
2 \ \е с к  т и з з  т а п  (1аз 2 е ю Ь п е п  и п ё  М ойеШ егеп  1П № 1игкип<1е 
ргакЬ г^егеп . «Уоп КшйНеН а п ,  -  зсЬ п еЪ  I. К а п !  -  т и з з  т а п  Й аз 
С е(1асЬ!п18, рагаМ е! и п й  }»1е1сН2еШ§ а Ь е г  аисН  й е п  У егз(ап(1  
к и 1 Ь \1 е ге п » .г В езо п й егз \У1сНЬ§ 131 <Ье У егп йп Г Ь §к е 11 Ь е 1 т  Е Н егпеп  
<1ег Ке§е1п: т а п  т и з з  81е Го1§ег1сЬЬ§, з у 8( е т а Ь 81Сг1 и п й  пиг Ь е 1 т  

У ег\\еп(1ип28рго2езз е1пГиНгеп. 0 1 е  Еп1\\1ск1ип§ <3сз Ве\уи8з18е1пз 
ГйЬг! ^ е п а и  <1апп г и г  Ш еП зҒаЬ1ёке11, \ \е п п  <1ег 8сЬи1ег 1п <1ег Ь а ё е  
181, (Ье О т § е  ЬеГсг 2 и  Ье§ге1Геп зо\У 1е  (Ье ЕҒгзасЬеп ип(1 Ғо1§еп 2 и 

егГогзсЬеп(1еп, и т  Е гзсЬ е1пип§еп  аи з\у ег!еп  ги  к о п п еп .
0 |е  Кспп1п1ззе т и з з  т а п  т ] 1  р г а к ( 18сЬеп Ғ1ап(11ипЁеп \егЪ тс1еп ,

2 . В. 8о11 Ше сНегШ е е г а т т а Ь з с Ь е  К е ее ! 1п е т е г  КеШ е уоп  й Ь и п ё е п  
уег\\еп(1еп  \^егйеп. № Ь е п  <1ег Е гк1аги п 2  (2с1§еп , Нг2аЬ1еп) ип(1 <1ег

и .К а т .  Сс5ат1аи$£аЬс т  6 Вапскп. Ва 2. Моакаи, 1964. 3. 287. 
»ЕЬ<1. 3. 60
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ОЪегргйГипё Ь1ек Кап1 аисЬ сНе сИа1о§15сЬе («зокгаНзсЬе») МеЛойе 
Гйг г^ есктЗ В ^ , <1а я1е е§ (1ет ЗсЬи1ег егтб§ЬсЬ1, (Ье ОгипНзаГге 
яе1Ъ51ап(11£ аиГги(1ескеп. 8с1Ъз1 (Ъе Рго2С(1иг (1ез АиГс1ескепз у о п  

\Л/аЬгЬе11еп Ь1е11 1. Кап! Гйг етсп  уегап1\уог1ип§зуо11еп М отеп! 1т  
ВПс1ип§5рго2ез8 ипП е1пе Пег \^1сЬП£5(еп Аи%аЪсп Пез ЬеЬгегз: «... 
пкЬ ! Сейапкеп зо11 ег 1еЬгеп, зопПегп Бепкеп, Пеп Ногег ти зз  
т а п  П1сЬ( ап Пег НапП ГйЬгеп, зопПегп 1Ьп 1еНеп, \\епп т а п  тШ , 
Пазз ег т  Пег 2,икипГ1 ПЬ1@ \у1г(1, зе1Ьз(апсН£ ги ^еЬеп».1

ОЪ\уоЬ1 I. КаШ 81сЬ т1! Псп Ғга§сп г и т  ЪеЬгр1ап п1сЬ1 
Ъе5сЬаГН§1е, 5р1е§е1п зетс е1П2е1пеп 1с1ееп йЬег 1пЬаИ ипН 
§1гикГиг Пег 8сЬи1рЯ1сЬ1 Паз Ве81геЬеп \^|Нег, Пеп 2е112епоз515сЬеп 
ВПНип£5£гас1 аиГ е т е  итГаззепПе Ваз13 2из1е11еп, (Ье ип!ег апПегет 
(Пе ЗргасЬеп, ОезсЬ1сЬ1е, РЬПо1оё1С, Ка1иг§езсЬ1сЬ1е (КаШгкипПе), 
ОеоёгарЬ1е ипП ЪезопПегз Ма1Ьетапк«итГа5зеп» \^йгПе (ег (гаитГе 
Палоп, Пазз е1пе 2 е к  к о ттГ , \\епп РЬПозорЬ1е е1пе зокЬ ехакГе 
\У1з$епзсЬаГ( \¥1е Ма(Ьета(1к \\1гП). 0 |е  Ғо1̂ ег1сЬ11§ке1(: Пег 
ЕтГйЬгип£ у о п  (НсогеЬзсЬеп О^зг^рПпеп зоП п1сЬ( ёе1е§еп!ЬсЬ 
ипП тШкйгНсЬ зе т , зопПегп 2 . В. пасЬ Пег УогЬеге11ип§зрепо(1е 
Ье§1ппеп, \уе1сЬе сПе Ве1Ьпп§ип§ Пег а11§ете1пеп ҒегЬвкеИеп ипП 
Пег паШплчззепзсЬаГШсЬеп ОгипНкепМтззе Пагз(е11(, Пепп егз( 
ПапасЬ егГо1§1 Пег е1§еп(НсЬ 'Л'188спзсЬаГ1НсЬе 11п(егг1сЬ1. I. Кап( 
етрГаЬ! (Незеп т1( Пет ҒасЬ Оео§гарЬ1е ги Ъе£1ппеп, \УоЪе1 (Не 
рЬу51каПзсЬе Оео§гарЬ1е Пег роП(15сЬеп уогап§еЬеп зо11. Оаз а11ез 181 

е т е  §и!е ОгипП1а£е Гйг Псп 0Ьег§ап§ г и т  5(исНит Пег Ш(иг- ипН 
21уП£езсЪ1сЪ1е.

01е Петокга(18сЪе Ое15(е8Г1сЬ(ип£ уоп I. Кап( 181 1п ветеп 1Пееп 
Гйг ЗсЬи^езеп £и( аиз£еПгиск( Э 1е УОгЬапПепеп ЗсЬи1еп ипП ЪеЬгег, 
80 8е1пе Ме1пип£, сп(5ргасЬеп тсЬ( Пеп ВеПйгГп15зеп Пег ОезеПзсЬаГ!, 
\уоЬе1 Гегпег £апг пеие Туреп уоп ВППип£зе1ПГ1сЬ1ип£еп по^епсН^ 
\уагеп. I. Кап! уег1е1сН§1е (Не, Гйг ПатаН§е 2еИ кйЬпе Ме1пип£, йЪег 
Паз 8021о1о§15сЬе ЕхрептеШ: «М ап зо11 ехрептеп!а1е 8сЬи1еп 
угйпйеп, Ьеуог йЬНсЬе 8сЬи1еп ЬНН1 «егйеп».1 ^пзЬезопПеге, зе!п 
1п1еге5зе Гйг РЬПаШЬгор1е уоп I. В. Вазейои' т  Оеззаи егк1аг(е 31сЬ 
т  ЬеПеи^епПет МаВе Пат1(, Пазз ег (Пезе Е!пг1сЬ1ип£ уог аПет а1з 
ехрсг1теп(а1 Ьс(гасЬ(е1е, оЬ\уоЬ1 ег ПигсЬаиз п 1сЬ( £епе1£( у/аг, (Не 
рЯНа§0 £]зсЬсп 1Пееп ипП РгакПкеп уоп I. В. Вазе(1о\у ги 1ПеаНз1егеп.

11. К аш . С с5 ат (а и 5 8 а Ь с  т  6 В апёсп. ВВ. 2 . М о$каи, 1964. 5 . 280.
Ч .  К а т .  11Ьсг Рас1а80й |к  Мо^каи, 1907 8. 30.
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№ сЬ йег М етип§ Кап18, Ғогйег! (Ие 'УегЬезхегип^ (Зег 
Уо1к8ЬЛ(1ип2 гасЗ)ка1е МаВпаНтел. «ТчИсН1 сНе 1ап§заше КеГогт, 
50П(1егп пиг газсЬе КеУо1иЬоп 181 ГйН|@, (Нез ги  уег\У1гкНсНеп»
1 Ве50п<1ег8 \«1сЬН§ 151 Й1е Е1пГйЬгип§ етез §ее1п1еп Турз йег
паНопа1ел 5сЬи1е. I. Кап1 (гаиш!е уоп (1ег 2е11, и^епп е1пе §гоВе 
АпгаН! уоп §и! аи$§еЬПс1е(еп ЬеНгегп Ъа1<1 йа8 §апге ЬапП е1пет 
N^12 §и1ег 8сНи1еп Ьейеск!».* Эег е т  \уеп1§ ип§егесЬ1ГегН§1е 
ОрПт15ти8 I. Кап(5 капп аЬсг пгсЬ! П1е НоЬе 8071а1е Ве(1еи1ип§ 
5е1пег Оейапкеп уегпгппНет.

I. Кап( §еЬог1 п1сЬ1 ги )епеп О епкет, и-екНе а1з ргоГех^юпеПе 
ТеНгег о(1ег РЗ(1а§о§еп е1пеп ЪеНеШепНеп ЕтЯизз аиГ ТЬеог1е ипй 
Ргах18 (Зег ВП(1ип§ аи5§ейЬ( ЬаЬсп (Ьоск, Не1уеНи5, Кои55еаи). Е5 
151 5сЬ\уег, Пеп ЕшЙи55 уоп I. Кап( аиГ (Не копкге(еп райа§о§18сЬеп 
Огип(11а§еп е1П2 и8сЬа(2еп. 5е1пе га110па)еп 1(3ееп иипкп  
2ие1Ге11о5 уоп (Зег йагаиГГо1§еп(1еп раПа§о§15сЬеп ТгасН(1оп « т  51сЬ 
аиГ§епоттеп» , оЬиюЬ! 1П 5о1сЬеп ҒЭ̂ Пеп йег Уег(11еп8( ойег й1е 
АиГогзсЬаП етсз  МепзсЬсп зсЬи^ег ги егзеЬеп 8сЬет(

Мап копп(е е8 Гйг етеп  Ье5Н тт(еп Уег(11еп51 I. Кап(5 ( т  
УегЬтс1ип§ т 1( (1ет Е1пГ1и55 Нег 1йееп уоп Коиязеаи -  Вавескт' 
аиГ <Не А11§ете1пЬе11) ЬаЬеп, Пазз аЬ с!ет 1е1г(еп У1ег(е1 йез
XVIII 1Ь. Рег1ос1е Яег РиЬ1к1ка(10п 1п МаззепаиЯа^еп уоп

ЬеЬгЬйсЬегп ипй Яег К1пЯег- ипЯ 1и§еп(1Н1ега(иг Ье§1пп1 , сНе 
» 1еЯегит аиГ пеиеп раЯа§о§15сЬеп Рг1П21р1еп Ьа81ег(еп ипЯ Яет 
коп8егуа(1Уеп ЕНПзтиз Яез а1(еп ВШип§35у51етз тегкНсЬе 
КйскзсЬ1а§е уегзе(2 ( ЬаЬеп. 1еЯосЬ \уаге ез г!сЬ(1§ег 2 и т е т е п ,  
Яазз <Пе Апз1сЬ(еп I. Кап($ ги Пеп Ғга§еп Йег Аи$ЬПЯип§ ипП 
Яег Егг1еЬип§ е т е г  уоп У1е1еп Ғак(огеп Ье1 Яег Ғогт1егип§ 
(1е$ Гог1$сНгП(НсЬеп <1еи1$сЬеп ипЯ еигора1$сЬеп ра<1а§о§1$сЬеп 
Оепкеп$ йе$ Х УШ -Х 1Х . ЛЬ. «'агеп. 1пзЬе50пЯеге, сНе Мееп уоп 
Кап1, ҒкЬ1е ипЯ Не§е1 зПтиНег1еп гч/е^ГеПоз Я1е Ве\уе§ип§ Яет 
$о§епапп1еп паНопа1еп Ег2 1еЬип§.

\УаЬгзсЬетНсЬ, Ьа1 I. Кап( еГГек(1Уег Я1е 5сЬи1ргах13 ЯигсЬ зеЗпе 
Та(1§ке1( ап Яег Ш1Уегз1(а( Ьее1пЯи58(. 2и ЬеЬ2е1(еп I. Кап(з ГапЯеп 
ап Яеи1зсЬеп ип^егзИгИеп НеГе циаШаНуе УегапЯегип§еп (ипй п1сЬ( 
\ует§е -  1т  2изаттепЬап§ т!( зетеп  Мееп ипЯ Пег ТаН§кеН) $(а(1. 
Э^е (Ьео1о§15сЬеп Ғаки1(а(еп ЬаЬеп Шге ГйЬгепЯе Ро5Й10п е!п§еЬйЙ1.

11. Кап1. Сс$ат1аи8£аЬс 1П 6 В9п<|сг. Вй. 2. М озкаи, 1964. 5. 468
М
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Е $  л\иеЬ$ Ле ВеНеи1ип§ йег РЬИоялрНйе, ууекЬе пасЬ ЬЛйНсЬет 
Аи$<1гиск I. Кал($ етх ( (Ве 8сЬ1ерре йег ТЬео1о§1е (ги§, аЪег |е(г( 
(1ег Ме(1|21п ип(1 (1ег ,1иг18рги(1еп2 (Л. Ь. йеп ^а1иг\\185епзсЪаГ1еп 
ип(1 (1ет $021а1ро1Ш$;сЬеп Пепкеп) (1еп \Уе§ егЬе!к.

Б1е Вез1аЬ§ип§ ап с1еп 1Лиуег§11а(:еп, йигсЬ е т е  Рг1оп§1егип2 
с1е5 Уегя1агк]е8 Ьес1еи1е(е п1сЬ( е1п(асЬ (1еп ТгштрЬ дег Т1П1С 
Ье|Ьп 1(2 -  Кал(, яопйегп ге1§ 1е 51сЬ аисЬ 1п (1ег С|иа1На1 йег 
Оутпа51а1Ь11с1ип§. Кигг пасЬ I. Кап( Ье§аппеп <Ье роНЬзсЬеп 
ҒакиЬа4еп ЬеЬгег аисН Ғйг МН(:е18сЬи1еп аизгиЬННеп. Оаз 8уз1ет 
<1ег М1(1е18сЬи1ЬН(1ип§ ^еги/апНеНе 51сЬ 1П ак(кеп Ғак(ог гт  
\Уег(1еп е!пег пеиеп ЬеЬеп8\уе18е . Оег \уе8еп(НсЬе ВеНга§ I. Кап(з 
гиг ВН(1ип§81Ьеопе ипй -ргах18 181 уегЬипдеп тН  й ет  Ве\УС18 (1ег 
]Чо1\\епН1§кеН (1ез ВигПек (Зег Ра(1а§о§1к т й  с!ег ШеИрЬПозорНе, 
Пег тагкап1еп Ветоп.чкаНоп Пеяяеп, Назз Й1е КопгерИоп Йег 
РегзопИсЬкеи, (Не Егкепп1п181Ьеог1е ипё (Не Е1Ь1к Пге1 «РҒеНег» 
Пег р2На§о§1зсЬеп \¥1ззеп5сЬаГ( зшН.

01е В|а1екНк ипс! (1ег Н иташ зпш з I. Кап(з, Е1пз1е11ипдеп, 
(Не 51сЬ т  зешеп рЬПозорМзсЬеп, гесЬШсЬеп, е(Ь1зсЬел игк! 
ра(1ацо§18сЬеп Апз1сЬ1еп \\к1ег8р1§е1(еп,-\\агеп Ғак(огеп 1т  
Еп(з1еЬеп ипй ^екЬгеШ д (£ие11еп Пег пеиеп \\15зепзсЬаГ1НсЬеп 
ТЬеог1е, (Не г и т  егз(еи Ма1 Паз Р г о § г а т т  гиг Уег\\1гкНсЬипд 
ешег зо1сЬеп СезеИзсЬаГ! Ье§гйпНе1 Ьа1, 1п \\е1сЬег Пег МепзсЬ 
\оп ЬйсЬз1ет \¥ег( 1з*. 01е тоПегпе ра(1а§о§15сЬе \У188еп5сЬаГ( 
181 е т  гесЬ1та131§ег КасЬГо1§ег уоп ЪиташзНзсЬеп ТгаП11юпеп Пег 
Кепа155апсе ипП <кз ^еПаНегз Пег АиГк1агип§, Иеа1е (Зег аИзеИ1§ 
еп(\У1ске11еп РегзопЬсЬкеН Уог§еЬгасЬ( ЬаЬеп.

ОЬег КаШ, \\1е аисЬ йЬег 8окга(ез, капп т а п  за§еп, Пазз ег 
п1сЬ( пиг РЬПозорЬ ипП РаПа§о§е 1т  йЬНсЬеп З т п е  (Незез \Мэг1ез 
шаг, 80пПегп аисЬ е т  \Уе18ег, Пег т  Нег ^еН  ипП Гйг сНе \\кН 
§е!еЬ! Ьа1. Ет Ьа1 зете  §апге ТаН§ке11 зе1Ьз! ЪезНтт!, шНет за§1е, 
Пазз 2 \ \е 1 В1п§е Паз С е т и !  т к  1т т е г  леиег ипП гипеЬтеиПег 
Ве\\ипПегип§ ипП ЕЬгГигсЬ! егГиИеп, ]е бПег ипП апЬаНепПег 
т а п  зйсЬ Паз №сЬНепкеп П а т к  ЬезсЬаГН§1: Оег ЬезНгп1е Ш т те 1  
йЬег Ш1Г ипП Паз тогаНзсЬе Сезе1г ш т1г. I. Кап! ргок1ат1ег1е 
Неп ОгипПза12 : Паз зНШсЬе ЕеЬеп, ез 1з1 пиг а11ет еш \\аЬгез 
01епеп Пег СоКЬек!

Б 1е уогап§е§ап§епеп АизГйЬгип§еп Ьез(аН§( апзсЬаиНсЬ Ше 
2еНпаЬе Пег раПа§о§18сЬеп 1Пееп I. Кап(з. 31е 51пП Ьагтоп15сЬ тН
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йег Коп/ерПоп ипй йег Ргах18 с!ег В1Шип§8ге&)гп1еп 1гп зоиусгапеп 
и 8Ьек181ап. Оегас1е с!езЬа1Ь §еЬеп \0г ипзегсг НоҒҒпип£ Аизйгиск, 
(1аз8 йаз уогНеёепёе ВисЬ Ғиг (Не §гоВе раНа£0£13сЬе СететвсЬаЛ 
и 8Ьек181ап8 е^пе \у1сЬН§с Ш 1ег81Шгип2  т  Всги^ аиҒ (Нс Ег21сЬип§ 
ЬагтогпзсЬ еп1\¥1ске11ег Рег8бпПсЬкс11еп — «КотП  1П8оп» с!аг81с111.

01езе ОекёепЬеЬ пийепП, тосЬ(е 1сЬ Пег ЛизЬгпйшз^епп 
Пег ВипПезгериЬПк Оеи18сЬ1агк1 1т  КиЬез1ап(1, РгоҒеззог^п Нег1а 
ШиЬ1ег-ОтеПп. Ь ет  Рго]ек1коог(Нпа1ог (1ег Ғг1е(1псЬ-ЕЬег1-811Ғ1ипё 
т  2еп1га1а81еп Реег ТсзсЬепПогҒ ипП Нег ЕеНег1п Пег Уег(ге1ип§ 
Пег Ғпсс1псЬ-ЕЬег1-§11Ғ1ип§ 1п изЬек181ап №П]а Кез]аро\^а Ғиг 1Ьге 
ишегзНПгипё Пег 1Пее Нег Негаиз^аЬе (Незез Шегкез Пе8 §гоВеп 
ПеШзсЬеп РЬПозорЬеп 1тшапие1 Кап! т е т е п  ЬеггПсЬеп Бапк 
аиз8ргесЬеп.

А . С Ь . 8 А Ш О У ,

РгоҒсззог
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1ттапие1 Кап1

СВЕК РАОАСОС1К

Уогге<1е <1е8 Негаиз^еЬегз
МасЬ е1пег а]1сгсп Уегог<]пип§ шиб1е еЬейеззеп ГоП№аЬгсп<] 

аиҒ <1ег 1_1шуегз11а1 Коп1§$Ьег2  ип<] гшаг аЪ\уесЬзе1п(1 ]е<]ез Ма1 
у о п  е1п с т  РгоҒеззог <1сг РЬ11о5орЬ1е <1еп 51и<Игеп<]еп <Ье Ра<1аёо§1к 
уог§е1га§еп \уег<1еп. Зо 1га5 <1епп 2 и\уеИеп аисЬ сЬе К.е1Ье (Иезег 
Уог1езип§сп <1сп Неггп Рго5сззог Кап1, шекЬег <ЗаЬе1 <1аз у о п  зе1п ет  
еЬетаНёеп Со11е§еп, <1етСопз1з1ог1а1га1Ь П. Воск, Ьегаиз§с§сЪепс 
ЬеЬгЬисЬ <1ег Ег21еЬип£зкипз1 г и т  Огипйе 1е§(е, оЬпе з1сЬ 1п<1ез8еп 
\уе<1ег 1т  Оап§е <1сг ип1ег8исЬип§, посЬ 1п <1еп ОгигккаЬгеп цепаи 
<1агап ги ЬаЬеп.

В1С5ст 1)тз1ап<1с уег<]апкеп Го1§еп<1е Ветегкипееп иЬег <Ье 
Ра<1а§021к гЬг Еп1з1еЬеп. 31е \̂ йг<1еп ^аЬгзсЬетЬсЬ 1п1егеззап1ег посЬ 
ипс! 1 п тапсЬсг Н1П31сЬ1 аизГйЬгЬсЬег зе1п, \уепп <1ег 2е11итҒап§ 
^епег Уог1езип§сп п1сЬ1 зо еп§е \^аге 2 и§етеззеп §е\^езеп, а1з ег 
ез \У1гкЬсЬ шаг, ип<1 Кап1 т  <1ег АгГ Мегап1аззип§ §еГип<1еп ЬаИе, 
51сЬ \уе1]ег йЬег (Ьезеп Ое§епз1ап<1 аизгиЬгейеп ипё зсЬг1ЛЬсЬ 
аизГйЬгЬсЬег ги 5е1п.

01е Ра<1а§о§|к Ьа1 пеисг<Ьп§з <1игсЬ Ле ВетйЬип§еп теЬгегег 
уегсЬеШег Маппег, патеп!ЬсЬ е1пез Рез1а1о221 ип<1 ОЬу1ег, е1пе 
пеие 1п1сгеззап1е КлсЬ1ип§ §еп оттеп , ги <]ег \у1г й е т  коттепйеп  
ОезсЬксЬге п1сЬ<: т1п<1ег, а1з ги <1еп ЗсЬи12Ь1аиегп 01иск \^йпзсЬеп 
<1йгГеп ип§еасЬ1е4 <1ег тапсЬег1е1 Ет\^еп<1ип§еп, <Ье Ьеке посЬ 
егГаЬгеп тйззеп, ип<1 (Ье зкЬ ГгеШсЬ ЪаИ зеЬг §е1еЬг!, ЬаИ 8еЬг 
уогпсЬт аиз§еЬеп, оЬпс <1осЬ <1езЬа1Ь еЬеп зоп<]егЬсЬ 5оЬ<1е ги зет . 
ЭаВ Кап! <Ье пеиеп Иесп <1атаЬ§ег 2е11 аисЬ т  (Ьезег Н тзкМ  
капп!е, йЬег з1е пасЬ<]асЬ1с ип<1 тапсЬеп ВЬск мейег Ь1паиз(Ьа1 а1з 
зетпе 2е11§епоззеп, <1аз уегз1еЬ( зкЬ Гге1ЬсЬ уоп зе1Ьз( ип<1 ег§1еЬ( з!сЬ
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аисЬ аиз (Ьеясп, \ у с п п  §]е1сЬ шсЬ* аик е 1§ п е г  ШаЬ1, Ь1п§е№огГепеп 
Ветсгкип§сп.

Уоп т е 1псп ЬеИаий§еп А птегкип^еп  ЬаЬе 1сЬ П1сЬ1з 2и за§еп; 
з1е зргесЬеп Гйг з1сЬ.

№сЬ йеп П1е<1г1§еп Ап§пГҒеп, (Ле зкЬ йег ВисЬЬап(11ег УоПтег 111 

Ве21еЬипё аиҒ тс^пе АизёаЬе йег КапизсЬсп рЬуз1зсЬеп Сео§гарЬ|е 
ег1аиЬ1 Ьа1, капп (Ье НсгаиздаЬе зокЬег Нап(15сЬг1Ғ1еп ипто§ЬсЬ 
теЬ г е т  ап§епеЬтсз ОезсЬаҒ1е Ғйг ппсЬ зе1П. Оа 1сЬ гиЬ1§, 2иҒпе(1еп 
ип(1 гЬйЬё 1П т е 1пет оЬпе(Ьез п 1сЬ1 еп^еп \У 1гкип§зкгс18е 1еЬеп 
капп, ч^агит зо11 гсЬ т к Ь  ипЬегиҒепеп АпҒог(1егип§еп Ь1озз1е11еп ипй 
ип2е1Ь§еп ШЬеПеп рге1з§сЬеп? Веззег, 1сЬ \У1(1те (Ье АиёепЬЬске 
т е 1пег Мибе ]епеп 31и(Ьеп, 1П Йепеп 1сЬ т Ь  (1ет Ве1Ға11е (1ег Кеппег 
тгг  е т 1§е Уег(Ьепз1е етогЬ еп ги ЬаЬеп ипс1 посЬ спуегЬеп ги 
коппеп £1аиЪсп <1агҒ.

01е Ь|11ега1иг ипзегз Уа1ег1ап(1ез т Ь  АизпаЬте ]Ьгег е!§еп!ЬсЬ 
§е1еЬНсп 2\^е1§е Ь1е1е1 ]а еЬеп к е т  ге12еп(1е8 8сЬаизр1е1 (1аг, игк! йаз 
йЬегаП Ьегуогзрг1п§еп(1е РаНе1тасЬеп, уегЬигк!еп т Ь  <1еп ап2 й§ЬсЬеп 
ҒеЬйеп ипй (1игсЬҒа11еп(1еп К1орҒҒесЬ1еге1еп, \уогаиҒ 81сЬ т 11ип!ег 
зо§аг ипзге Ьеззеге КорҒе е1п1аз8еп, 1з! п!сЬ! зопйегЬсЬ е1п 1ас1епН 
гиг ТЪеПпаЬте. Саг §егпе йЬеНаззе 1сЬ АпПегп Паз Уегдпйвеп, 31сЬ 
Веи!еп ги Ьо1еп, и т  з1е 1Ьгеп Ое£пегп тИ  2|пзеп меНег аЬ1га§еп 
ги коппеп, ипй 31сЬ ЬаПигсЬ е т  §е\У15зез Оге1ҒиВгесЬ1 ги егшегЬеп, 
ип!ег Пеззеп Ос\уа11з1ге1сЬеп з1е 51сЬ гиг НИегапзсЬеп С 1с1а(иг ги 
егЬеЬеп \уаЬпеп. ШеЬе (Ьезег рар1е т е п  НеггЬсЬкс!!! АЬег \^епп \у!г(1 
ез апйегз, \^епп Ьеззег \^егйеп?

2иг ҒиЬПаҒетеззе, 1803. Клпк.
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Е11\ЬЕ1Т1ЛЧС

Б ег М епзсЬ 181 с1аз е т 21§е ОезсЬбрГ, йаз егго^сп шегйеп ти В . 
11п1ег йег Ег21еЬил§ патН сЬ уегз1:еЬеп \У1Г с1]е \Уаг1ип§ (У егрйеёип§, 
Ш 1егЬаЬип§), Б18С1р11п (2исЬ1) ипс! Ш1ег\уе18ипё пеЬз! с1ег ВНйипё. 
О е т  ги&1§е 131 Ьег М епзсЬ §аи § 1 т§ , -  2 о § 1 т §  -  ипб ЬеЬгНп§.

01е ТЬ1еге §еЬгаисЬеп 1Ьге КгаЛе, зоЬаИ 81е бегеп пиг \уе1сЬе 
ЬаЬеп, ге§е1таШ §, с1. Ь. 1П сЗег Аг1, <1а13 81е 1Ьпеп зе1Ьз1 тсЬ 1 зсЬабНсЬ 
шегбеп. Ез 131 т  <1ег ТЬа1 Ье\уипс1егпз\уйгб1§, \уепп т а п  2 . Е. сНе 
]ип§еп ЗсЬша1Ьеп \уаЬ гп1тт1, сНе к а и т  аиз беп Е1егп §екгосЬеп ипб 
посЬ ЬНпс! з 1 пс1, \У1е  сНе ез п1сЬ1з с!ез1о \уеш§ег ги тасЬ еп  \У18зеп, 
6а13 з!е 1Ьге Е хсгетеп 1е аиз б е т  № з1е Ға11еп 1аззеп. ТЬ1сге ЬгаисЬеп 
баЬег ке1пе \Уаг1ип§, Ь6сЬз1епз ҒиНег, Е т а г т и п §  ипб Ап1иЬгип§, 
ос!ег е 1пеп §еийззеп ЗсЬи1г. ЕгпаЬгип§ ЬгаисЬеп \уоЬ 1 сЛе те1з1еп  
ТЬ1еге, аЬег ке^пе \\Ъг1ип§. Ш 1ег \¥аг!ип§ патНсЬ уегз1еЬ1 т а п  с11е 
Уогзог§е с!ег ЕЬегп, <ЗаВ сИе К т б е г  ке1пеп зсЬасЗНсЬеп СеЬгаисЬ у о п  

1Ьгеп КгаЙеп та сЬ еп . ЗоШе е1п ТЬ1ег 2 . Е. §1е1сЬ, и еп п  ез аиЗ' сНе 
МеЬ к о т т 1 ,  зсЬге1еп, м е  61е К т б е г  ез Шип: зо  \уйгйе ез ип1еЬ1Ьаг 
бег КаиЬ с!ег Ш оЬе ипб апсЗегег \уНс1еп ТЬ1еге и егбеп , сНе ез ЬигсЬ 
зе1п ОезсЬге1 ЬегЬе1§е1оск1.

018С1рНп обег 2исШ  апбег! сНе ТЬ1егЬеЬ 1п сНе МепзсЬЬеЬ и т .  
Е1п ТЬ1ег 1з1 зсЬоп а11ез бигсЬ зе1пеп 1пзНпс(:; е т е  ГгетсЗе УегпипЙ 
Ьа1 Ьеге1Гз АПез 1йг с1аззе1Ье Ьезог§1. Б ег  МепзсЬ аЬег ЬгаисШ е1§епе 
Уегпипй. Ег Ьа( ке1пеп 1пзНпс1 ип<1 ти13 зюЬ зе1Ьз1 беп Р1ап з е т е з  
УегЬаНепз тасЬ еп . \УеН ег аЬег тсЬ 1 зо§1е1сЬ 1т  §1апс1е 151, сНезез ги 
1Ьип, зопбегп гоЬ аиР сНе \Уе11 к о т т ! :  зо т й ззеп  ез А пбеге Гйг Шп 
1Ьип.

Оге МепзсЬеп§а11ип§ зо11 сНе §ап 2е Ка1игап1а§е бег МепзсЬЬе!! 
бигсЬ 1Ьге е1§пе В етй Ь и п § пасЬ ипс! пасЬ уоп зе1Ьз1 ЬегаизЬг1п§еп. 
Е т е  ОепегаНоп егг1еЬ1 <Не апйеге. Оеп егз1еп АпГап§ капп т а п  
6 аЬе1 1п е 1п е т  гоЬеп, ойег аисЬ 1п е1 п ет  У оП к оттпеп , аиз§еЬН6е1еп 
2из1апс1е зисЬеп. \Уепп сНезег 1е1г1еге а1з уогЬег ипс! гиегз! ^е^езеп
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а п £ е п о т т е п  ипгск зо т и В  йег МепзсЬ ёосЬ  п а сЬ т а Ь  м к ск г  
уегшЛйег! игИ 1 П КоЬ|§кеИ уегГаИеп 8С 1 П.

0 |8С1рЬп уегЬй1е(, йаВ Исг М епзсЬ п1сЬ( ИигсЬ 5е1пе 1Ь1ег15сЬеп 
Ап(пеЬе уоп 8е1псг В е зЬ т т и п § , Ьсг МепзсЬЬе!!, аЪ мекЬе. 51е т и В  
1Ьп 2 . Е. етзсЬгЯпкеп, ЬаВ ег 51сЬ шсЬ1 \уЬ<1 ип<1 ипЬезоппсп 1п 
ОеГаЬгеп Ье§еЬе. 2исЬ1 151 а1зо Ь1оз пс§аЬу, патЬ сЬ  <Ье Нап<11ип§, 
\уо<1игсЬ т а п  И ет  МепзсЬсп <Ье М И Ь еИ  Ь с п 1 т т [ , Ш 1 етс1 3 и п §  
Ь1п§е§еп 181 <1ег розИ уе ТЬеИ <1ег Ег21еЬип§.

\\ЬкЗЬе11 1з1 <Ье Ш аЬЬап§1§кеИ у о п  О езе17еп. 01зс1рНп 
ип 1ег\У1гВ <1еп МепзсЬеп <1еп Оезе1геп <1ег МепзсЬЬе11 ип<1 Гап§1 ап, 
1Ьп Иеп 2\уап§ Нег О езе12е ГйЬ1еп хи 1аззеп. 0 |е з с з  т и В  аЬег ҒгйНе 
§езсЬеЬеп. 8 о  зсЬкк! т а п  2 . Е. К тН ег АпГап§з 1п сЬе 8сЬи1е, шсН1 
зсЬоп т  Иег АЬз1сЬ(, НатП з1е Иог! е!\уаз 1егпеп зоПеп, зопИегп И а т 1( 
з!е 31сЬ Иагап §е\уОЬпсп т о § е п , зЬИ ги зНгеп ип<1 рйпк1ЬсЬ Иаз ги  
ЬеоЬасНюп, \уаз 1Ьпеп Уог§езсЬг1еЬеп \̂ 1г<1, Н атН  з1е п1сЬ! 1п 2икипЙ  
]е<1еп |Ьгсг Е1пГа11е м гкЬсЬ аисЬ ипН аи§епЬЬскЬсЬ 1П АизйЬип§ 
Ьпп§еп т о § е п .

Бег М епзсЬ Ьа1 аЬег уоп ИаШг е1пеп зо §гоВеп Н ап§ гиг ҒппЬеН, 
НаВ, шепп ег егз! е1пе 2еИ  1ап§ ап з1с §е\убЬп1 181, сг 1Нг АНез 
аиГорГег!. ЕЬеп НаЬег тиВ  Нспп <Ьс В1зс1рЬп аисЬ, \\ме §еза§(, зеЬг 
ГгиЬе 1п Ат^епНип^ §еЬгасЬ( шегНеп, Непп \ у с п п  Наз п!сЬ1 §езсЬ1еЬ1, 
зо  181 ез зсЬшег, Неп М епзсЬеп пасЬЬсг 2и апНегп. Ег Го1§( Напп 
]е<1ег Ьаипе. Мап згеЬ! ез аисЬ ап Неп \уП<1еп Ш Ь опеп , НаВ, шепп 
з1е §1е1сЬ Неп Еигораегп 1ап§еге 2е1( Ь1п<1игсН 01епз1е (Ьип, з1е 
81сЬ <1осЬ П1е ап |Ьге ЬеЬепзаг! §е\уоЬпсп. Ве! 1Ьпеп 1з1 (Ьезез аЬег 
п 1сЬ1 е т  е<11ег Нап§ гиг Ғге1Ье11, \У1е Коиззеаи ипН АпНеге т е т е п ,  
зопНегп е1пе §е\у1ззе КоН1§кеИ, 1п<1ст Иаз ТЬ1ег Ь1ег §е\У13зегтаВеп 
<Ье МепзсЬЬеП посЬ шсЬ[ 1п з1сЬ еШшккеН Ьа1, БаЬег т и в  Иег 
МепзсЬ ГгйЬе §ешоЬп1 \уег<1еп, 51сЬ Иеп УогзсЬг1Г1еп <1сг УегпипЙ 
ги иШеп^егГеп. Шепп т а п  1Н т  т  Нег .Ғи§еп<1 з е 1пеп \¥Н1сп §с1аззеп 
ип<11Ь т  ба п1сЬ1з ^ИегзШ пскп Ьа(: зо ЬеЬй1! ег с1пе ^е^лнззе М И Ь еН  
НигсЬ з е т  §ап2ез ЬеЬеп. Т1п<1 ез ЬНЛ Непеп аисН пкЬ(, <Ье НигсЬ 
а112и§гоВе тйМегЬсЬе 2апЬсЬке11 1п Нег Зи§епН §езсЬоп! \уег<1сп, 
Непп ез Ш1г<! Шпеп шеНегЬ1п пиг <1ез1о тсЬ г  у о п  а11еп З е 11еп Ьег 
Ш1<1ег51а1к1еп, ип<1 йЬегаП Ь е к о т т е п  з к  3(оВе, зоЬаИ 51е зкЬ 1п <Ьс 
СезсЬаЛе <1ег \Уе11 е^пкззеп.

01езез 1з1 е1п §е\уоЬпЬсЬег ҒеЬкг Ье1 Нег ЕггкЬип§ <1ег ОгоВеп, 
НаВ т а п  1Ьпеп, \^еН з1е г и т  НеггзсЬеп Ь е з Ь т т !  31П<1, аисЬ >п Нег
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Ли§епс1 гпе е 1§еп 1НсЬ л^1с1ег51еЬ1. В е 1 с1ет МепзсЬеп 151 \уе§еп з е т е з  
Н ап§ез гиг Ғге1ЬеН е т е  АЬзсЬ1е|Гип§ з е т е г  КоЬ1§кей пб!Ь1§; Ье1 
с!ет  ТЬ1еге Ь1п§е§еп \уе§еп  з е т е з  1пзЬпс1ез тсЬ1.

Бег МепзсЬ ЬгаисЬ! Д¥аг1ип§ ипс! ВИс1ип£. ВНс1ип§ Ье§ге1Й ип!ег 
31сЬ 2исЬ1 ипй 11п1ег\уе1зип§. П1езе ЬгаисЬ!, зоу|е1 тап \¥С1В, ке1п 
ТЬ1сг. Оепп ке1пя (1егзе1Ьеп 1егп1 еГдааз у о п  йеп АЬеп, аиВег сЪе Уо§е1 
|Ьтеп Сезап§. Н1епп \уегс!еп з1е уоп с1еп АИеп ип!егпсЬ1е1, ипс! ез 1я( 
гиЬгепс! апгизеЬеп, теепп \^1е 1п е1пег 5сЬи1е сЬе А11е |Ьгеп Дип§еп 
аиз а11еп КгаВеп уогз!п§1, ипс! сЪезе з1сЬ ЬетйЬеп, аиз 1Ьгсп к1етеп 
КеЬ1еп сЬезе1Ьеп Топе Ьегаиз2 иЬг1П§еп. ТЬп 31сЬ 2 и йЬеггеи§еп, йаВ 
сЪе Уо§е1 п1сЬ1 аиз 1пзЪпс1 з1п§еп, зопс1егп ез №1гкНсЬ 1егпеп, 1оЬп1 
ез сЗег МйЬе, сЪе РгоЬе 2 и тасЬеп ипс! е!\^а <Ъе На1Г(е у о п  ^Ьгеп 
Е1егп йеп Сапаг1епуо§е1п \уе§гипеЬтеп ипс! 1Ьпеп 5регЪп§зе1ег 
ип!ег2и1е§еп, ойег аисЬ \у о Ь 1  сЪе §ап2 ]ип§еп 5регНп§е тН  1Ьгеп 
Лип§еп 2и уег!аизсЬеп. Вгт§1 т а п  сЪезе пип 1п е1пе 5(иЬе, \уо я!е 
сЪе 5регНп§е шсЬ1 ёгаиВеп Ьогеп коппеп: зо 1сгпеп з1е с1еп Сезап§ 
йег Сапапепуб§е1, ипс! т а п  Ь е к о т т !  зт§еп<1е 5регНп§е. Ез 151 аисЬ 
т  Нег ТЬа! зеЬг ги Ье^ипсЗегп, <ЗаВ ]ес!е Уо§е1§а11ип§ (1игсЬ а11е 
СепегаЪопеп е1пеп §е\У13зеп Наир1§езап§ ЬеЬаЪ, ипй сЪе Тга<ЪЪоп 
йез Сезап§ез 1з! №оЬ1 сЪе 1геиез1е 1П сЗег \¥е11. (\¥аз Кап1 ЬЗег у о п  Неп 
5регНп§еп за§1, кбпп1е §е\У1ззегтавеп посЬ \уе]1ег аиз§е<1еЬп1 \уегйеп, 
аисЬ аиҒ апЪеге ТЬ1еге. 5о \\Н11 т а п  Ьетегк! ЬаЬеп, <ЗаВ 2 . В . Еби^еп, 
Й1е зеЬг _)ип§ е1П§еГап§еп ^егбеп, п1е §ап7 т  йег Аг1 №1е аЪеге 
ипсЗ зрМ1ег 1Ьгег Ғге1ЬеН ЬсгаиЬ1е Ьо^еп ЬгйНеп. ОаЬе1 тйВ1е <3епп 
аЬег посЬ егз! аиз§ст111ек \уегс!еп, №1СУ1е1 с З э у о л  аиГ ЯесЬпип§ <1ег 
уегапс1ег1еп ЬеЬепзаг! к о т т ! ,  сЪе п1сЬ( оЬпе \¥1гкип§ аиГ е1пе посЬ 
ипУо11епс1е1е Ог§ап1заЪоп, аиГ е1п посЬ шсЬ1 уо1Н§ аиз§еЬНс1е1ез ТЬ1ег 
Ь1е1Ьеп капп. Оаз Ь1ег уоп Ъеп 5регНп§еп Оеза§1е §Ъ1 аисЬ пиг т к  
Е1ПзсЬгапкип§. N 16 \у!гс1 т а п  зетеп  Оезап§ Гйг беп е1пез 'лмгкНсЬеп 
Сапаг1епуо§е1з ги пеЬтеп 1т 51апс1е зе1п. № 1игат Гигса ехреНаз, е! 
1атеп изцие гесиггП. 5е1Ьз1 Ье1 беп В1епс1Нп§еп етег Уо§е1гасе 1ге1еп 
тегкНсЬе УегзсЬ1ес1епЬе11еп е1п 5. С1г1аппег 5. 341. 6. Н.)

Оег М епзсЬ капп пиг М епзсЬ \уегс1еп бигсЬ Егг1еЬип§. Ег 1з! 
тсЬ 1з, а!з \^аз сЪе Ег21еЬип§ аиз 1Ь т  тасЬ1. Ез 181 ги Ь етегк еп , 
баВ Ъег М епзсЬ пиг ЪигсЬ М епзсЬеп ег20 §еп \У1гс1, ЪигсЬ М епзсЬеп, 
сЪе сЬепГаПз егго^еп зтс1. ОаЬег тасЬ ! аисЬ Мап§е1 ап 013С1рНп 
ипс! Е)п1ег\^е1зип§ Ье1 е т 1§еп М епзсЬеп 51е \у1е<1ег ги зсЬ1есЬ1еп 
Ег21еЬегп 1Ьгег 2б§Н п§е. \¥еп п  е т т а 1  е1п \¥ езеп  ЬбЬегег Аг1 зтЬ
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ипзегег Ег2 ]еЬип§ аппЯЬше, зо \^йгс1е гпап йосЬ зеЬеп, \уаз аиз с1ет  
М епзсЬеп шегйеп коппе. Б а  сЬе Ег21еЬип§ аЬег ШеНз с!еп М епзсЬеп  
е 1П1§ез 1еЬгГ, ШеНз е 1П1§ез аисЬ пиг Ье1 1Ьт епЬлйскеЬ: зо капп т а п  
п 1сЬг Ш18зеп, №1е \уей Ье1 |Ь т  сЬе №1игап1а§еп §еЬеп. \Уйгс1е Ьгег 
ш еп 1§ 81еп з е т  Е хрег1теп( <1игсЬ 11п1сгзШ12ип§ йег СгоВеп ип<1 йигсЬ 
сЬе уеге1П1§Геп КгаЛе У1е1ег §стасЬГ: зо тейгНе аисЬ йаз зсЬоп ипз 
АиГзсЬШззе йагйЬег §еЬеп, \У1е \уей ез <!ег М епзсЬ е1\ка ги  Ьг1п§еп  
у е г т о § е . АЬег ез 1з1 Гйг йеп зреси1аНуеп КорГ е1пе еЬеп зо  \\исЬ11§е, 
а1з Гйг йеп МепзсЬепГгеипсЗ С1пе 1гаиг1§е В етегк и п § , ги  зеЬеп, \^ 1е 
сЬе СгоВеп те1з1епз пиг 1т т е г  Гйг зШЬ зог§еп ипс! П1сЬ1 ап й е т  
\У1сЬ11§еп  Е хрептепГе сЗег Егг1еЬип§ 1п йег Аг1 ТЬеН п еЬ теп , йаВ 
сЬе Ш (иг е т е п  8сЬп11 паЬег гиг У оН к оттеп Ь сй  1Ьие.

Ез 131 №етап<1, йег пюЬ! 1п зе1пег 1и§епс1 уег\^аЬг1оз! \уаге ипй 
ез 1т  ге1Гет АЬег п!сЬ1 зе1Ьз1 е1пзеЬеп зоШе, \уог1п, ез зе1 1п <3ег 
01зс1рЬп, ойег 1П с!ег СиЬиг (зо капп т а п  сЬе ип 1сг\л/е1зип§ пеппеп), 
ег уегпасЬ1азз!§1 шогйеп. Оег)ет§е, сЗег п1сЬ! си1Ьу1г1 151, 15( гоЬ, 
\уег П1сЬ( <Ьзс1рЬп1Г( 181, 1з1 \у]1с1. УегаЬзаитип§ <1ег 0 |зар Ь п  131 е1п 
§гбВегез йЬе1, а1з УегаЬзаитип§ бег СиИиг, сЗепп сЬезс капп посЬ 
\^ейегЬт пасЬ§еЬоЬ \уегс!еп; \УНс1Ье11 аЬег ШВ1 з1сЬ тсЬ( \уе§Ьг1п§еп, 
ипй е1п УегзеЬеп т  йег 013С1рЬп капп п1е егзе1г1 мегПеп. У1е11е1сЬ1 
йаВ сЬе Егг1еЬип§ 1т т е г  Ьеззег шегйеп ипй йаВ )ес!е Го1§епс1е 
СепегаЬоп е1пеп 8сЬгЬ( паЬег Шип \У1гс1 гиг Уегуо11коттпип§ бег 
МепзсЬЬе11; йепп Ьт1ег бег ЕйисаЬоп з1еск! Ьаз §гоВе ОеЬе1ттВ 
йег УоПкоттепЬеЬ йег тепзсЬЬсЬеп Ма1иг. Уоп ]е121 ап капп 
сЬезез §езсЬеЬеп. Оепп пип егз! Гап§1 тап  ап, г1сЬЬ§ ги игШеПеп 
ипП 6еи(ЬсЬ е1П2 изеЬеп, \уаз е1§еп!ЬсЬ ги е1пег §и(еп Ег21еЬип§ 
§еЬоге. Ез 151 еп12йскепс! зШЬ уоггиз^еПеп, йа сЬе тепзсЬЬсЬе Иа1иг 
1т т е г  Ьеззег йигсЬ Егг1еЬип§ \^егс!е епЗшккеЬ мегсЗеп, ипП ПаВ т а п  
сЬезе 1п е!пе Ғогт Ьг1п§еп капп, сЬе Пег МепзсЬЬс!! ап§етеззеп 
181. 01ез егоГГпе! ипз йеп Ргозрес! ги е1пет кипГЬ§еп §1йскЬсЬегп 
МепзсЬеп§езсЬ1есЬ1е.

Егп Еп1\уигГ ги е1пег ТЬеопе <1ег Ег21еЬип§ 1з! е1п ЬеггЬсЬез 1Пеа1, 
ип<1 ез зсЬасЗе! тсШз, шепп \У1Г аисЬ п1сЬ1 §1е1сЬ 1т  Шапйе з1пс1, ез 
ги геаЬз1геп. Мап тиВ  пиг тсЬ( §1е1сЬ сЬе Иее Гйг зсШтапзсЬ ЬаИеп 
ипП 31е а!з етеп  зсЬопеп Тгаит уеггиГеп, \уепп аисЬ Н тскгшззе Ье1 

1Ьгег АизГйЬгип§ ет!ге1еп.
Е1пе М ее 181 п1сЬ1з апйегез, а!з Пег Ве§г|ГГ у о п  е т е г  

У оИ к отт еп Ь ек , сЬе зкЬ  1п сЗег ЕгГаЬгип§ посЬ п 1сЬ1 уогйпйе!.
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2. Е. сИе Мее етег  уоИ коттпеп, пасЬ Ке§е1п йег ОегесЬ11§ке11 

ге§1ег1еп КериЬЬк! 1§1 31е с]ез№е§еп ипто§НсЬ? Егз! тиВ ипзеге 
Мее пиг г1сЬН§ зе1П, ип<1 йапп 1з! 31е Ье1 аПеп Н1пс]егп155еп, <Не ^Ьгет 
АизҒйЬгип§ посЬ 1Ш \Уе§е з!еЬеп, §аг П1сЬ< иптб§11сЬ. \Уепп 2 . Е. 
е1п ^скг  1о§е, \^аге <1езЬа1Ь йаз \УаЬгге<1еп е т е  Ь1оВе Ог|11е? Е)пс1 <Ье 
Мее е1пег Егг1еЬип§, сЬе а11с №<игап1а§еп 1т  МепзсЬеп сп1\^1ске11, 
151 а11ег<1т§5 дааЬгЬаП.

В е 1 <1ег ]е!21§сп Е т сЬ и п ^  егге1сЬ1 <3ег М епзсЬ П1сЬ1 §апг <1еп 
2\^еск зе 1пез Г)азе1П8. Оепп №1е уегзсЬ1е<1еп 1еЬеп <Ье МепзсЬеп! 
Е1пс 01е1сЬЙ)гт1§ке11 ип!ег 1Ьпеп капп пиг 31а11 Ьпс1еп, \^епп 81е пасЬ 
е1пег1е! ОгипЯза^геп Ьапс1е1п, ип<1 сЬезе ОгипйзМге тий1еп 1Ьпеп гиг 
апёегп № 1иг \уег<1еп. \У1г коппеп ап с !ет  Р1апе е1пег 2 № есктаВ 1§ е т  
Ег21еЬип§ агЬс11сп ип<1 е1пе А пугазип^ ги 1Ьг с1ег № сЬ коттепзсЬ аҒ 1  
иЪегЬеГегп, <Ье з1е пасЬ ип<1 пасЬ геаЬ зтеп капп. Мап 31еЬ1 2 , В. ап 
<1еп Аиг1ке1п, <1аВ, с^епп т а п  з1е аиз <1ег \Уигге1 21еЬ1, т а п  з1е а!1е 
пиг у о п  е^пег ипс! <1егзе1Ьеп ҒагЬе Ь е к о т т ! ;  » е п п  т а п  <1а§с§еп аЬег 
1Ьгеп З а т е п  аизза!: зо Ъ ек о т т с  т а п  81е уоп §апг ап<1егп ип<1 <1еп 
уегзсЬ1е<1еп81еп ҒагЬеп. 01е  № 1иг Ьа1 а1зо <1осЬ сЬе К е^те 1п з е̂ 
§е1е§1, ип<1 ез к о т т !  пиг аиҒ <1аз §еЬог1§е Заеп  ип<1 УегрЯапгеп ап, 
и т  <Ьезе 1П 1Ьпеп ги еп1\м1ске1п. З о  аисЬ Ье1 <1ет МепзсЬеп!

Ез Ье§еп У1с1с Ке1те 1п <1ег МепзсЬЬеН, ипс! пип 181 ез ипзеге 
ЗасЬе, <Ье №1игап1а§еп ргорог!10П1гЬсЬ ги еп!\У1ске1п ипс! сЬе 
МепзсЬЬеЬ аиз 1Ьгеп Ке^теп ги еп!Ға11еп ипс! ги тасЬеп, <1аВ <1ег 
МепзсЬ зс1пе В езЬ тти п §  еггекЬе. 01е ТЬ1еге егҒйИеп сЬезе уоп 
зе1Ьз1, ипс! оЬпе <1аВ з1е з1е кеппеп. Эег МепзсЬ тиВ егз! зисЬеп, 
51е ги еггекЬеп, сЬезез капп аЬег пкЬ! §езсЬеЬеп, \лгепп ег пчсЬ! 
е т т а 1  е1пеп Ве§г1ҒҒ у о п  зе1пег В езЬ тти п §  Ьа1. Ве1 <1ст 1псЬУ1с1ио 
181 сЬе ЕггекЬип§ Яег В езЬ тти п§  аисЬ §апгЬсЬ ипто§ЬсЬ. \Уепп 
\У1Г е т  \у1гкЬсЬ аиз^еЪЬск^ез егз1ез МепзсЬепрааг аппеЬтеп, 
зо \уо11еп №1г <1осЬ зеЬеп, \у1е ез зе1пе 2о§Ьп§е егг1еЬ1. 01е егз!еп 
ЕИ ет §еЬеп <1еп К1пс1егп зсЬоп е1п Ве1зр1с1, сЬе КтЯег аЬтеп ез 
пасЬ, ипс! зо сп!\У1ске1п 81сЬ е1П1§е №1игап1а§еп. А11е коппеп п1сЬг 
аиҒ сЬезе Аг! аиз^сЬЬЯе! ^егскп, Яепп ез 31П<1 те1з1епз а11ез пиг 
Се1е§епЬе11зитз1апс1е, Ье1 <1епеп сЬе К1пс1ег Ве1зр1е1е зеЬеп. Уогта1з 
ЬаИеп сЬе МепзсЬеп кетеп Ве§пҒҒ е1пта1 уоп с!ег УоНкоттепЬеН, 
сЬе сЬе тепзсЬЬсЬе №1иг еггекЬеп капп. \У1г зе1Ьз1 зтс! посЬ п1сЬ! 
е!пта1 т й  сЬезет Ве§г1ҒҒе аиҒ <1ет Кетеп. 8оу1е1 181 аЬег §еш1В, 
<1аВ тсЬ1 е!П2е1пе МепзсЬеп Ье* а11ег ВП<1ип§ |Ьгег 2б§Ьп§е ез
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(1аНт Ьпп§еп коппсп, с!а (ЬезеШеп !Ьге ВезНттип§ егге1сЬеп. 
ЬЬсЬ! е1пге1пе МепзсЬеп, зопёегп Ше МепзсЬеп§а11ип§ §о11 йаЬт 
§е1ап§еп. (Эег е1пге1пе МепзсЬ \У 1Г(! п1е §ап2  Ғге! шег(1еп у о п  

ЗсЬшасЬеп, м йб зеШз! 8е1пе ҒеЬ1ег П1сЬ! §апг аЬ1е§еп, аЬег <1аЬс1 
капп ез т1! 1Ь т  ип(1 т11 с!ег МепзсЬЬе11 тзЬезоп(1еге (1осЬ 1т т е г  
Ьеззег (Уегс1еп. Зе1Ьз1 (Ье §ешоЬпЬсНе К1а§е йЬег е1пе у егтет !е  
УегзсЬЬттсгип§ (1ег МспзсЬеп 1з1 е т  Ве(уе1з <1ез Ғог1зсЬге11епз 
(1ег МепзсЬЬей 1т  Ои1еп, 1пс1ет з1е пиг (Ье Ғо1§е гесЬ1НсЬ= ип(1 
з1нЬсЬ=з1геп§егег Сгигк1за12е зе1п капп. (1. Н.)

01е Ег2 1еЬип§ 181 е1пе Кипз1, ёегеп АизйЬип§ йигсЬ У1с1е 
ОепегаНопеп уегуоПкоттпс! мегбеп тиВ. 1е(1е ОепегаНоп, уегзеЬеп 
тН  (1еп Кепп1п18зеп йег уогЬег§еЬеп(1еп, капп 1т т е г  теЬг е т с  
Ег2 1еЬип§ ги 31ап(1е Ьг1п§еп, (Ье а11е На1игап1а§еп с1ез МепзсЬеп 
ргорогНотгНсЬ ипс1 2\уесктаВ1§ еп1\у1ске11 ипй зо (Ье §апге 
МепзсЬеп§а11ип§ ги |Ьгег ВезП ттип§ ҒйЬг1. -  01е УогзеЬип§ Ьа1 
§е\уо111, йаВ Нсг МепзсЬ йаз Ои1с аиз 81сЬ зе1Ьз1 ЬегаизЬг1п§еп зо11, 
ипН зргкЬ! зо ги за§еп г и т  МепзсЬеп: «ОеЬе 1п (Ье ШеЬ, -  зо е!\уа 
копп!е йег ЗсЬбрҒег беп МепзсЬеп апгейеп! 1сЬ ЬаЬе сЪсЬ аиз§егйз1е1 
т й  а11еп Ап1а§еп г и т  Ои1еп. 01г к о т т !  ез ги, з1е ги еп!\У1ске1п, 
ип<1 зо Ьйп§1 бе1п С1§пез 01иск ипб Ш§1йск у о п  (Ьг зе1Ьз1 аЬ »

Бег МепзсЬ зо11 зе1пе Ап1а§еп г и т  Ои1еп егз! еп1\у|ске1п; 
(Ье УогзеЬип§ Ьа1 з1е пШЬ! зсЬоп ҒегН§ 1п 1Ьп §е1е§1; ез 81пб Ь1оВе 
Ап1а§еп ипб оЬпе йеп Ш1егзсЬ1е(1 йег МогаЬ1а1. 31сЬ зе1Ьз! Ьеззег 
тасЬеп, з1сЬ зе1Ьз1 си1НУ1геп ипб, шепп ег Ьбзе !з!, МогаН1а1 Ье1 
81сЬ ЬегуогЬпп§еп, йаз зо11 бег МепзсЬ. \Уепп т а п  баз аЬег геЬЬсЬ 
йЬегбепк!, зо Ьпбе! тап , ба (Ьезез зеЬг зсЬ^ег зе1. ОаЬег 13( (Ье 
Ег21еЬип§ Наз §гоВ1е РгоЬ1ст ипб баз зсЬ\уегз1е, \^аз б е т  МепзсЬеп 
капп аиҒ§е§еЬеп даегйеп. Оепп Е1пз1сЬ( Ьап§1 у о п  бег Егг1еЬип§ 
ипб Ег21еЬип§ Ьап§1 №1С(1ег у о п  йег Е1пз1сЬ1 аЬ. ОаЬег капп (Ье 
Ег2 1еЬип§ аисЬ пиг пасЬ ипб пасЬ е1пеп 8сЬг1К у о г \ у э г 1з  1Ьип, ипб 
пиг НайигсЬ, баВ е1пе ОепегаНоп 1Ьге ЕгҒаЬгип§еп ипй Кепп1п1ззс 
йег Ғо!§еп(1еп йЬегНеҒег!, (Ьезе ^ ей ег  е!\уаз Ь1п2и 1Ьи1 ипб ез зо бег 
Ғо1§епбеп йЬсг§1сЬ1, капп е1п г1сЬН§ег Ве§г1ҒҒ у о п  бег Ег21сЬип§заг1 

еп1зрг1п§еп. \¥е1сЬе §гове СиИиг ипй ЕгҒаЬгип§ зе1г1 а1зо п1сЬ! (Ьезег 
Ве§г1ҒҒ уогаиз? Ег копп!е бетпасЬ аисЬ пиг зра! еп1з1еЬеп, ипй №1Г 
зе1Ьз1 ЬаЬеп 1Ьп посЬ п1сЬ1 §апг т з  Ке1пе §еЬгасЬ(. ОЬ (Ье Ег21еЬип§ 
1т  Е1п2е1пеп \уоЬ1 бег АизЬН(1ип§ (1ег МепзсЬЬе11 1т А11§ете1псп 
бигсЬ 1Ьге уегзсЬ1е(1епеп Оепега(юпеп пасЬаЬтеп зо11?
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2 \у с 1  Е тй п с1 ш 1 § с п  ёег МепзсЬеп капп тап  \уоЬ 1  а1з (Ье зсЬ\уегз1еп 
апзеЬеп: (Ье (1ег Ке§1егип§з= ипс! сПе (1ег Ег21еЬип§зкип81 патЬсЬ, 
ипс! (1осЬ 181 т а п  зе1Ьз11П 1Ьгег Мее посЬ яСгегИ̂ .

У о п  \ у о  Г а п § с п  Ш 1 г  п и п  а Ь с г  а п ,  ( Ь е  т е п з с Ь Ь с Ь е п  А п 1 а § е п  

г и  сп 1 :\У 1 с к е 1 п ?  8 о 1 1 е п  \У 1 Г у о п  ( 1 е т  г о Ь е п ,  о<1ег у о п  е т е т  

з с Ь о п  а и з £ с Ь 11с1е 1 е п  2 и з 1 а п ( 1 е  а п Г а п § е п ?  Е з  181 з с Ь ^ е г ,  з1 сЬ  е 1 п е  

Е п 1 № 1 с к е 1 и п §  а и з  с1ег К о Ь Ь е 11 г и  < 1 е п к е п  (с 1 а Ь е г  181 а и с Ь  й е г  В е § г 1 Г Г  

(1ез е г з 1 е п  М е п з с Ь е п  з о  з с Ь \ у е г ) ,  и п й  ш г  з е Ь е п ,  с1а13 Ь е 1 е 1 п е г  

Е п 1 \У 1 с к е 1 и п §  а и з  е 1 п е т  з о 1 с Ь е п  2 и з 1 а п ( 1 е  т а п  й о с Ь  1т т е г  \У 1ес1ег 

1 П К о Ь 1 § к с Ь  г и г й с к  § е Г а 1 1 е п  181 и г к !  <1апп  е г з !  51сЬ  \у 1 е(1 ег  а и Г з  п е и е  

а и з  ( 1 е т з е 1 Ь е п  е т р о г § е Ь о Ь е п  Ь а 1 . А и с Ь  Ье1 з е Ь г  § е з 111е 1 е п  У о 1 к е т  

й п (1 е п  \У 1Г т  с !е п  Г г й Ь е з 1 е п  № с Ь п с Ь 1 е п ,  сИ е 51е и п з  а и Г § е 2 е 1с Ь п е !  

Н т 1 е г 1 а з 5 е п  Ь а Ь е п ,  -  и п с !  \ ^ 1е  У 1е1е С и И и г  § е Ь б г !  П 1с Ь !  з с Ь о п  г и т  

З с Н г е 1 Ь е п ?  з о  (1аВ  т а п  т  К й с к з 1с Ь 1 а и Г  § е з 1 И е 1 е  М е п з с Ь е п  <1еп 

А п Г а п §  (1 е г  8 с Ь г е 1 Ь е к и п з 1  (1 еп  А п Г а п §  й е г  \Д/е11 п е п п е п  к о п п ! е  — е т  

з 1 а г к е з  А п § г е п г е п  а п  К о Ь 1 § к е 1 1 .

\УеИ (Не Еп1\^1ске1ип§ с!ег Ка1игап1а§еп Ье1 <1ет МепзсЬеп п 1сЬ! 
у о п  зе1Ьз1 §езсЬ1еЬ1, зо гз! а11е Ег2 юЬип§ -  е1пе Кипз1. -  01е №1иг 
Ьа1 (1аги кетеп  1пз1тс1 1п 1Ьп §е1е§1.-Ьег 11гзргип§ зо \у о Ь 1  а1з 
йег Ғог1§ап§ (Ьезег Кипз! 151 еп!\уе<1ег тесЬап^зсЬ, оЬпе Р1ап пасЬ 
§е§еЬспеп 11тз1ап<1еп §еог<1пе1, ос!сг )и<Ьс1оз МесЬап1зсЬ еп1зрг1п§1 
(Не Ег21еЬип§зкипз1 Ь1оз Ъе1 уогкоттепйеп Се1е§епЬекеп, \ у о  \ук 
егГаЬгеп, оЬ е!\уаз <1ет МепзсЬеп зсЬайЬсЬ о(1ег пШгНсЬ зей А11е 
Ғ.Г21сЬип§зкип51, <Ье Ь1оз тесЬ атзсЬ  еп1зрг1п§1, тиВ зеЬг у1е1е 
ҒеЬ1ег игк! Мап§е1 ап 81сЬ 1га§еп, ■жеН з1е кетеп  Р1ап ги т  Сгип(1е 
ЬаГ 01е Ег21еЬип§5кипз1 о<1ег Ра<1а§021к тиВ  а1зо ]и(Ьсюз \уегс1еп, 
\уепп 31с <Не тепзсЬЬсЬе №1иг зо еп1№1ске1п зо11, йаВ з1е 1Ьге 
Вез11ттип§ егге1сЬе. ЗсЬоп егго§епе ЕИегп з1п(1 Ве1зр1е1е, пасЬ 
йепеп з1сЬ (Не К1пс1ег ЬНс1еп, гиг №сЬасЬ1ип§. АЬег \уепп сНезе 
Ьеззег \уегйеп зоПеп: зо тиВ <Не Ра<1а§о§1к е1п 51и(Нит ^егйеп, зопз! 
151 п 1с Ь 1 з  у о п  г Ь г  2 и ЬоГГеп, ип<1 С1п  1п <1ег Егг1еЬип§ УегйогЬепег 
ег21еК! 80П81 (1еп апйегп. Оег МесЬап1зт и 5 1п <1ег Ег71еЬип§зкипз1 
тиВ 1П \\/ 188еп8сЬаГ1 уепуапдек \уегйеп, зопз! \У1Г(1 з1е ше е1п 
гизаттспЬЯп^епйез Вез1геЬеп у/егбеп, ипс1 е т е  Оепегайоп тбсЬ1е 
п1е<1сгге1Веп, \уаз сЬе апйеге зсЬоп аиГ§сЬаи! ЬаНе.

Е1п Рг1пс1р с!ег Ег21еЬип§зкипз1, <1аз Ьезопйегз зокЬе Маппег, 
<Ье Р1апе гиг Егг1еЬип§ тасЬеп, уог Аи§еп ЬаЬеп зо1Ьеп, 1з1: К1п(1ег 
зо11еп п 1сЬ 1 пиг <1ет §е§еп\уагЬ§еп, зопйсгп (1ет 2 икйпГЬ§ тб§НсЬеп
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Ьеззегп 2и51ап<1е Яез тепзсЬИсЬсп ОезсЬксМз, Яаз 151: Яег Мее 
Яег МспзсЬЬеЬ ипй Яегеп §апгег В езЬ ттип§ ап§ете58еп егго§еп 
\уегЯеп. 01е5е5 Рг1пс!р 151 уоп §гойег \У1сЬ11§ке11. ЕЬегп ег21еЬеп 
§ с т с 1П1§ЬсЬ ^Ьге К тбег пиг 50, с1аВ 51е 1п Як §е§еп\уагЬ§е \Уе11, 5С1 
51е аисЬ уегЯегЬ!, раззеп. 31е зо111еп 51с аЬег Ьеззег ег2 1еЬсп, Яат|1 
С1п 2икйпҒЬ§ег Ьеззегег 2из1ап<1 ЯаЯигсЬ Ьегуог§еЬгасЬ1 \тег<1е. Ез 
йп<1еп 51сЬ Ь1ег аЬег гше1 Шп<1егп188с: 1) 01е ЕЬегп патЬсЬ зог§еп 
§ете!п 1§ЬсЬ пиг ЯаҒйг, <1аВ |Ьгс К|пс1ег §и! т  <1ег \Уе1! Ғог1коттеп, 
ип<1 2) <Ъе Ғйгз(еп Ье1гасЬ(еп |Ьге Е1п1ег1Ьапеп пиг \^1е 1пз1гитеп(е ги 
1Ьгеп АЬз1сЬ[еп.

ЕЬегп зог§еп Ғиг <1а8 Наиз, Ғигз(еп 1йг <1еп 8 1аа1. ВеМе ЬаЬеп 
п 1сЬ1 <1аз \Уе1(Ьез1е ип<1 <11е УоНкоттепЬек, <1аги <Ье МепзсЬЬе!! 
Ь е зЬ тт ! 151, ип<1 \уоги 81е аисЬ <Ье Ап1а§е Ьа1, г и т  Еп<12\уеске. 
В |е  Ап1а§е ги е1пет Ег21еЬип§8р1апе тиВ аЬсг козтороЬЬзсЬ 
§етасЬ( \уег<1еп. 11п<1 151 йапп <1аз \УеИЬез1е е1пе 1<1ее, <Пе ипз 1п 
ипзегт Рг1уа1Ье81еп капп зсЬасШсЬ зе1п? 1\Ьета1з! <1епп шепп ез 
§1с1сЬ зсЬе1П1, <1аВ т а п  Ье< 1Ьг е!\уаз аиҒорҒет тйззе: 50 ЬеҒогйег! 
т а п  <1осЬ тсЬ(8 <Зез1о \уеп1§ег <1игсЬ з1е 1т т е г  аисЬ йаз Вез1с зс1пе8 

§е§еп\уагЬ§еп 2из(ап<1е5. Ш<1 <1апп, \уе1сЬе ЬеггЬсЬе Ғо1§еп Ье§1е11сп 
51е! Ои1е Е теЬ ип § §ега<1е 151 <1аз, шогаиз аПез Ои1е 1П <1ег \Уе11 
сп1зргт§1. 0 |е  Ке1те, <Ье 1т  МспзсЬеп Ье§еп, тйззеп пиг 1т т е г  
теЬ г еп1\У1ске11 \уег<1еп. Оепп <Ье Огйпйе г и т  Возеп Ьпс1е1 тап  
п 1сЬ( 1П йеп №1игап1а§еп йез МспзсЬеп. Оаз пиг 151 <Ье Ғ)г5асЬе <1ез 
Возеп, <1аВ <Ье №1иг п1сЬ! ип!ег Ке§е1п §еЬгасЬ1 \У1Г<1. 1 т  МепзсЬеп 
Не§еп пиг Ке1те 2 и т  Ои1еп. (8. \уе1(ег ип!еп ип<1 Кап1, Уоп <1ег 
Ет\УоЬпип§ <1ез Ьбзеп Рг1пс1р5 пеЬеп <1ет §и!еп, обег йЬег баз 
га<Ьса1е Вбзе 1п <1ег тепзсЬЬ УегпипЙ, 1п зе1пег КеЬ§1оп 1ппегЬа1Ь 
<1ег Огепгеп бег Ь1оВеп УегпипЙ, 8. 3 и. Ғ. б. Н.)

\Уо зо11 бег Ьеззеге 2из1ап<1 бег \УеИ пип аЬег Ьегкоттеп? 
Уоп <1еп Ғйгз1еп, обег у о п  беп Е1п1ег1Ьапеп? баВ б^езе патЬсЬ 
51сЬ егз! зе1Ьз1 Ьеззегп ипб е1пег §и(еп Ке§1егип§ аиҒ <1ет Ьа1Ьеп 
\Уе§е еп!§е§еп к о т т е п ?  Зо11 ег у о п  <1еп Ғйгз1еп Ье§гйпс1е1 \уегбеп: 
зо тиВ егз! <Ье Егг1еЬип§ <1ег Рг1п2еп Ьеззег шегбеп, сЬе §егаите 
2е1( Ь|п<1игсЬ посЬ 1т т е г  <1еп §гоВеп ҒеЬ1ег ЬаПе, <1аВ т а п  |Ьпеп 
1п <1сг 1и§еп<1 п1сЬ( \У1<1ег81апб. Е1п В аи т аЬег, <1ег аиҒ б с т  Ғе1<1е 
а!1е1п з1еЬ(, шйсЬз! к г и т т  ип<1 Ьге11е1 зете  Аз1е \уе1( аиз; е«п 
В аи т  Ь1п§е§еп, бег тМ еп 1т  \Уа1<1е з1еЬ1, \уасЬз(, \уеП сЬе Ваите 
пеЬеп 1Ь т  1Ь т  ш^бегз^еНеп, §егабе аиҒ ипб зисЬ( Ьий ипб 5оппе 
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йЬег 81сЬ. 8о 151 ез аисЬ гпй йеп Ғйг5(еп. БосЬ 151 ез посЬ 1гптег 
Ьеззег, йаВ 81е у о п  ]етап(1 аиз бег 2аЬ1 йег Ш1ег(Ьапеп еггодеп 
\уегс1сп, а1я шепп 51е у о п  1Ьгез§1е1сЬеп егго§еп ууйгбеп: Баз Ои1е 
ййгҒеп \У1г а1зо у о п  оЬеп Ьег пиг 111 й е т  Ға11е егмагкп, баВ (Ье 
Ег21еЬип§ йог! (Ье уог2 й§ЬсЬеге 131! ОаЬег к о т т !  ез Ь1ег йепп 
Ьаир1засЬЬсЬ аиҒ Рпуа1ЬетйЬип§еп ап ипй п1сЬ( зошоЬ1 аиҒ йаз 
2и1Ьип йег Ғйгз1еп, \У1е Вазе(1о\у ип<1 Апйеге т е т !е п ; йепп (Ье 
ЕгҒаЬгип§ 1еЬп ез, йаВ з1е гипасЬзГ п1сЬ( зо \уоЬ 1  йаз \УеЬЬсз1е, а1з 
У1е1тсЬг пиг баз \\кЬ1 1Ьгез 8 1аа1ез гиг АЬз1сЬ1 ЬаЬеп, й а т 11 81е 
1Ьге 2\уеске еггеюЬеп. ОеЬеп з1е аЬег йаз ОеМ йаги Ьег: зо тиВ ез 
)а 1Ьпеп аисЬ апЬе1т§ез1е111 Ь1е1Ьеп, баги йеп Р1ап УоггигеюЬпеп. 
8о 181 ез 1п А Нет, \уаз (Ье АизЬН(1ип§ без тепзсЬНсЬеп Ое1з1ез, 
(Ье Егше11егип§ тепзсЬНсЬег Егкепп1п18зе Ье1г1ҒҒ1. МасЬ! ипб 
ОеМ зсЬаҒҒеп ез пюЬ!, ег1екЬ1егп ез ЬосЬз1епз. АЬег з1е коптеп 
ез зсЬаҒҒсп, \уепп <Ье 81аа1збкопот1е П1сЬ! Ғиг (Ье КекЬзказзе пиг 
1т  Уогаиз (Ьс 2 т зе п  ЬегесЬпе1е. АисЬ Акайегшееп (Ьа1еп ез Ь1зЬег 
П1сЬ(, ипй йаВ з1е ез посЬ 1Ьип шегйеп, йаги \уаг йег А пзсЬет т е  
§ег!п§ег а1з )е 12 1 .

О етпасЬ  зоШе аисЬ (Ье Е1пг1сЬ1ип§ бег 8сЬи1еп Ь!оз у о п  й е т  
ШШеНе йег аиҒ§ек1аг(ез1еп Кеппег аЬЬап§еп. А11е СиКиг Ғап§1 
у о п  б е т  Рг1уа1таппе ап ипй Ьге11е( у о п  йаЬег 81сЬ аиз. В1оз йигсЬ 
(Ье В етйЬип§ йег Регзопеп уоп ех(еп<Ьг1егеп №1§ип§еп, <Ье 
АпШеП ап й е т  \Уе11Ьез!еп пеЬтеп  ипб <1ег Мсе е т е з  2 икйпҒН§еп 
Ьеззегп 2из1ап(1е5 ҒаЬ1§ зт й , 151 (Ье аИтЗЬПсЬе АппаЬегип§ йег 
тепзсЬЬсЬеп № (иг ги Ш гет 2шеске тб§ЬсЬ. 51сЬ1 Ь1п ипб упейег 
НосЬ посЬ тапсЬег ОгоВе з е т  Уо1к §1е1сЬзат пиг Л г  е т е п  ТЬеН 
йез Ка(игге1сЬез ап ипН г1сЬ1е1 а1зо аисЬ пиг йагаиҒ 5С1П Аи§ептегк, 
йаВ ез Ғог1§ерЙап21 шегйе. НбсЬз1епз уег1ап§1 т а п  Напп аисЬ посЬ 
СезсЬ1скНсЬке1(, аЬег Ь1оз и т  (Ье Ш1ег(Ьапеп Нез(о Ьеззег а1з 
\Уегкгеи§ ги зе1пеп АЬзкШеп §еЬгаисЬеп ги кбппеп. Рг1Уа(таппег 
тй ззеп  ҒгеШсЬ аисЬ гиегз( <1еп № 1иггшеск у о г  Аи§еп ЬаЬеп, аЬег 
йапп аисЬ ЬезопНегз аиҒ (Ье Еп1\укке1ип§ (1ег МепзсЬЬеЬ ипй йаЬ1п 
зеЬп, баВ зк  п!сЬ( пиг §езсЬкк(, зопбегп аисН §ез111е( \уегйе, ипй, 
^ е к Ь сз  йаз 8сЬ\уегз1е 1з(, <1аВ з1е зисЬеп, <Ье № сЬкоттепзсЬаҒ1 
\уейег ги Ьг!п§еп, а1з з к  зе1Ьз1 § е к о т т е п  31П(1.

Ве1 бсг ЕггкЬип§ тиВ Нег МепзсЬ а1зо
1) (ЪзарНшг! шегбеп. В 18С1рНп1геп Ье1В1 зисЬеп 2и уегЬикп, 

НаВ (Не ТЬкгЬеЬ п1сЬ( йег МепзсЬЬеН т  Нет е1п2е1пеп зо \у о Ь 1  а1з
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§е5е11зсЬайНсЬеп МепзсЬеп гиш ЗсЬайеп §егс!сЬе. ОкарНп 1§1 а!зо 
Ь1оз ВегаЬтип§ бег ШИЙЬеН.

2) МиВ с1ег МепзсЬ си1Пу|г! луегбеп. СиНиг Ьс§ге1Й ип!ег зкЬ 
(Ье Ве1еЬгип§ ипй (Не 11п1ег\уе1зип§. 31е 181 (Не УегзсЬаГҒип§ бег 
ОезсЬккНсЬкеИ. 01езе 131 бег ВезНг е1пез Уегто§епз, шекЬез ги 
а11еп ЬеНсЬ1§еп 2\уескеп гиге1сЬеп(1 151. 81е Ь езП тт! а1зо §аг к ете  
2\уескс, зопйегп иЬег1аВ( йаз пасЬЬег беп ШтзШпбеп.

Е1П1§е Се8сЬ1скНсЬке11еп ятб  т  а11еп Ға11еп §и1, 2 . Е. йаз Ьезеп 
ипб ЗсЬге1Ьеп; апйеге пит ги е1П1§еп 2\лссксп, 2 . Е. (Не Ми81к, 
и т  ипз ЬсПеЬ! ги тасЬеп. \\к§еп бсг Меп§с бег 2шеске \у1гс1 сНе 
Ое8сК1скНсЬкеИ §е\У188егтаВеп ипепбПсЬ.

3) МиВ тап  йагаиГ яеЬеп, йаВ с!ег МепзсЬ аисЬ к1и§ \уег<1е, т  (Не 
тепзсЬНсЬе СезеПзсЬаЙ раззе, 6аВ ег ЬеНеЬ! зе1 ипб Е1пЯиВ ЬаЬе. 
Н1еги §сЬбг1 етс  §е\У1ззе Аг1 у о п  СиНиг, (Ле т а п  С 1У |П з 1г и п §  пеппГ 
2и <1ег8с1Ьеп з1п(1 Мап1егеп, Аг11§кеИ ипс1 е т е  §е\У13зе К1и§Ьей 
егГогбегНсЬ, йег гиҒо1§е т а п  аПе МепзсЬеп ги зетеп Епбгшескеп 
§еЬгаисНсп капп. Зге псЬ1е! 81сЬ пасЬ б е т  \уап(1е1Ьагеп ОезсЬтаске 
)е<1е5 2е11а11егз. 5о НеЬ1е т а п  посЬ лог \усп1ееп ,1аЬг2еЬеп(1еп 
С егетотееп 1т  Е1т§ап§е.

4) МиВ тап  аиГ (Не МогаНз1гип§ зеЬеп. Оег МепзсЬ зо11 п1сЬ1 
Ь1оз ги а11сг1е1 2\уескеп §езсЬ1ск1 зе т , зопбсгп аисЬ (Не Сез1ппип§ 
Ь екоттеп , 6аВ ег пиг 1аи1ег §и!е 2\уеске ег\уаЬ1е. Си1е 2\уеске з1п(1 
<Не]ет§еп, <Не по!Ь\уеп(11§ег\уе15е у о п  Зсбегтапп §еЬНН§1 \уегдеп, 
ип<1 <Нс аисЬ ги §1е1сЬег 2ег1 Зебегтаппз 2\уеске з е т  кбппеп.

Бег МепзсЬ капп епПуебег Ь1оз <1гез51г1, аЬ§ег1сЬ(е(, тесЬ ап 18сЬ 
ип1ег\у1езеп, о(1ег \У1гкПсЬ аиГ§ек1аг! \усг<1еп. Мап <1гезз1г1 Нипс1е, 
РГегбе, ипб тап  капп аисЬ МепзсЬсп <1гез81геп. (01езез \\^оН 
к о т т !  аиз <1ет Еп§ПзсЬеп Ьег, уоп 1о бгезз , к1е!с1еп. ОаЬег аисЬ 
ОгеВкаттег, <1ег Ог1, \у о  (Не Рге(Н§ег зкЬ и т к к к е п , ипб п1сЬ1 
Тгоз(каттег.)

М|1 б е т  Огезз1геп аЬег 181 ез посЬ п1сЬ( аиз§ег1сЬ1е 1, зопбегп ез 
к о т т !  уог2 й§НсН багаиР ап, 6аВ К1п<1сг йепкеп 1егпеп. Оаз §еЬ1 аиР 
(Не Рг1пс1р1еп Ь1паиз, аиз бепеп а!1е Нап<11ип§еп сп1зрг1п§еп. Мап 
31еЬ( а1зо, (1аВ Ье1 етег  ЗсШеп Ег21еЬип§ зеНг У1е1ез 2 и (Ьип 131. 
Ое\уоЬпНсЬ \ у !г(1 аЬег Ье1 <1ег Рг1уа1ег21сЬип§ (1аз У1ег1е, \У1сЬН§з1е 
31йск посЬ \уеп1§ т  АизйЬип§ §еЬгасЬ(, Непп тап  ег2 1еЬ( <Не 
К1п(1ег 1Ш \\/е5еп1НсЬеп 50, НаВ тап  (Не МогаН51гип§ <1ет Рге<Н§ег 
йЬег1аВ(. \\Пе ипепНПсЬ \у1сЬН§ 181 е5 аЬег п1сЬ1, <Не К1п(1ег у о п  
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•Ғи§еп<1 аиГ <1а8 Ьаз1ег уегаЬзсЬеиеп ги 1еЬгеп, П1сЬ1 §ега<1е а!1е1П аиз 
<1егп Сгип<1е, шеЛ Со!1 ез уегЬо1еп Ьа1, зоп<1егп шеЛ ез 1п з1сЬ 8е1Ьз1 
уегаЪзсЬеиип§з\^йг<Ь§ 151!*) §опз1 патЬсЬ котш еп 81е 1е1сЬ1 аиГ <Ье 
Оейапкеп, <1аВ Й1е е§ \^оЬ1 1т т е г  \уйг<1еп аизиЬеп коппеп, ипй <1аВ 
ез йЬп§епз \^оЬ1 \̂ йг<1е ег1аиЬ1 8е1П, \мепп Оо11 ез пиг п1сЬ1 уегЬо1еп 
ЬаИе, ип<1 <1а6 СоК <1аЬег \уоЬ 1  е^пта! е т е  АизпаЬте тасЬеп коппе. 
ОоН 181 <1аз ЬеШ§81е Шезсп ип<1 \уШ пиг <1а$, шаз §и! 181, ип<1 уег1ап§1, 
<1аВ \у|г <Ье Ти§еп<1 Шгез 1ппегп \Уег1Ье8 \^е§еп аизйЬеп зоИеп ип<1 
п 1сЬ( <1ез\уеёеп, \^еП ег ез уег1ап§(. \У к 1еЬеп 1т  2еЬрипк1е <1ег 
01$с1рЬп1гип§, СиИиг ип<1 СЬЬЬвкипз, аЬег посЬ 1ап§е п1сЬ( 1П 
<1ет 2е11рипк1е <1ег МогаЬ81гип§. Ве1 <1ет )е 121ёеп 2из1ап<1е <1ег 
МепзсЬеп капп тап  8а§еп, <1аВ йаз С1йск <3ег 81аа(еп 2и§1е1сЬ т1! 
<1ет Е1еп<1е <1ег МепзсЬеп \уасЬ5е. 11п<1 ез 151 посЬ <Ье Ғга§е, оЬ \у1г 
1Ш гоЬсп 2из1ап<1е, <1а а11е <Ъе$е СиЬиг Ьег ипз шсЬ1 8(а11 ҒапПе, пкЬ! 
§1искЬсЬег а!з 1П ипзегт ]е121§еп 2и81ап<1е $ет  \̂ йг<1еп. Оепп \^ 1е 
капп т а п  МепзсЬеп §1йскНсЬ тасЬеп, \уепп тап  81е пкЬ( зШПсЬ ипй 
\уе!.$е тасЬ(? Б1е 0иапЬ1а1 <1ез Возеп \^к<1 <1апп п 1сЬ( уегт1п<1ег1,

Ег$1 тиВ  т а п  Ехрег1теп1а1$сЬи1еп егг1сЬ(еп, еЬе т а п  
Могта1зсЬи1еп еггкЬ1еп капп. Б 1е Е теЬ ип§ ип<1 ип1ег\уе1$ип§ тиВ 
шсЬ( Ь1о$ тесЬап 18сЬ 5С1П, зопПегп аиҒ Рг1ПС1р1еп ЬегиЬеп. ОосЬ ЬагҒ 
51е аисЬ п 1сЬ( Ь1о$ га1$опп1геп<1, зопЬегп §1екЬ 1п §е«/158ег \\к15е 
М ссЬ атзтиз зе^п. 1п 051егге1сЬ §аЬ е$ т с 1$1еп$ пиг №гта!зсЬи1еп, 
<Ье пасЬ е1пет Р1ап еггкЬ(е1 \уагеп, ш кег <1еп ук1е$ т к  Сгип<1е 
§е$а§1 \уиг<1е, ип<1 <1ет т а п  ЬезопЬсгз ЬЬп<1еп МесЬап15ти5 
уог\уегҒеп копп1е. № сЬ <Ье$еп Когта18сЬи1еп тиВ1еп $1сЬ йепп а11е 
ап<1еге г1сЬ1еп, ип<1 т а п  ше1§ег(е $1сЬ зо§аг, Ьеи1е 2 и ЬеҒЪгПет, <Ье 
п1сЬ( 1п <Ьезеп 8сЬи1еп §е№езеп \^агеп. 8о1сЬе УогзсЬгШеп ге1§еп, 
\^1е зеЬг <Ье Ке§кгип§ 51сЬ Ь 1еггП11 ЬеҒаззе, ипй Ье1 е т е т  <1ег§1екЬеп 
2\уап§е капп шоЬ1 ипто§НсЬ е!\уа8 Си1ев §е<1е1Ьеп.

Мап ЬПЬе! 81сЬ 2 \уаг т 5 § е т е т  е1п, <1аВ Е хрег1теп(е Ье1 <1ег 
ЕггкЬип§ пкЬ( по!Ь1§ \уагеп, ип<1 <1аВ т а п  зсЬоп аи$ <1ег УегпипЙ  
игШеПеп коппе, оЬ е(\^а$ §и( о<1ег п1сЬ1 §и! з е т  \уег<1е. Мап 1гг! 
Ь!ег1П аЬег зеЬг, ип<1 <Ье Ег1аЬгип§ 1еЬг1, <1аВ зкЬ оЛ Ье1 ипзегп  
УсгзисЬеп §ап 2 еп(§с§еп§е5е(21е \\Пгкип§еп 2е 1§еп у о п  <1епеп, <Ье 
т а п  егшаг!е(е. Мап $1еЬ1 а1$о, <1аВ, <1а ез  аиГ Е хрег 1т е п 1е  а п к о т т ! ,  
к е т  МепзсЬепаИег е1пеп Уо1Н§еп Ег21еЬип§5р1ап <1аг$1е11еп капп. 
01е е!П21§е Ехрег1теп1а1$сЬи1е, (Ъе Ькг §еи/188егтаВеп <1еп АпГап§ 
тасЬ (е , <Ье ВаЬп 2и ЬгесЬеп, \уаг йаз ПеззашзсЬе 1пзЬ1и1. Мап т и В
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|Ьш Шезеп КиЬт 1а8зеп ип§еасЬ(е( бег У1е1еп ҒеЬ1ег, (Не т а п  Шт 
ги т  Уог\уигҒе тасЬеп 1с6пп(е; ҒеЬ1ег, Ше з1сЬ Ье1 а11еп ЗсЬМззеп, Ше 
тап  аиз УегзисЬеп тасЬ(, у о г й п К с п , (1аВ патПсЬ посЬ т т е г  пеие 
УегзисЬе йат.и §еЬогеп. Ез \уаг 1п §с\У1язег \ \к 1зе Ше е т 21§е 8сЬи1е, 
Ье1 бег сЬе ЕеЬгег <Ье Ғге1ЬеЬ ЬаКеп, пасЬ е1§епеп Ме(Ьо(1еп ипс! 
Р1апеп ги агЬеЬеп, ипН шо з!е ип!ег 31сЬ зо \у о Ь 1 , а1з аисЬ тК  а11еп 
Ое1еЬг(еп 1п Оеи(зсЬ1ап(1 т  \/егЬ1пс1ип§ з(ап(1еп.

01е Ег21еЬип§ зсЬНеВ! Уегзог§ип§ ипб ВН(1ип§ 1п з1сЬ. 01езе 
181 1) пе§аНу, <Не 0|Зс1рНп, <Не Ь1оз ҒеЬ1ег аЬЬаН; 2) роз1Ну, <Не 
ип1ете1зип§ ипН АпШЬгип§, ипН §еЬоП 1П зо Ғегп гиг СиИиг. 
АпҒйЬгип§ 1з! (Не Ее11ип§ 1п Нег АизйЬип§ <1е8]еп1§еп, \^аз тап  
§е1еЬг! Ьа1. ОаЬег епШеЬ! <1ег Уп1егзсЬ1е(1 2 \\ПзсЬеп 1пҒогта1ог, йег 
Ь1оз е1п ЕеЬгег, ипй НоҒте1з1ег, с1ег е1п ҒйЬгег 181. 1епег ег2 1еЬ( Ь1оз 
Ғиг сНе 8сЬи1е, (Незег Ғйг баз ЬеЬеп.

Й1е егз!е ЕросКе Ье1 й е т  20§Пп§е 151 <Не, <1а ег 11п1етйгН§ке11 
ипй етеп  разз^сп ОеЬогзат Ье\уе1зеп тиВ; <Не апбеге, На т а п  Шт 
зсЬоп етеп ОеЬгаисЬ у о п  йег 0Ьег1е§ип§ ипй зетег Ғге1ЬеН, (ЗосЬ 
ип!ег Оезе17еп тасЬеп 1аВ(. 1п Нег егз1еп 1з1 е т  тесЬап 1зеЬег, 1п йег 
апбет е1п тогаНзсЬег 2шап§.

01е Ег2 1еЬип§ 181 ептейег С1пе Рпуа1= обег е1пе бҒҒеп1НсЬе 
Ег21еЬип§. 1.е121еге Ье1г1ҒҒ( пиг сНе 1пҒогтаНоп, ипН (Незе капп 1т т е г  
оҒҒеШНсЬ Ь1е1Ьсп. Б1е АизйЬипд бег УогзсЬг1Ғ(еп \уН<1 <1ег егз!егп 
йЬег1аззеп. Е1пе уо11з1ап<Н§е оҒҒепШсЬе Ег21еЬип§ 1з( <Не)еп1§е, (Не 
ЬеМез, ип 1е т е 1зип§ ипй тогаПзсЬе ВНс!ип§, уеге1п1§1. 1Ьг 2шеск 
181: ВеҒбг(1егип§ е1пег §и!еп Рг1Уа1егг1еЬип§. Е1пе 8сЬи1е, 1П йег 
(Незез §езсЬ|еЬ(, пепп! тап  е1п Ег21еЬип§81ПзП1и1. 8о1сЬег 1пзН(и1е 
коппеп п1сЬ( у1е!е ипй <Не АпгаЬ! бег 2о§Нп§е 1п скпзеШеп капп 
п!сЬ1 §гоВ зе1П, »еН з1е зеЬг коз(Ьаг зтб , ип<1 1Ьге Ь1оВе Етг1сЬ1ип§ 
зсЬоп зеЬг У1екз Ое16 егҒогйеН. Ез уегЬаН з1сН Ш11 Шпеп, \У1е тН  
<1еп АгтепЬаизегп ипб НозрНакгп. 01е ОеЬйийе, <Не баги егҒогбег! 
\уег<1еп, Ше Везо1(1ип§ йег 01гес1огеп, АиҒзеЬег ип<1 Ве<Неп1еп 
пеЬтеп зсЬоп Ше На1Ғ(е уоп Йет йаги аиз§езе12 1еп ОеМе \^е§, ипй 
ез 1з! аиз§етасЬ(, йаВ, теепп т а п  сНезез Ое1<1 йеп Агтеп 1П Шге 
Наизег зсЬ1ск1е, з1е у1е1 Ьеззег уегрЙе§1 \уег<1еп \уйг<1еп. ОаЬег 1з( 
ез аисЬ 8сЬ\уег, <1аВ апскге а1з Ь1оз ге1сЬег ЬеШе К тбег ап зокЬеп 
1пзН(и(еп ТЬеН пеЬтеп кбппеп.

Йег 2\*еск зокЬег оҒҒепШсЬег 1пзП1и1е 131: Ше Уегуо11коттпип§ 
бег ЬаизНсЬел Ег21еЬип§. Шепп егз! пиг Ше ЕНегп обег апбеге, Ше
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Шге МйесЬШҒсп ]п с1ег Ег21еЪип§ зтс!, §и1 егго§еп \уагеп: зо копп!е 
йег АиГ«/ап(1 ёег бҒҒеп(ЬсЬеп 1пзШи1е \^е§Ға11еп. 1п ]Ьпеп зоИеп 
УегзисЬе §етасЬ1 ипО ЗиЬ]ес1е §еЬП(1е( шегОеп, ипс! зо зоН аиз 1Ьпеп 
Оапп е1пе §и1е ЬаияЬсЬс Ег21еЬип§ еп!5рг1п§еп.

Б 1е Рг1Уа1ег21сЬип§ Ьезог§сп ет^еН ег О1С ЕЬегп 5е1Ьз1, ойег, 
Оа 01езе Ь13\уеИеп П1сЬ1 2е11, ҒаЬ1£кей, о<1ег аисЬ \уоЬ 1 §аг пюЬҒ 
Еиз! Оаги ЬаЬеп, апОсге Регзопеп, (Ье ЬезоМе^е М11§еЬй1Ғеп 5)пс1. 
Ве1 Оег Ег21сЬип§ (1игсЬ (Ьезе Ми§еЬй1Ғеп ЬпОе! §1сЬ аЬег Оег зеЬг 
8сЬ\У1ег|§е Е1тз1ап<1, <1аВ (Ье АШогИа! 2 №1зеЬеп Оеп ЕЬегп ипй (Ьезеп 
НоҒте1з1егп §е!Ье|Ь 151. Оаз Ктс1 зоП 81сЬ пасЬ <1еп УогзсЪпҒ^еп 
<1ег НоҒте1з1ег псЬ(сп ипО <1апп аисЬ \̂ 1е<1ег йеп СпПеп <1ег ЕЬегп 
Ғо1§еп. Ез 1з( Ъе1 е1псг зо1сЬеп Ег21еЬип§ по1Ь\уеп(Ь§, <1аЙ (Ье ЕЬегп 
^Ьге §апге АиЮгЬа! ап (Ье НоҒте1з(ег аЬ(ге(еп.

1п \у|е Ғегп <1игҒ(е аЬег (Ье Рг1уа1егг1еЬип§ у о г  йег оҒҒеп(ЬсЬеп, 
о<1ег (Ьезе у о г  ^епег Уоггй§е ЬаЬеп? 1т А11§ете1пеп зсЬе1п( 
йосЬ шсЬ( Ь1оз у о п  Зе1(еп йег СсзсЬккЬсЬксЬ, зопйсгп аисЬ 1п 
Ве(геҒҒ <1ез СЬагак(егз е1пез Вйг§егз (11е бҒҒеп(ЬсЬе Ег21еЬип§ 
уог(ЬеЬЬаҒ(ег а1з (Ье ЬаизЬсЬе ги зе^п. 01е 1е(г(еге Ьгт§1 §аг оҒ( 
п1сЬ( пиг ҒатШепҒеЬ1ег Ьегуог, зопЬегп рЯапг! (Ьезе1Ьеп аисЬ Ғог(. 
ЛМге 1ап§е аЬег зо11 сЬе Егг1еЬип§ Ьспп Ьаиегп? В 15 ги Ьег 2е1(, Ьа 
(Ье Ка(иг зе1Ьз( <1еп МепзсЬеп Ь с зЬ тт ! Ьа(, 81сЬ зе1Ьз( ги ҒйЬгеп; 
<1а (Зег 1пз(1пс( г и т  СезсЬ1есЬ(е 81сЬ Ье1 Ш т еп(\у1ске1(; <1а ег зе1Ьз( 
Уа(ег \уег<1еп капп ип(1 зе1Ьз( сг2 1еЬеп зо11: ип§еҒаЪг Ь1з ги йет 
зесЬиеЬп(еп 1аЬге. ИасЬ (Незег 2е1( капп т а п  \уоЬ1 посЬ Ни1Ғзт1(1е1 
(1ег СиЬиг §еЬгаисЬеп ипй е1пе уегз(еск(е В1зс1рЬп аизйЬеп, аЬег 
ке1пе оп!еп1ЬсЬе Ег21еЬип§ тсЬг.

01е Ш(ег\уйгй§ке1( (1ез 2о§Ьп§ез 18( еп(\ус(1ег роз!(1У, (1а ег (Ьип 
тиВ, шаз 1Ь т  уог§езсЪпеЪеп \ у 1г(1, \^еП ег п1сЬ( зе1Ьз( иг(ЬеЬеп капп, 
ип<1 (Ье Ь1оВе ҒаЬ]§ке1( йег № сЪаЬтип§ посЬ т  1Ь т  Ғог((1аиег(, 
оёег пе§а(1У, йа ег (Ьип тив, \уэз Ап(1сге шоИеп, \уепп ег \у Ь 1 , <1аВ 
Ап<1еге Ш т \̂ 1е<1ег е(\уаз ги СеҒаПеп (Ьип зоПеп. Ве! <1ег егз(еп (п(1 
3(гаҒе е!п, Ье1 <1сг ап<1егп <Ьез, <1аВ т а п  п 1сЬ( (Ьи(, \уаз ег \уП 1; ег 181 

Ь1ег, оЬ \уоЬ 1  ег ЬегеНз Пепксп капп, ПеппосЬ т  з е т е т  Уег§пй§еп 
аЬЬйп§1§.

Е тез  Нег §гбВ(еп РгоЬ1ете <1ег Егг1еЬип§ 18(, \У1е т а п  <Ье 
11п(ег\уегҒип§ ип(ег Пеп §езе(2ЬсЬсп 2\уап§ т 1( <1ег ҒаЬ1§ке1(, 51сЬ 
зе1пег Ғге1Ье11 ги Ье(Ьепеп, уеге1П1§сп кбппе. Оепп 2\А>ап§ 1з( пб(Ь|§! 
Ш1е си1(1У1ге 1сЬ (Ье ҒгеШеК Ье1 П ст 2«/ап§с? 1сЬ зо11 те1пеп 2б§Ьп§
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5>е\уб1теп, етеп  2№ап§ 5С1пег Ғге|Не11 7и с!и1с1еп, ип(1 зо11 1Ьп 5е1Ьз1 
2и§1е1сЬ апГйЬгеп, зете  Ғге1ЬеЬ §и1 ги §еЬгаисЬеп. ОЬпе (Ьсз 151 

аПез Ь1оВег МесЬап18т ,  ипс! йег с1сг Ег2 1еЬип§ ЕпИазкепе \уе1В §1сЬ 
8е1пег Ғге1Ье11 п1сЬ1 ги ЬесЬепсп. Ег тиВ  ҒгйЬ (1еп ипуегте1(1НсЬеп 
Л\̂ 1с1ег51апс! ёсг ОезеПзсЬаЙ ЛдЬ1сп, и т  <Не ЗсЬ\^1еп§кеП, 51сЬ 8е1Ьз1 
ги егЬаЬеп, ги еШЬеЬгсп ипй ги стегЬ еп , и т  ипаЬЬап§1§ ги зе^п, 
кеппеп ги 1егпеп.

ҒНсг тиВ т а п  Ғо1§сп(1е5 ЬсоЬасЬ1еп: 1) (1аВ т а п  (1а8 К1п(1 уоп 
Нег егз1еп К1п(1ЬсН ап т  аИеп ЗШскеп Ғге1 8е1п 1а85е (аиз^епоттеп 
1п (1еп 01п§еп, \^о ез 81сЬ 8е1Ь51 8сЬа<1е1, 2 . Е. шепп ез пасЬ е т е т  
Ь1апкеп Меззег §ге1Й), шепп е5 пиг пкЬ! аиҒ (Не А п §е5сЬ1еЬ1, (1аВ 
ез апНегег Ғге1ЬеЬ 1т  Ше^е 181; 2 . Е. \уепп ез 8сЬге1(, о(1ег аиҒ е1пе 
а11ги1аи1е Аг1 1и8Ь§ 181, 80 Ье5сЬ\^еН е8 Ап(1еге 8сЬоп. 2) МиВ тап  
1Ь т  2е1§еп, (1аВ ез 8е1пе 2\уеске тсЬ( апйегз еггекЬеп кбппе, а1з пиг 
йабигсЬ, (1аВ е8 Апйсгс 1Ьгс 2\^еске аисЬ егге1сЬеп 1а58е, 2 . Е. НаВ 
т а п  1Ь т  к е т  Уег§пй§еп тасЬе, шепп ез шсЬс (Ьи1, \уаз тап  \уН1, 
(1аВ ез 1егпсп зо11 е(с. 3) МиВ т а п  |Ь т  Ье\уе15еп, (1аВ т а п  1Ь т  С1пеп 
2шап§ аийс£(, бег ез 2и т  ОеЬгаисЬс зстег  е1§епеп Ғге1ЬеН ҒиЬг1, 
йаВ тап  ез си1Ьу1ге, бат!! ез ет5( Ғге1 8е1п кбппе, (1. Ь. шсЬ1 у о п  (Зег 
Уог80г§е Апбегег аЬЬап§еп НйгҒе. 01е5е8 Ье(21е 151 с1а8 Зра(е8(е. Оепп 
Ье* йеп К1п(1егп к о т т !  <Не Ве1гасЬ(ип§ ег8( зрЗ!, йаб т а п  81сЬ г. Е. 
пасЬЬег 8е1Ь8( и т  зетеп  Е!п1егЬаЬ Ь екйттегп  тйззе. 31е т е т с п , 
йаз \уег(1е 1т т е г  8о зе т , \не т  (1ет Наизе <1ег ЕИегп, йаб 81е Еззеп 
ип(1 Тггпкеп Ь екоттсп , оЬпе <1аВ 51е баҒйг зог§еп НйгҒеп. ОЬпе ]епе 
ВсЬап(11ип§ 81П(1 К1п(1сг Ьезоп(1ег8 гекЬег ЕИегп ип<1 Ғигз(еп8бЬпе, 
80 \\че (Не Е1п\уоЬпег у о п  01аЬе1(е, баз £апге ЬеЬеп Ь1п<1игсЬ К1п<1ег. 
Н1ег Ьа( (Не бҒҒетПсЬе Ег21еЬипё 1Ьге аи§еп5сЬе1пПсЬ51еп Уоггй§е, 
бепп Ье1 1Ьг 1егп1 тап  зе1пе КгаЙе теззеп, тап  1егп( Е|П5сЬгапкип§ 
йигсЬ йаз КссЬ1 Апс1егег. Н1ег 2 еп1еВ( кетег Уоггй^е, \уеП тап  
йЬегаП М бегзкпй ҒйЬН, \уеП т а п  81сЬ пиг ПабигсЬ ЬетегкНсЬ 
тасЬ(, <1аВ т а п  81сЬ ПигсЬ Уег<Неп51 ЬегУог(Ьи1. 51е §1еЬ( Паз Ье5(е 
УогЬПП <1с5 кйпҒНёеп Вйг§егз.

АЬег посЬ етег 5сЬ\^1сг1^кс11: тиВ Ь1ег §е<1асЬ1 даегбеп, (Не <1аг1п 
Ьез1еЬ(, (Не ОезсЬксЬ^зкспШтВ ги апПариеп, и т  зсЬоп у о г  <1ет 
Е1п1гИ(е бег МаппЬагкс1( 1_аз1ег ги уегЬй(еп. ОосЬ Пэуоп 8о11 посЬ 
\^е1(ег ип(еп §еЬапбеН мегйеп.

106

www.ziyouz.com kutubxonasi



ЛЬНапЛипд

01е Ра(1аёОё1к ойег Ег21еЬип§з1еЬге 181 еп1\уе<1ег рЬу818сЬ ойег 
ргакЬзсЬ. 01е рЬуз1зсЬе Ег21еЬип@ 181 Й1е]еп12е, <Ее йсг МепзсЬ т Ь  
йеп ТЬ^егеп §ете1п Ьа1, ос!ег сЬе Х/егрЯе^ип^. В1е ргак115сЬе ос1ег 
тогаИзсЬе 181 сЪе]еш§е, ЯигсЬ Я1е Яег МепзсЬ 8о11 §сЬИ(1е1 \уегс1еп, 
Я атк  ег ш1е е!п Гге1Ьапс1е1пс1е8 ^Уезеп 1еЬеп кйппе. (РгакЬзсЬ псппС 
т а п  а11ез Паз)ет§е, \уаз Ве2 1еЬип§ аиЬ ҒгаЬеЬ Ьа1.) Зге 181 Ег21еЬип§ 
гиг Рег8опЬсЬке1Ь Ег21еЬип§ е1ПС8 Ғге1 Ьапс1е1пс1еп Шезепз, Яаз з!сЬ 
8е1Ьз1 егЬаЬеп ипс! 1п Яег ОезеПзсЬаЙ е т  ОНес1 аизтасЬеп, Ғйг 81сЬ 
зе1Ь81 аЬег е1пеп 1ппегп \Уег(Ь ЬаЪеп капп.

31е Ьез(:еЬ1 ЯетпасЬ 1) аиз йег 8сЬо1а8Н8сЬ=тесЬап13сЬеп ВНс1ип§ 
1п Ап8еЬип§ с!ег ОезсЬккНсЬкек, 181 а1зо (НЯакНзсЬ (1пҒогта1ог), 2) 
аиз Яег рга§таНзсЬеп 1п АпзеЬип§ Нег К1и§ЬеЬ (НоҒте1з1ег), 3) аиз 
Нег тогаНзсЬеп 1П АпзеЬип§ с)ег 5НиНсЬкей.

Бег зсЬо1азНзсЬеп ВНс1ип§ оНег Нег Е)п1ег\уе1зип§ ЬеНагҒ Нег 
МепзсЬ, и т  гиг Егге1сЬип§ а11ег зе1пег 2шеске §езсЬкк1 ги шегНеп. 
81е §1еЬ1 1Ъ т е1пеп \№еНЬ 1п АпзеЬип§ зетег зе1Ьз1 а1з 1п<Ну1с1иит. 
ОигсЬ сНе ВНс1ип§ гиг К1и§Ье11 аЬег шН<1 ег 2и т  Вйг§ег §еЬНс1е1, 
На Ь ек о тт! ег е т е п  бҒ£еп1НсЬеп \МеНЬ. Ба 1егп! ег зошоЬ1 сНе 
Ьйг§егПсЬе ОезеПзсЬаЙ 2 и зе!пег АЬз1сЬ1 1епкеп, а!з 31сЬ аисЬ 
т  <Не Ъйг§егНсЬе ОезеПзсЬаЙ зсЬ1скеп. ИигсЬ сНе тогаПзсЬе 
ВНс1ип§ епйНсЬ Ъ екотт! ег е1пеп \УеНЬ 1П АпзеЬип§ йез §апгеп 
тепзсЬНсЬеп Ое8сЬ1есЬ1з.

01е 8сЬо1азНзсЬе ВНс1ип§ 131 сНе ҒгйЬез1е ипН егз!е. Оепп а11е 
К1и§ЬеН зе1г1 Ое8сЬ1скПсЬкеН уогаиз. К1и§Ье11 1з! йаз Уегто§еп, 
зе1пе ОезсЬккПсЬкеН §и! ап Неп Мапп ги Ьпп§еп. 01е тогаНзсЬе 
ВПс1ип§, 1п зо Ғегп з1е аиҒ ОгипПза^геп ЬегиЬ!, сНе Пег МепзсЬ зеШз! 
етзеЬеп зо11, 131 сНе зра1ез!е; т  зо Ғет з1е аЬег пиг аиҒ Пет §ете1пеп 
МепзсЬепуегз1апс1е ЬегиЬ!, ти й  з1е §1е1сЬ у о п  Ап1ап§, аисЬ §1е1сЬ Ье1 
Пег рЬуз18сЬеп Ег2 1еЬип§ ЬеоЬасЬ1е1 шегйеп, Пепп зопз! шигге1п з!сЬ 
1е1сЬ1 ҒеЬ1ег е т ,  Ье1 Пепеп пасЬЬег аИе Ег2 1еЬип§зкипз1 уег§еЬепз 
агЬе11е!. 1п АпзеЬип§ Пег ОезсЬ^скПсЬкеИ ипП К1и§Ьей ти й  аПез 
пасЬ Пеп 1аЬгеп §еЬеп. КтсНзсЬ §езсЬ1ск1, к1псНзсЬ к1и§ ипП 
§и!агН§, п1сЬ1 ИзН§ аиҒ таппНсЬе АН, Паз 1аи§1 еЬеп зо шеш§, а1з 
е1пе ктсНзсЬе 31ппе8аг1 Пез ЕгшасЬзепеп.
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Уоп йег рНу818сЬеп Егг^еНип^

ОЬ аисЬ §1е1сЬ с1ег)еп1§е, Пег е1пе Егг1еЬип§ а1я НоҒте131ег 
йЬегп1тт1, сНе КтЯег п1сЬ( зо ҒгйЬ ип4ег зете  АиҒзтЬ! Ь скотт!, 
ПаВ ег аисЬ Ғйг сЬе рЬуз1зсЬе Ег21еЬип§ с1егзе1Ьеп 8ог§е (га§еп 
капп: зо 131 ез ПосЬ пй(гЬсЬ 2и шйззеп, шаз АНез Ье1 Пег ЕгаеЬип§ 
уоп 1Ьгет АпҒап§е аЬ Ь1з ги 1Ьгет Епйс ги ЬсоЬасЬ1еп по!Ь1§ 181. 
\Уепп т а п  ез аисЬ а1з НоҒте1з1ег пиг т Ь  §го13егп К1пс1егп ги (Ьип 
Ьа1, зо §езсЬ1еЬ1 ез ПосН шоЬ1, ПаВ 1п Пет Наизе пеие К1пс1ег 
§еЬогеп шегйеп, ипс! шепп т а п  з1сЬ §и1 ҒйЬг1, зо Ьа1 тап  1т т е г  
АпзргйсЬс ПагаиҒ, Пег Уег1гаи(с Пег Е Ь ет  ги зе1п ипс1 аисЬ Ье1 Нег 
рЬуз1зсЬеп Ег21еЬип§ у о п  1Ьпеп ги Ка1Ье §его§еп ги шегПеп, с1а тап  
оЬпейет оҒ1 пиг Пег е1П21§е Ое1еЬг1е 1т  Наизе 131. ОаНег згпН е1пет 
НоҒте1з1ег аисЬ Кепп1п1ззе Ь1еуоп по1Ь|§. 01е рЬуз1зсЬе Ег2 1сЬип§ 
1з1 е1§еп1НсЬ пиг УегрЯе§ип§, еп1шес1ег йигсЬ Е Ь ет , оПег А т т е п , 
оПег ШаНепппеп. 01е №Ьгип§, сНе сНе №1иг й е т  К1пс1е Ь езН тт! 
Ьа1, 181 сНе МиИегтПсЬ. ОаВ Паз К тс! тН 1 Ьг Оезтпип§еп е1пзаи§е, 
Ш1е т а п  оҒ1 за§еп Ьбг1: йи Ьаз! Паз зсЬоп т1( Пег МиИегтПсЬ 
е1п§езо§ел! 1з1 е1п Ь1оВез УогиПЬеП (Зрес1е11е Еаз1ег ПйгҒ1еп з1сЬ 
у1е11е1сЬ1 еЬеп зо шеп1§, а1з зрес1е11е КгапкЬс11еп аиҒ КтПег 
уегегЬеп, оЬшоЬ1 аисЬ ПагйЬег сНе Метип§еп посН зеЬг §е1ЬеМ 81пс1; 

аЬег е1пе §гоВеге ЕтрҒап§НсЬке11 Ғиг )епе ш1е Ғйг (Нсзе аиҒ Пет 
Ше§е бег Ғог1рЯап2 ип§ ипб егз!еп 1ЧаЬгип§ зсЬет! Непп босЬ П1сЬ1з 
бег УегпипҒ! МбегзргесЬепПез ги етЬа11еп. А. 6. Н.).

Ез 181 Пег МиИег ипс! б е т  К1пс1е а т  2и1га§НсЬз1еп, шспп сНе 
МиИег зе1Ьз1 зЁи§1. ОосЬ НпПеп аисЬ Ь1ег 1т  аиВегз1еп Ға11е ше§еп 
кгапкНсЬег Е1т81апс1е АизпаЬтеп 31а11. Мап §1аиЬ1с у о г  2еЬеп, ПаВ 
сНе егз!е МПсЬ, сНе 51сЬ пасЬ с1ег ОеЬиг! Ье1 бег МиНег Нпбе! ипб 
то1к1сЬ1 181, Пет К1пс1е зсЬёПНсЬ зе1, ипП ПаВ сНе МиНег з1е егз! 
Ғог1зсЬаҒҒеп тйззе, еЬе з1е йаз К1пс1 зЁи§еп коппе. Коиззеаи тасЬ1е 
аЬег гиегз! <Не Аг21е аиҒтегкзат ПагаиҒ, оЬ сНезе егз!е МПсЬ П1сЬ! 
аисЬ с1ст К т б е  2 и1га§НсЬ зе1п кбппе, т б е т  босЬ сНе На1иг п1сЬ1з 
итзопз! уегапз1аЬе1 ЬаЬе. Е1пс1 т а п  Ьа1 аисЬ ш1гкНсЬ §еҒипс!еп, ПаВ 
сНезе МПсН а т  Ьез1еп Пеп Е!пга1Ь, Пег зкЬ Ье1 пеи§еЬогпеп К1пс1егп 
уогҒтНе!, ипП Пеп сНе Агг1е М ко п ш т пеппеп, Ғог1зсЬаҒҒе ипП а1зо 
Пеп К1пс1егп ЬосЬз! 2 и1га§НсЬ зе1. Мап Ьа1 с31е Ғга§е аиҒ§ешогҒеп: 
оЬ т а п  п1сЬ1 Паз К1пс1 еЬеп зо шоЬ1 т 11 1Ь1ег13сЬег МПсЬ паЬгеп 
кбппе. МепзсЬептПсЬ 1з1 зеЬг у о п  бег 1Ь1ег18сЬеп уегзсЬ|ес1еп.
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01е МПсЬ а11ег §газГгсззепс1сп, у о п  Ус£е1аЬШеп кЬепПеп ТЬ1еге 
§ег1пп1 зеЬг Ьа1Н, ^епп т а п  е(\уаз Заиге ЬтгиШи!, г. Е. Ше1пзаиге, 
С11гопепзаиге, оНег ЬезопПсгз Ше 8аиге 1т  Ка1Ьегта§еп, Ше т а п  
ЬаЬ оПег ЕаГҒ пепп(. МепзсЬептПсЬ §ег1пп1 аЬсг §аг П1сЬ1. Шепп 
аЬег (Ье МйИег ойег А т т е п  е 1П1§е Та@е ЬтйигсЬ пиг уе§е!аЬШзсЬе 
Коз! йеп'еВеп: зо ёег1пп1 1Ьге МПсЬ зо §и! Ш1е (Ье КиЬтПсЬ е!с.; 
\уегт 51е йапп аЬег пиг е т 1§е 2еЬ Ь1пПигсЬ \̂ 1ес1ег Ғ1е1зсЬ еззеп: зо 
151 Ше МПсЬ аисЬ \УЁес1ег еЬеп зо §и1, \У1е УогЬт. Мап Ьа1 Ь1егаиз 
§езсЬ1оззеп, йаВ ез а т  Ьез1еп ипй й е т  К1гк1е а т  2 и(га§ЬсЬз(еп зе1, 
\уепп МиИег ойег А т т с п  ип(сг йег 2е11, йай з1е заи§еп, Ғ1е1зсЬ 
айеп. Оепп \уепп К тйег (Ье МЬсЬ \у1ейег уоп з!сЬ §еЬеп, зо 51еЬ1 
та п , (1ай 81е §егоппеп 151. 01с Заиге 1т  К|пйегта§еп ти й  а1зо посЬ 
теЬ г а1з а11е апйегс ЗЗигеп йаз Оеғ1ппеп йег МПсЬ ЬеГогйегп, \уеП 
МепзсЬептПсЬ зопз! аиГке1пе ЛЛ̂ е̂ зе г и т  Оепппеп §еЬгасЬ( шегйеп 
капп. Ш1е У1е1 зсЬ Ь ттег \уагс е5 а1зо, \уепп тап  йет К тй е  МПсЬ 
§ЯЬе, Ше зсЬоп у о п  зе1Ьз( §ег1пп(! ОаВ ез аЬег аисЬ п1сЬ( Ь1оз Ь|егаи£ 
а п к о тт с , 81еЬ1 т а п  ап апйегп №Ьопсп. 01е Ша1(11оп§и8еп г. Е. 
еззеп Саз( п1сЬ(з а1з Ғ1е!зсЬ ипй з1п(1 з(агке ипй везипйе Ьеи1е. АПе 
зокЬе Уо1кег 1еЬеп аЬсг аисЬ п1сЬ1 1ап§, ипй т а п  капп е1пеп §гоВеп, 
етасЬ зепеп Лип§еп, й е т  т а п  ез П1сЬ1 апзеЬсп зо1Ье, ПаВ ег 1е1сЬ( 
зе1, т 1( §ег1п§ег МиЬе аиЛпеЬеп. 01с ЗсЬ\уе(1еп Ьт£е£еп, уог2и§ЬсЬ 
аЬег Ше №(юпеп т  1пШеп еззеп Ғаз( §аг ке1п Ғ1е1зсЬ, ипП ПосЬ 
\уег(1еп (Пе МепзсЬеп Ье1 Шпеп {»ап2 моЬ1 аиҒ§е20§еп. Ез зсЬет! 
а1зо, (1аВ ез Ь1оз аиҒ Паз Оес!е1Ьеп йег А т т е  ап котте , ипй ПаВ (Ье 
Коз( Ше Ъез1е зс1, Ье1 йег зк  81сЬ а т  Ьез1сп Ьейпйе!.

Ез Ғга§( зкЬ Ьгег, \уаз т а п  пасЬЬсг ЬаЬе, и т  Паз К т й  ги 
егпаЬгеп, шепп Ше МиИегтПсЬ пип аиҒЬог!. Мап Ьа( ез зей е1п1§ег 
2еЬ т 1! аПегк! МеЬ1Ьге1еп уегзисЬ!. АЬег уоп Ап1ап§ ап Паз К1пй 
тП  зокЬеп 8ре1зеп ги егпаЬгеп, 181 тсЬ ( §и(. Везопйегз т и б  т а п  
тегкеп, ПаВ тап  йеп К1п(1ст тсЬ(з Р|^иап1ез ёеЬе, а1з Ше1п, 
Оешйгг, За1г е!с. Ез 131 аЬсг ПосЬ зопПегЬаг, йаВ К1п(1ег е т е  зо 
§гоВе Ве£1ег(1е пасЬ йегдккЬеп АПет ЬаЬеп! 01е 11гзасЬе 151, шеП 
ез Шгеп посЬ з!итрҒеп Етрйп(1ип§сп С1пеп К.е1г ипй е т е  Ве1еЬип§ 
уегзсЬаҒЛ, (Ье 1Ьпеп апвспеЬт 51пй. Б к  К1п(1ег 1П КиВ1ап(1 егЬаИеп 
ҒгеШсЬ у о п  1Ьгеп МиИегп, (Ьс зе1Ьз( Яс1В1е В гап п ^ ет  (ппкеп, 
аисЬ йег§1е1сЬеп, ипй тап  Ьетегк! йаЬе!, (1аВ (Ье Киззеп ^езипйе, 
з(агке ЬеиҒе 31П(1. ҒгеШсЬ тиззеп Ше^еш£сп, (Ье йаз аизЬакеп, уоп 
§и(ег Ее1Ьезсоп81йи(10п зе1п; аЬег ез з(егЬеп аисЬ У1е1е Пагап, Ше

109

www.ziyouz.com kutubxonasi



ПосЬ ЬаМеп егЬаЬеп \л/ег<1еп кОппеп. Оепп С1п зо1сЬег ҒгйЬег Кс12  

Пег Ш гуеп Ьпп§( У1е1е Е)пог(1пип§еп Ьсп/ог (Нг. 8сЬ1Сгег Ьа1 Ьеге1(8 
зеЬг §гип(ШсЬ Паг§е1Ьап, мскЬег зсЬгсскПсЬеп \У1гкип§ КиВ1апс1 
Ье1 П ет йЬегтаВ1§еп ОеЬгаисЬе Псз Вгагт(\уе1пез еп1§е§еп2 изеЬсп 
ЬаЬе. А. <1. Н.). 8о§аг зсЬоп у о г  ги \уагтеп 8ре1зеп обег Се1гапксп 
тиВ  т а п  <Ье К1п(1ег зог§ҒаШ§ Ьй(сп, Пепп аисЬ сЬезе уегигзасЬеп 
8сЬ«/асЬе.

Ғегпег 1з( ги Ьетсгксп, ЬаВ К1п(1ег п1сЬ1 зеЬг \^агт §еЬаЬеп 
и-егйеп тиззеп, йепп Шг В1и! 1з( ап 81сЬ зсЬоп У1е1 и^агтег, а1з 
Паз Пег Ег\уасЬзепеп. 0)е \Магте без В1и(сз Ье1 К1п(1егп Ьс(га§( 
пасЬ Пет ҒаЬгепЬе1(18сЬеп ТЬегтотс(ег 110 Сгаб ипй Паз В1и( 
(1ег Ег\уасЬзепеп пиг 96 Сгабе. Оаз К1пс1 егзйск! 1п с!ег \У агте, 1П 
<1ег 31сЬ Акеге гесЬ( шоЬ1 ЬеЯпбсп. 01е кйЬк Се\уоЬпип§ тасЬ( 
иЬегЬаир( йеп МепзсЬеп з(агк. Ш б ез 1з( аисЬ Ье1 Ег\^асЬзепеп 
тсЬ( §и(, 31сЬ ги \уагт ги кк|(1еп, ги Ьебсскеп ипб зкЬ ап 2 и 
\уагте Ое(гапке ги §е\уоЬпеп. ОаЬег Ь ск о тте  Пепп йаз К|П(1 
аисЬ е!п кйЬкз ипй Ьаг(сз Еа§ег. АисЬ ка!(е Васкг 31П(1 §и( (ОаВ 
Паз Ькг Оеза§(е у о п  Ве<Пп§ип§еп аЬЬап§с ипй с и т  §гапо заЬз 
уегз(ап<1еп ип<1 ап§е\уеп<1е( шегйеп тйззе, сгЬе11( аиз <кт, \уаз (Ье 
засЬкип<1|§51еп Агг(с пеиег<Ьп§з багйЬег §сза§( ЬаЬеп. А. <1. Н.). Ке1п 
Ке12тЬ(е1 <1агҒ е 1п(ге(еп, и т  Нип§ег Ье1 й ет  К1п(1е ги еггс§еп, (Пезег 
ук1теЬг тиВ 1т т е г  пиг Ше Ғо1§е Псг ТЬа(1§ке1( ип<1 ВезсЬаҒ(1§ип§ 
зе т . Т\ЬсЬ(з 1П(1ез8еп ПагҒ тап  йаз К1п(1 81сЬ ап§е\УоЬпеп 1аззеп, зо 
<1аВ ез 1Ь т  г и т  ВебйгҒшззе \̂ ег<1е. АисЬ. Ье1 й е т  Си(еп зо§аг тиВ 
т а п  1Ь т  шсЬ( аПез ПигсЬ <Не Кипз( гиг Ап§е\уоЬпЬс1( тасЬеп.

Оаз \У|п<1е1п Йп(1е1 Ье1 гоЬеп Уо1кегп §аг пкЬ( 8(а(1. О к \уЦ(1еп 
Ка(10пеп т  Атег1ка 2 . Е. тасЬеп Ғйг Шгс ]ип§еп К|п<1ег ОгиЬеп т  
<Ье ЕгПе, з(геиеп 81е гт( с1ет 8(аиЬс у о п  Ғаикп Ваитеп аиз, ПатК 
бег Е1г1п ип(3 6 к  Ш ге 1П1§кс1(еп с1ег К1п(1ег зкЬ 6 аге1п 21еЬеп, ипб 
<Ье К тск г  а1зо (госкеп Ье§еп тб§сп, ипб Ьсбескеп з1е т й  В1а((ет; 
йЪп§епз аЬсг 1аззеп з|'е Шпеп йеп Ғгс1еп СсЬгаисЬ Шгсг СЬеПег. Ез 
151 аисЬ Ь1оз Ве^истЬсЬкек уоп ипз, баВ \У1Г Ше К тскг \^к  Мит1еп 
сншйске1п, 6ат1( ш к пиг п1сЬ( АсЬ( §еЪеп ОйгҒеп йагаиҒ, 6аВ з1сЬ Ше 
К тбег п1сЬ( уегЬ1е§еп, ипб оҒ( §езсЬкЬ1 ез бсппосЬ еЬеп ПигсЬ баз 
\\Ьпск1п. АисЬ 18( ез беп К 1пйегп зе1Ьз( ап§з(ЬсЬ, ипй зк  §ега(Ьеп 
ПаЬе1 1П е т е  Аг( уоп Уег2\^е1Ғ1ип§, 6а з1е Шге ОЬебег §аг пкЬ( 
ЬгаисЬеп кбппеп. Эа те1п( тап  бепп Шг 8сЬге1еп бигсЬ Ь1оВез 
2игиҒеп зЬПеп ги кбппеп. Мап \у1скк аЬег пиг е1пта1 е1пеп §гоВеп 
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МепзсЬеп е т  ип(1 зеЬе с!осЬ, оЬ ег п1сЬ 1 аисЬ зсЬге^еп ипс! 1П Ап§з( 
игк! Уег2\уе1Яип§ §ега1Ьсп шегйе.

ОЬегЬаир! тиЙ т а п  тегкеп, (1ай (Ие егз$е Ег21сЬип§ пиг пе§аИу 
зе1п тйззс, (1. Ь. (1аВ т а п  п1сК( йЬег (Ье Уогзог§е (1ег №(иг посК 
е т с  пеие К|П2 и(Кип тйззе, зопйегп (Ие №(иг пиг п 1сЬ( з(огеп ВйгГе, 
1з1 ]е (Ке Кипз1 т  с!ег Ег21еКип§ ег1аиЬ{, зо 15( ез аПет (Ие с!ег 
АЬЬагитд. -  АисК с!аКег 181 (1епп (1аз \У1пс1е1п ги УсгмсгҒеп. 'Мепп 
т а п  1П(1е85еп е1П1§е УогзкЬ! ЬеоЬасМеп «Ш, зо 181 С1пе Аг1 уоп 
ЗсКасЬ*е1, сЬе оЬсп т К  К1етеп Ьего^еп 181, Ь|еги (1аз 2\^ссктаВ|£81е. 
01е КаКепег ^еЬгаисЬсп з1е ипс! пеппеп з1е агсиссю . Оаз К1пс1 Ь1е1Ь( 
1т т е г  т  (Иезсг 8сКасЬ1е1 ипй \У1Г(1 аисЬ 1п 1Ьг 2 и т  Заи§еп ап§е1е§1:. 
ОайигсЬ уу1гс1 зе1Ьз1 уегЬй1е1, с!аВ (Ие Ми11ег, \уепп з1е аисЬ с1ез КасШз 
шйЬгепс! (1сз §йи§епз етзсЬШй, (1аз К1пс1 с1осЬ шсЬ1 юсИ (1гйскеп 
капл.(1гге 1сЬ тсЬ1 зеКг, зо Впс1е1 т а п  т  с!еп аЬегп Аиз§аЬеп уоп 
Ғаиз1з Оезипс1ЬсЬ8ка1есК18т, с!ег Ьезопйегз пасЬ (1ег 1с121еп АиЙа§е 
1п ]ес1ет Наизе з е т  зо!Ье, е1пе АЬЬИйипё (Ьезсз Оез1е11ез. А. <1. 
Н.) Ве1 ипз к о т т е п  аЬег аиГ сЬезе Аг1 У1е1е К1п(1ег и т з  11сЬсп. 01езе 
Уогзог§е 131 а1зо Ьеззег а1з даз \М1пс1е1п, йепп Ше К1п(1ег КаЬеп Ь 1ег 
йосЬ теЬгеге ҒгеШс)!, ипй йаз УегШеёеп \У1гс1 уегЬй(е1; Йа Ь|п§е§еп 
(Ье К1п(1ег оГ1 йигсЬ йаз \\Ьпс1е1п зе1Ьз1 зсЬЁеҒ \^еп!еп.

Е1пе апйеге СешоЬпЬе»! Ье1 <1ег егз1еп Ег21еЬип§ »з1 (1аз Ме^еп. 
01е 1екЬ(ез(е Аг( йеззеШеп 1з( сЬе, (Ье е1П1§е Ваиегп ЬаЬеп. 3»е 
Ьап§еп патЬсЬ (Ье \\Пе£е ап е т е т  ЗеИе ап йеп Ва1кеп, (ЗйгҒеп а1зо 
пиг апз(оВеп, зо зсЬаикеЬ (Ье \\/»е§е у о п  зе1Ьз( у о п  с1пег ЗеПе гиг 
апйет. Баз \У1е§еп (аи§( аЬег йЬегЬаир( шсЬ(. Оепп йаз Н1п= ипс! 
НегзсЬаике1п 151 й е т  Кт<1е зсЬййЬсЬ. Мап з1еЬ( ез )а зе1Ьз( ап §гоВеп 
Ееи(еп, йа йаз 8сЬаике1п е т е  Ве\уе§ип§ ги т  ЕгЬгесЬеп ипй етеп  
8сЬ\у1п(1е1 Ье™огЬгт§(. Мап ууШ йаз К1п(1 йайигсЬ Ье(аиЬсп, йаВ 
ез П1сЬ( зсЬге1е. Оаз 5сЬге1еп 18( аЬег йеп К1п(1егп ЬсПзат. ЗоЬаИ 
З1е аиз й е т  Ми((ег1е1Ье к о т т е п , \уо з1е ке1пе ЬиҒ( ^епоззеп ЬаЬеп, 
а(Ьтеп 81е сИе егз(е ЬиЙ е1п. Эег йайигсЬ уегапс1ег1е Сап§ Йез В1и(ез 
Ьг1П§( т  »Ьпеп е)пе зсЬтеггЬаЙе Етрйп<1ип§ Ьегуог. ОигсЬ йаз 
5сЬге1еп аЬег еп(Ға1(с( йаз К1п(1 Ше 1ппегп ВезСапШЬеИе ипй Сапа1е 
зе1пез Кбгрегз йез(о теЬг. ОаВ т а п  <1ет К тбе, тоепп ез зсЬге1(, 
§ 1е 1сЬ ги Нй1Ғе к о т т ( ,  |Ь т  е(\уаз у о г з »п £ ( ,  «Пе (Иез (Ие Ое№оЬпЬе»( 
йег А т т е  1з(, оёег (1ег§1.: йаз 1з( зеЬг зсЬайНсЬ. 01ез 13( §е\\юЬпНсЬ 
йаз егз(е УегбегЬеп <1ез К1пс1е8, с1епп \уепп ез з»еЬ(, йаВ аиҒ зе1пеп 
КиҒ АИез ЬегЬе1котт(: зо \У1ес1егЬо1( ез з е т  ЗсЬге1еп оҒ(ег.
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Мап капп шоЬ1 т1( ШаЬгЬеЬ за§еп, ПаВ Ше К1т1ег Пег § етстеп  
Ьеи(е у1е1 теЬг усг2 о§еп \уегПеп, а1з Ше К1П(1ег Пег УогпеЬтеп. 
Б егт (Ьс ёей)е1пеп Ьеи1е зрккп  т Ь  1Ьгеп К1п(1егп, \у!е Ше АҒ&п, 
8)е 81П § с п  1Ьпеп у о г , Ьеггеп, кйззеп з1е, (апгеп т й  |Ьпеп. 81е 
Пепкеп ако й ет  К1п(1е е1ша8 ги §и1е ги 1Ьип, шепп з1е, зоЬа1(1 ез 
зсЬге11, ЬтгикиГеп ипй т1г Ш т зр1е1еп из\у. Оез1о оЙег зсЬге1еп з1е 
аЬег. ^ еп п  тап  зкЬ (1а§с§еп ап 1Ьг 8сЬгекп шсЬ( кеЬг(, зо Ьогсп 
81е гикШ  (1ат1( аиҒ. Оспп ке1п ОезсЬорҒ тасЬ( 31сЬ §егпе е1пс 
уег§еЬЬсЬе АгЬе1(. Мап §е\УоЬпе зк  аЬег пиг Оагап, а11е 1Ьге Ьаипеп 
егҒйШ ги зеЬп: зо котпй Оаз ВгесЬеп йез ШШепз пасЬЬсг ги зра(. 
ЬаВ( тап  зк  аЬег зсЬге1еп, зо шегйеп зк  зе1Ьз( Пеззекеп йЬег<1гй581§. 
\\кпп т а п  Шпеп аЬег 1П Пег егзСеп Ди§епе1 а11е Ьаипеп егҒй11(, зо 
уегсЬгЬ( тап  йайигсЬ 1Ьг Негг ипс! гЬге 81((еп.

Оаз К т й  Ьа( ҒгсШсЬ посЬ ке1пеп Ве£пҒҒ у о п  8К(еп, ез \У1Г(1 аЬег 
йайигсЬ зе1пе №(игап1а§е 1П йсг Аг( уегйогЬеп, йав т а п  пасЬЬег 
зеЬг Ьаг(с 8(гаҒеп ап\уеп(1еп тиВ, и т  йаз УегйогЬепе \у1е(1ег §и( ги 
тасЬеп. Б |е К1п(1ег аибегп пасЬЬег, шепп тап  ез Шпеп аЬ§ешбНпеп 
шШ, йа т а п  1 т т е г  аиҒ )Ьг Усг1ап§еп ЬтгиеПе, Ье1 ]Ьгет 8 сЬге1сп 
е1пе зо §го6 е \Ми(Ь, а1з пиг 1т т е г  §го6е Ьеи(е йегеп ҒаЬ1§ з1п(1, 
пиг ПаВ Шпеп Ше КгаҒ(е ҒеЬ1еп, з1е 1П ТЬа(1§ке1( 2 и зе(2еп. 8о 1ап§с 
ЬаЬеп 51е пиг гиҒеп ййгҒеп, ипй АНез к ат  ЬегЬе!, з1е ЬеггзсЬкп а1зо 
§ап2 йезро(13сЬ. Шепп йкзе НеггзсЬаҒ( пип аиҒЬог(, зо уегс1г1еВ( зк  
йаз §ап2  па(игЬсЬ. Оепп \уепп аисЬ §гоВе МепзсЬеп е1пе 2е1( 1ап§ 
1т  Вез1(2 е е1пег МасЬ( §ешезеп з1п(1: зо Ға1Ь ез Шпеп зеЬг зсЬ\уег, 
51сЬ §езсЬ\У1П(1е <кгзе1Ьеп ги еп(\убНпеп К1пс1ег коппеп т  йег егз(сп 
2е1(, ип§еҒаЬг т  йеп егзкп 3 Мопакп, пкЬ( гесЬ( зеЬеп. 81е ЬаЬеп 
2 шаг 61е Етрйпс1ип§ уот Ь 1сЬ(е, кбппеп аЬег (Ье Ое§епз(ап(1е п1сЬ( 
у о п  е1пап(1ег ип1егзсЬе1(1еп. Мап капп зкЬ йауоп йЬеггеи§еп; шепп 
т а п  Шпеп е(шаз Окпгепйез УогЬаН, зо уегҒо1§еп зк  ез пкЬ( т к  йеп 
Аи§еп. (йаз ОеЬбг зсЬе1п( з(агкег Ьс1 К 1пбегп ги ш1гкеп ипб (Ьа(1§ег, 
йаВ 1сЬ зо за§е, 2 и зе1п, а!з баз ОезкЬғ 8е1Ьз( йег Ьезк ОеЬгаисЬ 
бег З тп е  зе(2 ( е1пе §еш18зе СиЬиг уогаиз, ипс! баЬег к о т т (  ез бепп 
шоЬ1, йаВ зо у к к , зе1Ьз( егшасНзепе Ьеик гшаг Аи§еп ЬаЬеп, аЬег 
п1сЬ( зеЬеп, ОЬгеп, аЬег пкЬ( Ьогеп изш. Б к  Т1гзасЬе Не§( шоЬ1 пиг 
1т  Мап§е1 ап АсЬ(затке1(, ипй сЬезег 18( 1т т е г  §гбВег, ]е §егт§ег 
б1е СиЬиг 1з(. МЬ бег егзкп \\кскип§ ^епег ш1гб скг Огипб ги (Ьезег 
§ек§(, аЬег Ше к ( 2 (еге ш1г(1 бапп Ше Веб1п§ип§ бег егз(ет. Ез шаге 
Шез е^п ТЬета, бег шейегп АизҒиЬгип§ шег(Ь; пиг Ькг 13В( ягсЬ Шезе 
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ш ск  §еЬсп. А. й. Н.) МЛ с^ет Ое§1сЬ1е йпйе^ 81сН аисН Ьаз Уегтй§еп 
ги 1асЬеп ипс! ги №е1пеп. \Уепп йав Ктс! пип 1п (Ьезет 2и81ап(1е 181, 
80 8сЬгей ез т11 КеЯехюп, 81е зе! аисЬ посЬ 80 Яипке1, а1§ 81е моПе. 
Е8 т е 1п! Яапп 1т т е г , ез зе1 1Ь т  е1шаз ги 1.ек1е §е1Ьап.

Коиззсаи за§1: \Мепп т а п  е т е т  К1п(1е, Яаз пиг оЬп§еҒаЬг зесЬз 
Мопа1с аИ 151, аиҒ (Ье Нап<1 зсЬ1а§1: зо зсЬгеЬ ез 1п Яег Аг1, а!з 
шепп ]Ь т е1п ҒеиегЬгап(1 аиҒ сЪе Наш! §еҒа11еп шаге. Ез уегЬтйе! 
Ь |егтЬ  зсЬоп шпкНсЬ йсп Ве§пҒҒ е1пег Ве1е1сЬ§ип§. 01е ЕИегп 
гес1еп § е т е 1П 1ё Ь с Ь  зеЬг у!е1 у о п  с!ет ВгесЬеп Яез \УШепз Ье1 Ясп 
К1п(1сгп. Мап ЯагҒ |Ьгсп ШШсп п1сЬ1 ЬгесЬеп, \уепп тап  Шп п1сЬ1 

егз! уеШогЬеп Ьа1. 0]ез 181 аЬег Яаз ег51е УеШегЬеп, \уепп тап  Яет 
йезроЬзсЬсп \\Ь11сп Яег К1п(1ег жШҒаЬг!,1п<1ет з1е ЯигсЬ |Ьг ЗсЬгс1СП 
АНез ег2 \ут§еп коппеп. АиВегз! зсЬ\^ег 181 ез посЬ пасЬЬсг, сЬез 
\у1е(1ег §и1 ги тасЬсп, ипс1 ез №1Г(1 каит )е §еИп§еп. (Уег§1. НогзЬ§, 
8о11 т а п  Ше К1п(1ег зсЬге1сп 1аззеп? Оо1Ьа 1798.

Мап зе!2 1 Шпеп § с \ у о Ь п Н с Ь  Ше зо§епапп1еп В тгтШ геп аиҒ, 
Ше 8 0  ше11 у о г з 1 с Н с п ,  <1аВ (1аз К1п(1 п1е аиҒ Яаз ОезюЬ! ҒаИеп .капп. 
Оаз 1з! аЬег еЬеп ете  пе§аЬуе Ег21еЬип§, \уепп т а п  кипзШсЬе 
1пз1гитеп1е апшепЯе!, с!а, шо Яаз К1пс1 паШгЬсЬе Ьа1. Н1ег 31П(! 
<Ье паШгЬсЬеп \Усгкгеи£е (Ье НапЯе, Ше зюЬ Яаз К1п(1 Ье1 Яет 
ҒаИеп зсЬоп уогЬаИеп лл/1г(1. 1е теЬгеге кипзШсЬе \Уегкгеи§е тап  
§еЬгаисЬ1, <1ез1о аЬЬап§1§ег \У1гс1 Яег МепзсЬ у о п  1пз1гитеп1еп.

Мап капп \уоЬ1 тасЬеп, (1аВ с1аз К1пс1 зЬПе 8в1, ез ҒпВ1 аЬег Ше 
Оа11е т  з1сЬ ипЯ Ьс§1 (1ез1о теЬг 1ппегЬсЬе \¥и!Ь. Мап §е№оЬп1 ез 
йаЯигсЬ гиг Усгз1е11ип§ ипЯ т п е т  ОетШЬ5Ье\^е£ип§еп. 8о 131 ез г. 
Е. зеЬг зопёегЬаг, \иепп ЕЬегп уег1ап§еп, йаВ (11е К1п<1ег, пасЬЯет з1е 
81е т 11 <1ег КиШе £сзсЬ1а§сп ЬаЬеп, 1Ьпеп Ше Напёе киззеп зоИеп. 
Мап §е\убЬп1 81е ЯаЯигсЬ гиг Уегз1е11ип§ ипс! ҒаксЬЬей. Оепп Ше 
КиШе 131 <1осЬ еЬеп пюЬ1 зо е1п зсЬбпез ОезсЬепк, Ғйг <1аз тап  з1сЬ 
посЬ Ьес1апкеп (1агҒ, ип(1 т а п  капп 1еюЬ1 йепкеп, т й  \уе1сЬет Неггеп 
Ваз К1пс1 йапп Ше Напс! кйВ1. Мап ЬеШеп! зюЬ §е\уоЬпНсЬ, и т  Ше 
К1п(1ег §еЬсп ги 1еЬгсп, <1е8 ЕеИЬапйез ипй Ойп§е1\уа§епз. Ез 181 <1осЬ 
аиҒҒаПсгк!, (1аВ т а п  Ше К1п(1ег йаз ОеЬеп 1еЬгеп \уШ, а1з шспп 1г§еп<1 
е1п МспзсЬ аиз Мап§с1 йез ип1егг1сЬ1ез п1сЬ1 Ьа11е §еЬеп коппсп. 
01е Ее1Шап(1сг з1п<1 Ьезопёегз зеЬг зсЬайНсЬ. Е1п 8сЬг1Ғ1з1е11ег к1а§1е 
е1пз! йЬег Еп§Ьгйз(1§ке11, (Нс ег Ь1оз й ет  Ее1(Ьапс1е гизсЬпеЬ. Оепп 
йа е1п К1пс1 пасЬ аНет §ге1Ғ1 ипсГаИез у о п  йег ЕШе аиҒЬеЬ!, зо 1е§1 
ез 5юЬ т1( йсг Вгиз! 1п йаз Ее1(Ьапс1. Оа Ше Вгиз! аЬег посЬ \^еюЬ
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181, 80 улк! 51е р1аК §ссЗгйск1 ипй ЬеЬак пасЬЬег аисЬ сЬезе Ғоггп. Б1е 
К1п(1ег 1егпеп Ье1 йег§1е1сЬеп Нй1Ғ5т1(!е1п аисЬ п1сЬ! зо 81сЬег §еЬеп, 
аШ шепп 81е Шез у о п  8е1Ьз1 1егпеп. А т  Ьез1еп 15! ез, \уепп тап  81е 
аиҒ йег Егбе ЬегиткпссЬеп 1аВ(, Ь1з 81е пасЬ ипй пасЬ у о п  зеШз! 
апГап§еп хи §еЬеп. 2иг Уогз1сЬ( капп тап  (Не 3(иЬе т 1( \уо11епеп 
Бескеп аиззсЬШ^еп, батЛ  з1е зкЬ тсЬ( ЗрЬКег е1пге1Веп, аисЬ П1сЬ( 
зо Ьаг( Ға11еп.

Мап за§( § е т е т Ь т ,  йаВ К|пйег зеЬг зсЬ\^ег ҒаПеп. АиВегйет 
аЬег, йаВ К1п(1ег шсЬ( е т т а 1  зсЬшег ҒаНеп кбгтеп, зо зсЬайе! ез 
|Ьпел аисЬ п1сЬ(, шепп з1е е т т а !  ҒаПсп. 51е 1егпеп пиг, з1сЬ йез(о 
Ьеззег Йаз С1е1сЬ§еш1сЬ( §сЬсп ипй 51сЬ зо 2и шепйеп, (1аВ Шпеп йег 
Ға11 п1сЬ( зсЬайе!.

Ь1ЬегЬаир1 \уаге ез Ьеззег, \^епп тап  1т  АпҒап§е №еп1§ег 
1пз(гитеп(е §еЬгаисЬ(е ипй (Ье К1п(1ег теЬг у о п  8е1Ьз( 1егпеп НеВе, 
81е тбсЬ(еп йапп тапсЬез У1с1 §гйпс!ПсЬег 1етеп. Зо \уйге ез 2 . В. 
\уоЬ1 тб§НсЬ, йав йаз К тй  у о п  зе1Ьз( зсЬге1Ьеп 1егп(е. Оепп 1етап<1 
Ьа( ез йосЬ е т т а 1  егҒипйеп, ипй (Не Егйп(1ип§ 13( аисЬ пкЬ! зо зеЬг 
§гоВ. Мап ййгйе пиг 2 . Е., шепп Йаз К1п(1 Вго<1 \уЬ1, за§еп: Каппз! 
йи ез аисЬ \уоЬ1 та1еп? Оаз К1п(1 \Уйг<1е йапп е^пе оуа!е Ғ]§иг та1еп. 
Мап ййгйе 1Ь т  йапп пиг за§еп, йаВ тап  пип йосЬ п]сЬ( \У18зе, оЬ ез 
Вгой ойег е1пеп 8(е1п уог8(е11еп зо11е: зо ишгйе ез пасЬЬег уегзисЬеп, 
йаз В ги ЬегекЬпеп из\у., ипй зо шйгйе 81сЬ йаз К1п(1 т1( йег 2еК 
з е т  е1§пез А В С сгйпйеп, йаз ез пасЬЬег пиг т й  апйегп 2екЬеп 
уег(аизсЬеп ййгйе. (Мап уегз(еЬ(, \^аз §гове Мйппег за§еп, пиг ги 
1е1сЬ( Ға1зсЬ ипй ой гтп( Уогза(г. Оаз 18( Ьезопйегз Кап( Ье§е§пе(. 
Ш(1 йаЬег Ьетегке кЬ Шег пиг, (1аВ ег Ькг ке1пез\уе§5 \уШ, т а п  
зо11е ^ейез К1п(1 зкЬ зе1п е1§пез А1рЬаЬе( егз( зе1Ьз( егйпйеп 1аззеп, 
зопйегп ез зо11 ЬайигсЬ пиг ап§е<1еи1е1 ^егйеп, \У1е Ье1 й е т  Ьезеп 
ипй ЗсЬгеШеп К1п(1ег \У1гкНсЬ ипй гшаг апа1у(15сЬ уегҒаЬгеп, оЬпе 
зкЬ йеззеп зеШз! зо§аг 1П ЬбЬегп 1аЬгеп Ьешив! ги з е т  обег 2 и 
\^ег(1еп, ипб \^1е зк  ип(ег §е\У18зеп УтзГапбеп баЬе| уегҒаЬгеп 
\^йг(1еп. 0Ьг1§еп8 \уйпзсЬ(с 1сЬ, Ькг пкЬ( егз( ап Ре5(а1о221 ипб 
ОПукг ег1ппегп ги бйгҒеп. А. <1. Н.)

Ез §кЬ( §е№188е СеЬгесЬеп, т Ь  бепеп ет1§е К тб ег  аиҒ Ше ЛМе1( 
к о ттеп . На( т а п  бепп п1сЬ( МЬ(е1, сЬезе ҒеЬ1егЬаҒ(е, §1екЬзат 
уегрҒизсЬ(е Сез(а1( \ук(1ег ги уегЬеззегп? Ез 18( йигсЬ (Не ВетйЬип§ 
У1е1ег ипб кепп(твгекЬег ЗсЬг|Ғ(з(е11ег аиз§етасЬ(, йаВ ЗсЬпйгЬгйз(е 
Ькг пкЬ(з Ье1Ғеп, зопйегп баз 0Ъе1 пиг посЬ аг§ег тасЬеп, т й е т
114

www.ziyouz.com kutubxonasi



81е ёеп Шп1аиҒ сЗез В1и1ез ипй йег ЗаҒ1е, яо 1У1е (Не ЬйсЬз! п01Ь1§е 
Аизс1еЬпип§ сЗег йийегп ип<1 шпегНсЬеп ТЬеИе с1ез Когрегз Ь1пс1егп. 
\Мспп с1аз К|пс1 Ғге1 §е1а§8еп \у1гс1, 80 ехегс1г1 ез посЬ 8е1пеп Ье1Ь, 
ипс! С1п МепзсЬ, с!ег е1пе ЗсЬпйгЬгиз! 1га§1, 181, \^епп ег 81е аЬ1е§1, 
У1е1 8сЬ\уасЬег а1з етег, йег 51е П1е ап§с1е§1 Ьа(. Мап кбпп1е <1епеп, 
сЬе 8сЬ1еГ §еЬогеп я1пс1, у1е11еЁсЬ1 Ье1Геп, \уепп тап  аиГ сЬе ЗеИе, \уо 
сИе Ми8ке1п з1агкег 81пс1, теЬг Се\у1сЬ1 1е§1е. 01ез 181 аЬег аисЬ 8еЬг 
§еГаЬгИсЬ: йепп \^е!сЬег МепвсЬ капп йаз 01е1сЬ§с\у1сЬ1 аизтасЬеп? 
А т  Ье51еп 1з1, йай йаз Ктс! зкЬ зе1Ьз1 иЬе ипй е т е  31е11ип§ 
аппеЬте, \у с п п  81е Ш т §1е1сЬ ЬезсЬ\уегНсЬ \л/1гс1, йспп а11е МазсЬ1пеп 
гкЬГсп Ь1ег п1сЬ1з аиз.

АИе с!ег§1е1сЬеп кйпзгЬсЬе УогпсЬ1ип£еп 8тс! и т  зо пасЬ1ЬеШ§ег, 
йа з!е йст 2\уеске с1ег №(иг т  е^пет ог§ап131г1сп, уетйпГН§еп 
Шезеп §егас!е 2и\У1(1ег 1аиГеп, й е т  2иГо1§е Шт й1е Ғге1Ье11 Ь1е1Ьеп 
тиВ, зсте КгаЙе ЬгаисЬеп ги 1егпеп. Мап зо11 Ье1 йег Ег2 1еЬип§ пиг 
уегЬ1пс1егп, йаВ К1пс1ег п1сЬ1 ^еюЬЬсЬ \уегс!еп. АЬЬаг1ип§ аЬег 181 йаз 
Ое§еп1ЬеН у о п  и^сНПсЬкеи. Мап \^а§1 ги у!е1, \^епп тап  Ктйег ап 
а11ез §е\УбЬпеп «гШ. 01е Егг1еЬип§ йег Киззеп §еЬ1 Шегт зеЬг \^ек. 
Ез зйгЬ! йаЬе1 аЬег аисЬ е1пе ип§1аиЬНсЬе 2аЬ1 у о п  К1пс1егп. 01е 
Ап§е\уоЬпЬс11 151 е т  ВигсЬ оГ1еге У/1ес1егЬо1ип§ йеззе1Ьеп Оепиззез 
ойег с1егзе1Ьеп Напс11ип§ гиг >к>1Ь\мсп(Л§ке|( §е»огс!епег ОепиВ ойег 
НапсНип§. №сЬ1з кбппеп з!сЬ К1пс1ег 1е1сН1ег ап§е\уоЬпеп, ипй П1сЬ1з 
тиВ  тап  1Ьпеп а1зо шеп!§ег §еЬеп, а1з р 1^иап(е ЗасЬеп, 2 . Е. ТоЬаск, 
Вгапп1№е1п ипй \л?агте Ое1гапке. Б1е Еп1\убЬпип§ йсззеп 131 пасЬЬег 
зеЬг зсЬ\уег ипс! апГап§НсЬ т1( ВезсЬшегйеп усгЬипйсп, шеН йигсЬ 
йеп бГ1ст ОспиВ е1пе Уегапйегип§ 1П с!еп ҒипсНопеп ипзегз Кбгрегз 
уог§е§ап§еп 131.

1с теЬг аЬег йег Ап§е\^оЬпЬе11еп 81пс1, сНе С1П МепзсЬ Ьа1, йез1о 
\уеп1§ег 151 ег Ггс1 ипй ипаЬЬап§1§. Ве1 й е т  МепзсЬеп 181 ез, \У1е 
Ье1 аИсп апйегп ТН1сгеп: \У1е ез ГгйЬе ^е^бЬп! \у|гб, зо Ь1е1Ь1 аисЬ 
пасЬЬег е1п §с\У13зег Нап§ Ье1 1Ь т . Мап тиВ а!зо УсгЬтс1егп, йаВ 
51сЬ с!аз К1пс1 ап п1сЬ1з §е№0Ьпе; т а п  тиВ кеше Ап§ешоЬпЬе11 Ье1 

]Ь т  сп(з(еЬеп 1аззеп.
У1с1е ЕНегп ^оНеп Шге К тй ег ап АИез §е№оЬпеп. 0 1 езез 1аи§1 

аЬсг пкЬ1. Оепп Ше тепзсЬНсЬе Ка1иг йЬегЬаир!, ШеНз аисЬ (Не 
Иа1иг йег е1п2е1пеп 8иЬ]ес1е 1аВ1 81сЬ п1сЬ( ап АНез §е\убЬпеп, ипй ез 
Ь1е|Ьеп У1е1е К тйег 1п йег ЬеЬге. 8о шоИсп з1е 2 . Е., йаВ сНе Ктйег 
ги а11ег 2е1( зо11еп зсЬ1аГеп §еЬеп ипй аиГз1еЬеп коппеп, ойег йаВ
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81е еззеп зоПеп, \ у с п п  з1е ез уег!ап§еп. Ез §еЬбг! аЬег с т с  Ьсзопйеге 
ЕеЬепзаН Ааги, \^епп тап  (Ьезез аизЬаЬеп зо11, е1пе 11еЪеп5аг1, Ше 
йеп Ье1Ь гоЬог1г! ипй Яаз а1зо \\Пе(1ег §и1 тасЬ1, \л<аз )епез уегЯогЬсп 
Ьа1. Ғтс!еп \у!г <1осЬ аисЬ 111 Нег № (иг тапсЬез Рег^оШзсЬс. 0 |е  
ТШеге ЬаЬеп аисЬ Шгс ЬезЬтт(е 2ей г и т  ЗсЬ1аҒеп. Оег МепзсЬ 
зоШе 51сЬ аисЬ ап е1пе §е\У18зе 2еЬ §е\^оЬпеп, <1апи1 Ясг Когрег п 1сЬ( 
1П ЗС1ПСП ҒипсНопеп §ез!ог1 \уег<1е. (01езе Ое\УоЬпЬеИ Ьа! ипҒеЬ1Ьаг 
Ғиг ёеп МепзсЬеп а1з М азсЬте 1Ьг §гоВе5 Ошез, аЬсг №1г тиззеп  
п 1сЬ1 уег§еззеп, ЯаВ 2 и\уеПеп аисЬ АизпаЬтеп по1Ь1§ 81П<1. 5сЬоп 
т  Ве21сЬип§ аиҒ йаз рЬуз1зсЬе ЬеЬеп ЬаЬсп Шезе |Ьгсп МШгеп, \^1е 
НиҒе1ап(1 зеЬг зсЬбп с1аг£с1Ьап Ьа1, аЬег §езе!2 1  аисЬ, \\иг 1еЬ1еп Ье1 
з!геп§ег ОешоЬпЬек 1йп§ег: зо <1йгҒ1е Шезез 1ап§еге ЬеЬеп а т  ЕпНе 
<1осЬ пиг е т  ЬеЬеп <1ег ОгНпип§ №е§еп, й. Ь. е1п Ь1оВез Ус§е1 1гсп, 
2 и зе1п зсЬе1пеп. А. (1. Н.) \\Ъз йаз апбеге апЬе1г1ҒҒ1, ЬаВ <Ие К1п(1ег 
ги а11еп 2ейеп зо11еп сззеп коппеп, зо капп т а п  Ьгег \^оЬ1 п!сЬ1 сЬс 
ТЬ1еге г и т  Ве1зр1е1е апҒйЬгеп. Оепп \уеН 2 . Е. а11е Огаз ҒгеззепИе 
ТЬ1еге \^сш§ №ЬгЬаҒ1ез ги 81сЬ пеЬтеп, зо 181 Наз Ғгеззеп Ье1 Шпеп 
е1П огНепШсЬез ОезсЬаҒ!. Ез 151 аЬег Иет МепзсЬеп зеЬг 2 и1га§НсЬ, 
\уепп ег 1т т е г  ги е1пег ЪезНтпйеп 2еН 1В1. 5о \^о11еп тапсЬе ЕИегп, 
ИаВ 1Ьге К1п(1ег §гоВе КйНе, Оез1апк, а11ез ипб )еИез ОегаизсЬе ип<1 
йег§1. зо11еп ег!га§еп кбппеп. 01ез 151 аЬег §аг тсЬ1 пб1Ь|§, ^епп 51С 
51сЬ пиг п1сЬ1з ап§с\убЬпсп. Ш й Иаги 151 ез зеЬг (НспНсЬ, йаВ т а п  
(Не К1п(1ег 1п уегзсЬ1е(1епе 2из1ап<1е уегзе1ге.

Е|п ЬаПез Ьа§ег 151 у1е1 §езйп<1ег, а1з е1п \уе1сЬез. ОЬегЬаир! <Иеп1 
е 1пе Ьаг1е Егг1еЬип§ зеЬг гиг §1агкип§ без Кбгрегз. ЭигсЬ Ьаг1е 
Ег21еЬип§ уегз!еЬеп \уп аЬег Ь1оз УегЬ1п<1егип§ йег ОетасЬПсЬкей. 
Ап тегк\уйг(Н§еп Ве1зр1е1еп гиг Вез1аН§ип§ (Незег ВсЬаир1ип§ 
тап§е11 ез тсЬ1, пиг <1аВ т а п  51е тсЬ1 ЬеасШе!, оИег, г1сЬН§ег §еза§1, 
шсЬ1 ЬеасЬ1еп \уШ.

\¥аз Ше 0етШЬзЬП(1ип§ Ье1г1ҒҒ1, (Не т а п  \У1гкНсЬ аисН 1п 
§е\У1ззег \\к1зе рЬуз18сЬ пеппеп капп, зо 181 Ьаир1засЬНсЬ ги 
тегкеп, ИаВ В1е 0 1 8 С1рНп шсЬ1 зк1ау1зсЬ зе1, зопбегп Иаз К т б  
тиВ 1т т е г  зе1пе ҒгегЬе*! ҒиЬ1еп, йосЬ зо, ИаВ ез тсЬ1 Шс ҒгеШеН 
Апбегег Ь1пбеге; ез тиВ ПаЬег \\Пс1ег51ап(] Нпбеп. МапсЬе ЕНегп 
зсЬ1а§еп 1Ьгеп К1п(1егп АПез аЬ, и т  ИаИигсЬ (Не ОебиШ йег К1пс1ег 
ги ехегс1геп, ипй ҒоШегп ИетпасЬ теЬ г ОейиШ уоп беп К1п(1егп, а!з 
з1е Иегеп зе1Ьз( ЬаЬеп. 01ез 1з! аЬег §гаизат. Мап §еЬе Ист К тбс , 
зоУ1е1 )Ь т  (Неп1, ипИ пасЬЬег за§е т а п  |Ь т : би Ьаз! §епи§! АЬег 
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с1аВ Й1е8 бапп аисЬ ип№1(1еггиЙ1сЬ 8е1, 181 8сЬ1есЬ1егсИп§8 по(Ь1§. 
Мап шегке пиг П1сЬ1 аиҒ йаз 8сЬге1сп (1ег К1пс1ег ипс! шИҒаЬге Шпеп 
пиг п1сЬс, \уепп 81е е1ша8 ёигсЬ ОезсЬге! ег2 Ш1п§еп \уо11еп: \\/а8 81е 
аЬег шй Ғгеипс1ЬсЬкс11 ЪШеп, с!а8 §еЬе шап )Ьпеп, шепп е8 1Ьпеп 
(ЬеШ. Б аз Кшс1 \я/1гс! КаКигсЬ аисЬ £ешоЬп(, Гге1ти1Ь1§ ги 8е1П, ипс! 
с1а ез к е т е т  с!игсЬ зе1п 8сЬгс1еп 1азЬ§ Й1И, зо 131 аисЬ Ьт\У1ес1ег 
§е§еп <1аз8е1Ье ^ейег ҒгеипсШсЬ. 01е УогзеЬип§ зсЬе1п1 \уаЬг1кЬ с!еп 
К т ё е гп  ГгеипсШсЬе М|спеп ёе^сЬеп ги ЬаЬеп, с1ат1( з1е Ше Ьеи(е ги 
1Ь гет УопЬеИе е1ппеЬтеп тбсЬГсп. №сЬ(з 131 8сЬЁс11кЬег, а1з е1пе 
пескепбе, зк1ау1зсЬс 01зс1рПп, и т  с!еп Е|§еп\^Шеп 2 и ЬгесЬеп.

Сете1пЬ1п гиЛ т а п  Пеп К тб сгп  е т :  РГи1, зсЬате ШсЬ, \^ к  
зсЬ1ск1 зкЬ  Наз! и8№. ги. Оег§1екЬеп зо1Ие аЬег ЬеЁ бег егзГеп 
Ег7кЬип§ §аг пкЬ1 у о гк о т те п . Оа8 К1пс1 Ьа( посЬ ке1пе Ве£пҒҒе 
уоп З с Ь а т  ипН у о т  8сЬ1скЬсЬеп, ез Ьа1 51сЬ П1сЬ1 ги зсЬатеп, 8о11 
31сЬ П1сЬ( зсЬатеп ипс! \̂ 1гс1 бабигсЬ пиг зсЬйсЬ(егп. Ез \у 1гс1 уег1е§еп 
Ье1 й е т  АпЬНске Апбегег ипс! уегЬ1гё1 зкЬ  §егпе ^ог апс!егп Ьеикп. 
ОайигсЬ еп1з1еЬ( 2игйскЬа11ип£ ипй е1п пасЬ(ЬеШ§е8 УегЬе1т1кЬеп. 
Ез \^а§1 п1сЬ1з теЬ г 2 и ЪШеп ипй зоП1е ПосЬ и т  АПез Ьк(еп кбппеп; 
ез уегЬе1тНсЬ1 з е т е  Оез1ппип§ ипй 5сЬс1п1 1т т е г  апйегз, а1з ез 
151, з1аи баВ ез Ғге1тй1Ь1§ АНез тиВ1е за§еп ПйгҒеп. 81аК 1т т е г  
и т  Ше ЕЬегп ги зе1п, т е к е !  ез з к  ипб \^1гҒ1 зкЬ й ет  шШҒаЬп§егп 
Наи8§е51пс1с 1п сНе А гте . 11т П1сЬ1з Ьеззег аЬег а1з ]епе пескепбе 
Ег21еЬип§ 181 йаз Уег1апс1с1п ипб ипип1егЬгосЬепе ШеЬкозеп. Б к зе з  
Ьез1агк1 баз К1пб 1т  е1§епеп \Д/Шеп, тасЬ ! ез Ға1зсЬ, ипб 1пс1ет ез 
Ш т е1пе 8сЬ\уасЬЬеИ бсг ЕКегп у с г г ё Ш , гаиЬ! ез 1Ьпеп б к  пб1Ь1§е 
АсЬ1ип§ т  беп Аи§еп без К1пс1е8. \\к п п  т а п  ез аЬег зо еггкЬ!, 
баВ ез п1сЬ1з йигсЬ ЗсЬгскп аизг1сЬ1еп капп, зо №1гс1 ез Ғгег, оЬпе 
с1иттс1ге15(, ипб ЬезсЬексп, оЬпе зсЬйсЬгегп ги зет . Огетз! зо11(е 
т а п  е!§еп1ПсЬ йгаиз! зсЬгеШеп, Пепп ез к о т т !  уоп йгаиеп, бгоЬеп 
Ьег. Е1пеп бге181еп МепзсЬеп капп т а п  п1сЬ( шоЬ1 1ек1еп. МапсЬе 
МепзсЬеп ЬаЬеп зокЬе Ше1з1с О с51сЬ(сг, баВ т а п  з1сЬ 1т т е г  у о г  

е1пег ОгоЬЬеК у о п  Шпеп ҒйгсЬкп тиВ, зо ш1е т а п  апВегп О езкЬ кгп  
ез §1е1сЬ апзеЬеп капп, баВ з1е п!сЬ( 1т  81апс1е 31пс1, ^етапКеп е1пе 
ОгоЬЬеН ги за§еп. Мап капп 1т т е г  Ғге1т й 1Ь1§ аиззеЬеп, \л/епп ез 
пиг т К  е1пег §е\У1ззеп О й к усгЬипбеп 151. Э1е Ь еик за§еп 0 Ғ1 у о п  

уогпеЬтеп Маппегп, з к  заЬеп гесЬ! коп1ёНсЬ аиз. 01ез 1з( аЬег 
\уеКег пкЬ(з, а1з е т  §е\У188ег Кге18кг ВНск, Кеп зк  зкЬ у о п  Ли§епс1 
аиҒ ап£е\убЬп1 ЬаЬсп, \усК т а п  1Ьпеп Ка пкЬ( \у|(1ег51апс1еп Ьа(.
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АПез Шезез капп шап посЬ гиг пе§аНуеп ВН(1ип§ ге^ппеп. Оепп 
У1е1е ЗсЬшасЬеп Нез МепзсЬеп кошгпеп ой п1сЬ( Науоп Ьег, л̂ еН 
т а п  1Ьп П1сЬ(з §е1еЬг(, зопбет шеП 1Ь т  посЬ Га1зсЬе Е1пс1гйске 
Ье1§еЬгасЬ( 51пс1. 8о г. Е. Ьгт§еп ПгЬ А т т е п  Пеп К1п<1ет е т е  
ҒигсЬ( уог Зр1ппеп, Кг01еп из\у. Ьс1. Й|е К|пс1сг тосЬ1еп §е\у|13 пасЬ 
йеп Зр1ппеп еЬеп зо, №1е пасЬ ап й ет  01п§еп §гс1Геп. ШсП аЬег сПе 
А т т е п , зоЬаЮ 81е е1пе Зр1ппе зеЬеп, Шгеп АЬзсНеи ПигсН М 1епеп 
Ье2е1§еп: зо \У1гк( сЬез ПигсН е1пе §е№18зе Зутра1Ь]е аиГ Паз К|пП. 
У1е1е ЬеЬаИеп сЛезе ҒигсЬ! Шг §апгез ЬеЬсп Ь1пПигсЬ ипП Ь1е1Ьеп 
Нагт 1т т е г  к^псПзсЬ. Оепп Зр1ппсп зтО 2 \уаг Пеп ҒПе§еп §еГаЬгПсЬ, 
ипП 1Ьг В1В 181 Гйг з1е § 1ГН§, Пет МепзсЬеп зсЬаПеп з1е аЬег пкЬ1. 
ШП е!пе Кго1е 131 е1п еЬеп зо ипзсЬиНН^ез ТЬ1ег, а1з С1П зсЬопсг, 
§гйпег ҒгозсН оПег 1г§епП е1п апПегез ТЬ1ег.

Оег розН1Уе ТЬеП Пег рЬуз^зсЬеп Ег21еЬип§ 151 П1с СиНиг. Бег 
МепзсЬ 151 1п Ве21еЬип§ аиГ П1езе1Ье уоп Пет ТШеге уегзсЬ1еПеп. 
81е Ьез1еЬ1 уог2й§ЬсЬ т  Пег ОЬип§ зе1пег Оетй(ЬзкгаГ(е. Оезме^еп 
тйззеп ЕНегп Шгет ЮпПе Паги Ос1е§епЬе1! §еЬеп. 01е егз!е 
ипН уотеЬтз1е Ке§е1 Ь̂ еЬеЁ 131, ПаВ т а п  зо У1е1 а!з тб§ПсЬ аПег 
\¥егкгеи§е еп(ЬеЬге. Зо еп(ЬеЬг! т а п  §1е1сЬ апШп§ПсЬ Пез ЕеНЬапНез 
ипП Оап§е1ша§епз ипП 1аВ1 Паз КтН  аиГ Пег ЕгПе ЬегиткпесЬеп, 
Ь1з ез уоп зе1Ьз1 §еЬеп 1егШ, ипП Папп \^1гП ез Пез(о з^сЬегег §еЬеп. 
\^егкгеи§е патПсЬ ги1П1геп пиг П1е паШгНсЬе ҒегН§кеИ. 8о ЬгаисЬ! 
тап  е!пе ЗсЬпиг, и т  е1пе ШС11С ги теззеп; т а п  капп П1ез аЬсг 
еЬеп зо §и( ПигсЬ Паз А и§епта Ье\уегкз1е1Н§еп; е1пе Е1Ьг, и т  Ше 
2еН ги ЬезН ттеп, т а п  капп ез ПигсЬ Пеп 3(апП Пег Зоппе; е1пеп 
СотраВ, и т  1т  \Ма1Не П1е Ое§епП ги №18зеп, т а п  капп ез аисЬ аиз 
Пет 31апПе Пег Зоппе а т  Та§е ипП аиз Пет 8(апПе Пег 31ете 1п Пег 
КасЬ(. .1а т а п  капп зо§аг за§еп, апз!аИ е1п КаЬп\гу ЬгаисЬеп, и т  
аиГ Пет \Уаззег Гог1гикоттеп, капп тап  зсЬ\У1ттеЧ 1 . йег ЬегйЬт1е 
ҒгапкПп \уипПег( 51сЬ, ПаВ п1сЬ( ГеПегтапп Шезез 1егп1, Па ез ПосЬ зо 
ап§епеНт ипП пй(2НсЬ 181. Ег ГиЬг! аисЬ е1пе 1екЬ(е Аг( ап, \\<1е т а п  
ез уоп зе1Ьз1 1егпеп капп. Мап 1аззе |п С1пеп ВасЬ, \уо, '.шепп т а п  
аиГ Пет ОгипНе з(еЬ(, Пег КорГ \уеп1§з1епз аивсг Пет \¥аззег 151, е!п 
Е1 Ьегип1ег. № п  зисЬе т а п  Паз Е1 ги §ге1Геп. 1пПет тап  81сЬ Ьйск1, 
к о т т е п  П1е ҒйВе т  П1е НоЬе, ипП ПатН Паз \Уаззсг п1сЬ! 1П Пеп 
МипП к о т т е ,  \^1гП т а п  Пеп КорГ зсЬоп 1п Пеп № сксп 1е§еп, ипП 
зо Ьа1 т а п  П1е гесЬ1е 31е11ип§, П1е г и т  ЗсЬ\У1т т е п  по(Ь]§ 13(. Иип 
ПагГ т а п  пиг тИ  Пеп НапПеп агЬе11еп, зо зсЬ\У1т т 1 тап . — Ез котггй 
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пиг дагаиҒ ап, <1ай (Пе паШгНсЬе Сезс]1]ск1)сЬке11 си]Ьу1г1 \уеп1е. ОЛ 
£еЬог1 1пГогта1юп с1аги, ой 151 (]аз К1пс1 5е1Ь51 егйп(1ип25ге1сЬ §епи§, 
одег егйпс1е1 51сЬ 8е1Ь511п51гитеп1е.

\М а8 Ье1 (1ег р Ь у 818с Ь е п  Е г г 1 е Ь и п § , а180 1П А Ь в ю Ь !  (1е5 К О г р е г в , 
х и  Ь е о Ь а с Ь 1 с п  151, Ь е 21е Ь !  5 к Ь  еп 4и/ес!ег а и Ғ  (1еп С е Ь г а и с Ь  с!ег 
с у Ш к й г Ь с Ь с п  В е \ у е § и п § ,  о й е г  й е г  О г § а п е  (1ег 8 1 п п е . В е 1 ( 1 е т  ег8 1 егп  
к о т т !  е 5  й а г а и Ғ  а п ,  й а В  з к Ь  й а 5  К1п(1 1т т е г  8е1Ь51 Ье1Ғе. О а г и  
§ с Ь б г1  З Г а г к е , О е з с Ь к к Н с Ь к е ! ! ,  Н и г Н § к е й , 8 |с Ь е г Ь е 11; 2 . Е . й а В  т а п  
аи Ғ  5 с Ь т а 1 е п  5 1 е § е п ,  а и Ғ  81еП еп Н о Ь е п ,  \у о  т а п  е1 п е  Т к Ғ е  у о г  81сЬ  
81еЬ (, а и Ғ  с т е г  8 с Ь \у а п к е п с 1 е п  и п !е г 1 а § е  § е Ь с п  к б п п е .  \А /еп п  е т  
М е п в с Ь  П а8 П1с Ь 1 к а г т ,  5 0  181 е г  а и с Ь  т с Ь 1  уо1Н § П а з , \у а 8  е г  5 е т  
к о п п 1 е . 5 е й  П а з  П е 5 8 а ш 5 с Ь е  Р Ь П а п Ш г о р т  Ь к г т  т к  в е т е т  М и 5 1 е г  
у о г а п § т § ,  ш е г П е п  п и п  а и с Ь  1П а п П е г п  1п8(Ё1и1еп т ! (  П еп  К 1гк1егп  У1е1е 
У е г 8 и с Ь е  П ег А г 1  § е т а с Ь 1 .  Е з  151 8еЬ г Ь е № и п (1 е ги п § 5 \у й г(1 1 § , и /е п п  
т а п  П с51, № 1е  ( Ь е  8сЬ л ^е12е г  8 к Ь  5 сЬ о п  у о п  Зи§епс1 а и Ғ  § е \^ О Ь п е п , 
а и Ғ  П еп  О е Ь 1 г § е п  г и  § е И е п , и п П  г и  « е к Ь е г  Ғ егП § к е1 1  81е е з  П а л п  
Ь г 1п § е п ,  80 Н аВ  51е аи Ғ  П еп  з с Ь т а к к п  $ 1 е § е п  т 1 1  у б 1 Н § е г  81сЬегЬе11 
§ е Ь е п  и п Н  й Ь е г  К 1йҒ1е 5 р п п § е п ,  Ье1 П еп еп  81е  е з  з с Ь о п  п а с Ь  Н с т  
А и § с п т а В е  \У188е п ,  й аВ  81е  § и !  П агй Ь е г  \ у е § к о т т е п  \^ е гН е п . 0 1 е  
т е 1 5 1 с п  М е п 8 с Ь е п  а Ь е т  Ғ й гсЬ 1еп  8 к Ь  у о г  е 1 п е т  е1п §еЬ П (1е1еп  Ғ а Н е , 
ип П  сН сзе  Ғ и г с Ь !  1 а Ь т 1  1Ь п е п  § 1 е 1 с Ь 8 а т  сПс О П еП ег , 5 0  П аВ а к П а п п  
е т  з о к Ь е з  О с Ь е п  Ғйг з к  ггп! О е Ғ а Ь г  у е г к п й р Ғ !  181. В 1 е 8 е  Ғ и г с Ь !  п 1 т т !  
§ е т е т 1 § П с Ь  т к  П е т  А 11ег г и ,  и п П  т а п  Йпс1е1, Н аВ 8 к  У0Г2й § П с Ь  Ь е 1 
М а п п е г п  § е \у б Ь п Н с Ь  181, сИе у1е1 Ш 11 Н е т  К о р Ғ е  агЬ е11еп .

5 о 1 с Ь е  У е г з и с Ь е  т к  К |г к 1 е г п  81гк1 \У1г к П с Ь  п 1с Ь 1 5 е Ь г  §еҒ Ё Ь гН сЬ . 
О с п п  К ]П (1ег Ь а Ь е п  с т  < т  У егЬ а11п188е г и  |Ь г е г  § 1 а г к е  \^е!1  § е п п § е г е 8  
О е № 1с Ь 1 а к  а п с к г е  М е п в с Ь е п  и п П  ҒаПеп а к о  а и с Ь  п к Ь 1  80 8 сЬ \у ег . 
О Ь е п Н е з  з т Н  (Н е К п о с Ь е п  Ье1 1Ь п е п  а и с Ь  п 1с Ь 1 80 зр го П е  ип П  
Ь гй с Ь 1 § , а к  8 к  е з  1т  А И е г  ^ е г Н е п .  Б к  К 1пс1ег у е г я и с Ь е п  а и с Ь  5е)Ь8( 

. ]Ь ге  К г а Й е .  З о  з к Ь 1  т а п  51е г .  Е .  оҒ( к к н е т ,  о Ь п е  ПаВ 8 к  П аЬе1 
1Г§егк] С1п е  А Ь 51с Ь 1 Ь а Ь е п . Б а з  Ғ а и Ғ е п  181 е1 п е  § е 8 и п П е  В е \^ е § и п §  и п й  
г о Ь о г 1г( П сп  К о г р е г .  Б а з  З р г 1 п § е п ,  Н с Ь е п , Т г а § с п ,  сНе З с Ь к и П е г ,  Па8 
\ \ к г Ғ с п  п а с Ь  Н е т  21е1е, П а з  К .!п § е п , П ег \ \ к п 1 а и Ғ  ип П  а11е П ег§1е1сЬ еп  
1 ) Ь и п § с п  81П(1 з е Ь г  §и1. В а з  Т а п г е п ,  т  80 Ғ егп  е з  к и п 5 ( т а В 1 §  131, 
5сЬе1п1 Ғйг е 1 § е п (Н с Ь е  К т Н е г  п о с Ь  2и  ҒгйЬ г и  8е1п .

О к ОЬип§ 1т  \\кгҒеп, (ЬеПз шеП ги \^егҒеп, 1ЬеПз аисЬ ги 
(геҒҒеп, Ьа1 аисЬ П1е Шшп§ Пег З т п е , ЬезопПегз Пез Аи§ептаВез 
т й  гиг АЬ51сЬ1 . Оа8 Ва118рк1 Ён1 е т е з  Пег Ье51еп К тП егзркк,
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мей аисЬ посЬ Паз §езипйе ЬаиҒеп Паги к о т т 1. ОЬегЬаир! з т й  
сНе^ешдеп 8р1е1е Ше ЬеяГеп, Ье1 \^е1сЬеп пеЬсп Пеп ЕхегсШеп Пег 
ОезсЬюкНсЬкеИ аисЬ ОЬип^еп Пег 8 1 ппе Ь т г и к о т т с п ,  2 . Е. Ше 
ОЬип§ Пез АиёептаВез, йЬег ШеКе, ОгбВе ипб РгорогПоп гкЬН§ 7.и 
игШсПсп, Шс Ьа§е Пег Ог(ег пасЬ Пеп \Л/е1(§еёспг1еп 2 и Ьпбсп, \уо7 и 
Ше 8 оппе ЬеЬйНЬсЬ зе1п тиВ , из\у., баз АПез 31пс1 §и(е ОЬип§еп. 
8 о 131 аисЬ сНе 1оса1е Е1пЬПс1ип§8кгаҒ1, ип(ег Пег т а п  сНе ҒегП^кеП 
уегз(еЬ(, 81сН АИез ап йеп Ог(егп уоггизкНеп, ап йепеп та п  ез 
\«1гкНсЬ §езеЬеп Ьа1, е!\уаз зеЬг УогШеПЬаЙсз, ъ . Е. Ваз Уег§пй§еп, 
51сЬ аиз е т е т  \Уа1с1е ЬегаизгиНпбеп ипй 2 \уаг НайигсЬ, йа т а п  
зкЬ сНе В аи те  тегк!, ап Непеп т а п  уогЬег УогЬе1§е§ап§еп 181. 8о 
аисЬ сНс т е т о п а  1осаНз , НаВ т а п  2 . Е. п1сЬ( пиг \\ч85е, 1п ш екЬ ет 
ВисЬе т а п  е!шаз §е1езеп ЬаЬе, зопбегп аисЬ, шо ез 1П Петзе1Ьеп 
з(еЬе. 8о Ьа1 Нег Миз1кег сНе Таз1еп 1т  К орй, НаВ ег пкЬ( теЬг егз! 
пасЬ ^Ьпеп зеЬеп ПагҒ. Б к  СиИиг Иез ОеЬогз <3ег К тИ ег 1з1 еЬеп зо 
егҒогИегНсЬ, и т  ИигсЬ НаззеШе ги \У1ззеп, оЬ е!\уаз \уеИ оПег паЬе 
ипй аиҒ шекЬег 8еИе ез зе1.

Оаз ВНпйекиЬзр1е1 Иег К1пс1ет \маг зсЬоп Ье1 ёеп ОпесНеп 
Ьекапп!, з1е папгКеп ез рушба. ОЬегЬаир! 51пс1 К1пс1ег5р1е1е зеЬг 
аИ ^етет. О к^ет£еп, сНе т а п  т  БеиГзсЬкпс! Ьа1, НпИе! та п  аисЬ 
1п Еп^апс!, Ғгапкге1сЬ из\у. Ез Пе§1 Ье1 1Ьпеп С1п §е\У13зег На(иг1гкЬ 
Иег К1пс1ег г и т  ОгипИе; Ье1 И ет ВНпс1екиЬзрк1е 2 . Е. ги зеЬеп, 
\У1е з1е зкН Ье1Ғеп копШеп, \уепп з к  е т е з  81ппез спШеЬгеп тйВ1еп. 
Оег Кге1зе1 181 е1п Ьезопйегез 8р1е1; НосН §еЬеп зокЬе К1пс1сгзрге1е 
Маппегп 81оҒҒ г и т  \уе11е т  №сЬНепкеп ипИ Ъ1з\уеПеп аисЬ Ап1аВ ги 
\укЬН§еп ЕгНп<1ип§еп. 8о Ьа1 8е§пег е1пе 01зри1аПоп у о т  Кге1зе1 
§езсЬг!еЬеп, ипй е т е т  еп§НзсЬеп 8 сЬ1ҒҒ$сарНап Ьа1 Йет Кге1зе1 

Ое1е§епЬе1( §с£еЬеп, е1пеп 8р1е§е1 ги егйпбеп, НигсЬ Исп та п  аиҒ 
Н ет 8 сЬ|ҒҒе сНе Ғ1оЬе Иег 81егпе те ззе п  капп.

К1пс1ег ЬаЬеп £егпе 1пз1гитеп1е, Ше Ь а г т  тасЬеп, 2 . Е. 
ТготрекЬеп, Т го ттекЬ еп  ипН Иегё1. 8о1сЬе 1аи§еп аЬег пкЬ(з, шеП 
з1е АпИегп НаИигсЬ 1азНе ^егИеп. Оеге1е1сЬеп \уаге 1пс1еззеп зсЬоп 
Ьеззег, \уепп зк  зкН зс1Ьз1 е1п КоЬг зо зсЬпекеп 1сгп(еп, ИаВ з к  
НагаиҒ Ь1азеп кбптеп.

01е 8сЬаике1 151 аисЬ е т е  §и!е Ве\уе§ип§; зе1Ьз1 ЕгшасНзепе 
ЬгаисЬеп 81е гиг ОсзипИЬеН, пиг ЬебйгҒеп сНе К 1пбег ИаЬе1 бег 
АиҒзкЬ!, шеП <Нс Ве\уе£ип§ зеЬг §езсЬ\У1П(1е \\,сгс1еп капп. Иег 
Рар1егс1гасЬе 151 еЬепҒаПз е т  (абеПозез 8р1с1. Ез сиНк1г1 сНе 
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ОсзсҒискИсЬкек, 1гк1ет ез аиГ е^пе §е\\158е 51е11ип§ (1аЬе1 1п АЬ51сЬ1 
ё е 5 Ш тс1е8 а п к о т т ! ,  шепп ег гесЬ1 ЬосЬ 81с 1§еп  зоН.

О^езеп 5р1е1еп ги §и1 уегза^! 81сЬ ёег  КпаЬс апйеге Вес1йгҒп188е 
ипс! 1егп1 зо  аНтЗЬЬсЬ аисЬ е1ша5 Апйегез игк! т е Ь г  епЛеЬгеп. 
2 и (1 ет  ™1г(1 ег (1а<1игсЬ ап Ғог1с1аиегп(1е Ве8сЬаГЬ§ипе £е№оЬп1, 
аЬсг еЬеп с1аЬег <1агГ ез Ь1ег аисЬ П1сЬ! Ь1оВе5 5р1е1, зопйсгп е5 т и В  
5р1е1 т 1 ( АЬ51сЬ1 ип(1 Еп^гшеск 8 е т .  Сепп ^етеЬ г аиҒ (Ьс5е Ше15е 
8е 1п К огрег ^езШгк! ипс! аЬ£еЬаг1е! \ У 1Г(1, и т  80 зкЬсгег 181 ег у о г  

(1еп уег(1егЬЬсЬеп Ғо1£сп (1ег УеггаПе1ип§. АисЬ (Ье О утп авЬ к  
8о11 (1]е Ш 1иг пиг 1епкеп, <1агГ а к о  п 1сЬ( §ег\уип§епе 21егЬсЬкеЬ 
усгап1а8зеп. 015С1рЬп т и В  гиегв! ет1ге!еп , п 1сЬ( аЬег ТпГогтаЬоп. 
Ш ег 151 пип аЬсг ЬагаиГ ги зеЬеп, Ьа т а п  сЬе К1пс1ег Ьс1 Ьсг СиЬиг 
1Ьге8 Когрсг8 аисЬ Шг (Ье Ое^еИзсЬаГ! ЬИ(1с. Кои55еаи 5а§1: «1Ьг 
\уег(1е1 П1ета18 е т с п  (йсЬЬееп Мапп ЬЬВеп, \ у с п п  1Ьг П1сЬ! уогЬег 
е т е п  Са88егуип§еп ЬаЬЬ» Ез капп еЬег аиз с т с т  тип(егп  КпаЬеп  
е 1п §и!ег Мапп \\егс!еп, а1з аиз е1 п ет  па8е\\с15еп, к1и§ (ЬиепЬеп 
Виг5сЬеп. Оа8 К т Ь  т и В  1п СезеИзсЬаЛеп пиг тсЬ1 1а8Ь2 8е 1п, е5 
т и В  51сЬ аЬег аисЬ П1сЬ1 е!п8сЬте1сЬе1п. Е5 т и В  аиҒ (Ье Е1п1а(1ип£ 
АпЬегег ги!гаиЬсЬ 8С1П оЬпе 2ис1пп§ЬсЬке11; Ғге1тШЬ1§ оЬпе 
Биттс1ге18118ке11. Оаз М1ие1 <1аги 181: т а п  уегс1егЬс пиг шсЬ(8, т а п  
Ьг1п§е 1Ь т  П1сЬ! Ве§Г|ҒҒе у о п  Ап81ап(1 Ье1 , (1игсЬ <Ъе е5 пиг 5сЬйсЬ1егп 
ип<1 теп8сЬеп8сЬеи §ет а сЬ (, о<1ег аиҒ (Зег апйегп 5с11е аиГ <Ье 1с1ее 
£еЬгасЬ( \ У 1Г(1, 81сЬ §еЬеп(1 тасЬ еп  ги \\о11еп. МсЬ(5 181 1асЬегЬсЬег, 
а!з а1(к1и§е 5Ь18аткс11 о(1ег па8е \ \е 18ег Е1§епс1йпке1 йез К1п(1е8. 1 т  
1е(21ет Ға11е т й ззсп  \ \ 1Г и т  80 т еЬ г  (1а8 К1пс1 8С1пе 5сЬшасЬеп, аЬег 
йосЬ аисЬ п 1сЬ( ги зеЬг ип5ге 1)Ьег1еёепЬеЬ игк! Негг8сЬаГ( етр Ь п й еп  
1аз8еп, 6 а т 11 е8 81сЬ 2 \\а г  аиз 81сЬ 8е1Ьз( аи^ЬЬЬе, аЬсг пиг а15 1П <1ег 
Се8е118сЬаГ1, \ \о  (Ье ШеЬ 2 \уаг §гоВ §епи§ Гйг йа88е1Ье, аЬег аисЬ Ғйг 
АпЬгс 5е1п тиВ .

ТоЬу за§1 1т  Т п 8 (а т  5Ьап(1у ги е1пег ҒЬе§с, (Ье 1Ьп 1ап§е 
ЬеипгиЬ|§1 ЬаИе, 1пс1ет ег 51е г и т  Ғеп5(ег Ь1паи81аВ(: «С еЬе, йи 
Ьб5е 5 ТЬ1ег, (Ье ШеЬ 181 §гоВ §епи§ Гйг т1сЬ  ипй (ЬсЬ!» Ш(1 (Ье8 
копп1е ]е<1сг ги 8е 1п е т  ШаЬ15ргисЬе тасЬ еп . М г  ййгГеп ипз п 1сЬ1 

е1пап(1ег 1а5Ь§ №сг(1еп; (Ье \¥еЬ  151 ^гоВ ё спиВ ^йг ип5 А11е.
М г  к о т т е п  ]е1г( гиг СиЬиг (1ег 5ее1е, (Ье т а п  §с\\155егтаВеп 

аисЬ рЬу815сЬ пеппеп капп. Мап ти В  аЬсг ИаШг ипй Ғге1ЬеЬ 
уоп С1пап<1ег ип1ег8сЬе1(1еп. Бег ҒгеШеЬ О е5е1ге §еЬеп, 181 е (\\а 8 

^апг апЬегез, а1з сЬе ТЧа1иг ЬЬЬеп. Б1е № (иг йев Когрег5 ип<1 Ьег
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Зес1е котгп! ПосЬ Паг1п йЬеге1п, Па13 т а п  е 1П УегНегЪшВ Ье) 1Ьгег 
Ье1(1сг8е1Н§еп ВП(1ип§ аЬгиЬа11еп зисЬ1, ипН ПаВ (Ье Кипз! йапп посЬ 
е!\уаз Ье1 ]е п ет , \^1е Ъе1 П1езег Ь1П2 изе121. М ап капп сЪе ВП(1ип§ 
Пег 8ее1е а1зо §е\^158егтаВеп еЬеп зо §и! рЬу518сЬ пеппеп, а1з <Не 
ВППип§ Пез Когрегз.

О^езе рЬуз18сЬе ВП(1ип§ Пез Ое1з1е8 иШ сгзсЬекс! з1сЬ аЬег уоп 
Псг тогаЬзсЬеп Паг1п, ПаВ (Незе пиг аиҒ (Не Ғге»Ье11, ]спе пиг аиҒ П1е 
1Ча1иг аЬг1е11. Е т  МепзсЬ капп рЬу81зеЬ зеЬг си Ь к к ! 5е1П, ег капп 
е 1пеп зеЬг аиз§сЬППе1еп Ое15( ЬаЬеп, аЬег ПаЬс1 зсЬ1ссЬ1 тогаНзсЬ  
си1Ну1г1, ПосЬ ПаЬе1 е1п Ьбзсз ОезсЬбрҒ з е т .

01е рЬу513сЬс СиИиг аЬег т и В  у о п  Пег ргакНзсЬеп ипкгзсЬ^сПсп 
теегПсп, \ис1с11е 1е1г1еге рга§таН зсЬ оПег тогаН зсЬ 181. 1 т  1е12(егп 
Ға11с 151 ез (Нс МогаПз1гип§, П1СЬ( Си1ПУ1гип§.

01е рЬу51зсЬе Си1(иг Пез Ое1з1ез 1ЬеПеп \У1Г С1П 1п (Не Ғге1е 
ипП (Не зсЬокзПзсЬе. Б1е Ғге1е 181 §1е1сЬзат пиг е1п 8р1е1, (Не 
зсЬо1азНзсЬе Па§е§еп тасЬ ( е т  ОезсЬаЙ аиз; (Не Ғге1е 151 (Ле, 
(Не 1т т е г  Ье1 Н ст  2б§Н п§е ЬеоЬасЬ(е1 \уегПеп тиВ ; Ье1 Пег 
зсЬокзНзсЬеп аЬег \У1гП Нег 20§Н п§ \У1е  ип!ег П ет  2\уап§е  
Ье1гасЬ(с1. Мап капп Ье8сЬаҒН§1 з е т  1т  8р1е1е, Паз пепп! т а п  1п 
Пег МиВе Ье8сЬаҒН§1 з е т ;  аЬег т а п  капп аисЬ ЬезсЬаҒН§1 з е т  1т  
2\^ап§е, ипй Паз пепп! т а п  АгЬеПеп. 01е зсЬокзН зсЬс ВППип§ $о11 
Ғйг Паз К тН  АгЬеН, (Не Ғге1е зо11 Зр1е1 зе^п.

М ап Ьа1 уег5сЬ1еПепе Ег21еЬип§5р1апе еп(\УогГеп, и т ,  \^с1сЬез 
аисЬ зеЬг 1бЬНсЬ 181, ги уегзисЬеп, \уе1сЬе МегЬоПе Ье1 Пег Ег21еЬип§ 
(Не Ьез1е зе!. М ап 1з! ип!ег апП егт аисЬ ПагаиГ уегГаНеп, (Ле 
К1пПег аПез \^1е 1т  Зр1е1е 1егпеп ги к ззеп . Е1сЬ1епЬег§ Ьа1( 31сЬ 
1п е1 п ет  ЗШске Пез О бН т§1зсЬеп М а§а21пз йЬег Пеп \МаЪп аиГ, 
пасЬ \уе1сЬет т а п  аиз Пеп КпаЬеп, (Не ПосЬ зсЬоп ГгйЬис1Н§ ги 
ОезсЬаЙеп §е№бЬп1 шегПеп 5о1Неп, \уеП 51е е1пта1 т  е1п §езсЬаГН§ез 
ЕеЬсп е1п1ге!еп т й зз е п , а11ез 8р1е1\уе18е ги  тасЬ еп  зисЬ1. 01сз  
1Ьи1 е 1пе §апг уегкеЬг1е \\/|гкип§. Оаз К т Н  8о11 8р1е1сп, ез 8о11 
ЕгЬо1ип§381ип(1еп ЬаЬеп, аЬег ез т и В  аисЬ агЬеИеп 1 етеп . 01е СиИиг 
зе^пег ОезсЬккНсЬкс!! 181 ГгеШсЬ аЬег аисЬ §и1, \У1е (Не СиИиг Пез 
О е 181ез, аЬег Ъ еке Аг1еп Пег СиИиг т й ззеп  ги уег8сЬ1ес1спеп 2с11еп 
аиз§ейЬ1 шегйсп. Ез 181 оЬпе(Нез зсЬоп е т  ЬезопПегез Ш §1йск Гйг 
Пеп МепзсЬеп, ПаВ сг зо 8еЬг гиг Е1п1ЬаН§ке11 §еп е1§! 15(. )е  т е Ь г  е т  
М епзсЬ §еГаи11сп2( Ьа1, Пез1о зсЬшегег еп1зсЬНеВ( ег 51сЬ Паги, ги 
агЬе!1еп.
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Ве1 скг АгЬей 131 Й1е Ве8сЬйШ§ип§ п1сЬ1 ап 81сЬ 5е1Ьз1 ап§епеЬт, 
зопйегп т а п  ип1егп1тт1 з1е етег  апйсгп АЬз^сЬ! №е§еп. 01е 
ВезсЬаЙ1§ип§ Ьс1 (1ет Зр1е1е йа§е§еп 151 ап з1сЬ ап§епеЬт, оЬпе 
х^сйег 1г§епс! е1пеп 2\уеск (ЗаЬс! ги ЬсаЬз1сЬ1 |§еп. \¥епп тап  
зра2 1сгеп §сЬ1: зо 131 с!аз 8 ра21егеп§еЬсп зе1Ьз1 сЬе АЬзкЬ!, ипс! ]е 
!ап§сг а1зо сЗег Сап§ 154, <кз1о ап§спеЬтег >з1 ег ипз. \Л/епп Ш1г аЬег 
1г§еп(1 \уоЬ1п §еЬеп, зо 131 сЬе СезеПзсЬаЛ, сЬс 81сЬ ап с!ет Ог!е 
ЬеЬпс1с1, ос!ег зопз! е1\уаз сЬе АЬзкЬ! ипзсгз Оап§ез, ипс! \^к шаЬ1еп 
§егпе с1еп кйггезкп \\к§ . 5о 1з! сз аисЬ т к  с к т  Каг1епзр1е1е. Ез 
1з1 жккНсЬ Ьезопскгз, \уепп тап  з1еЬ1, \^1е уегпйпГЬ§е Мйппег оЛ 
з1ипс1сп1ап§ ги зЬгеп ипЬ КаПеп ги т1зсЬеп 1т  51апс1е з1пс1. Оа 
ег§кЬ1 ез зкЬ, йаб сЬе МепзсЬеп гпсЬ! зо 1е1сЬ! аиГЬогеп Юпйег ги 
зе1п. Оепп \уаз 181 ]епез 5р1е1 Ьеззег, а1з йаз Ва11зрк1 йег К1псЗег? 
№сЬ( ЬаВ сЬе ЕгшасЬзепсп §егас!е аиГ с1ст 5(оске ге11еп, аЬег з1е 
ге11сп йосЬ аиГ апйегп 31ескепрГегс1еп.

Ез 181 у о п  йег §гб131еп \У1сЬЬ§ке11, йаВ К1пс1сг агЬе11еп кгпеп. 
Бег МепзсЬ 151 йаз е 1П21§е ТЬкг, йаз агЬе!(еп тиВ. ОигсЬ у к к  
УогЬеге1(ип§еп тиВ ег егз! йаЬ т к о т т е п , йаВ ег е(\^аз ги з е т е т  
Е1п1егЬа11е §сп1еВеп кагт. 01е Ғга§е: оЬ с!ег Ш тте1  П1сЬ1 §йЬ§ег 
Гиг ипз мйгск §езог§1 ЬаЪеп, \уепп ег ипз АПез зсЬоп Ьеге11е1 Ь9Пе 
уогйпйеп 1аззеп, зо ЬаВ №1г §аг пкЬ1 агЬе^кп ЬигПеп, 13( §ем/1В 
т й  Ь к т  ги Ьеап1\уог1еп: Ьепп с1ег МепзсЬ уег1ап§1 СезсЬаГк, 
аисЬ зокЬс, сЪе е!пеп §е\У188сп 2\уап§ т1( зкЬ ГйЬгеп. (Беп 
т е 1з1сп МепзсЬеп (Ьи! ипГеЬ1Ьаг сЬе Ь е з Ь т т к  ВезсЬаГЬ§ип§ етез 
Ое\^егЬез ойег А т к з  зеЬг № (Ь, ипй ез ГеЬЬ п1сЬ( ап Ве1зр1е1еп, 
йаВ МепзсЬеп, сЬе, \у к  т а п  ги за§еп рЯе§1, зкЬ гиг КиЬе зеккп , 
еЬеп зо ипгиГпескп, ^а, шоЬ1 §аг кгапкЬсЬ \уигс1еп, а1з з к  УогЬег 
Ье1 ^Ьгег Ь е зЬ т т к п  АгЬе1( 2иГпес1еп ипй §езипс1 \уагеп, ипс! йаз 
пкЬ1 аиз Мап§е1 ап ОезсЬаГкп, зоп скт юеП, \^аз з1е пип ги 1Ьип 
ЬаКеп, ке^пе Ь е з Ь т т к  АгЬек теЬ г шаг, 1пс1ст АПез Ь1оз у о п  1Ьгет 
ВеНеЬсп аЬЬап§1. Бег Отипс! Ьауоп зсЬе1п1 т 1г Ьапп ги Не§еп, 
йаВ е1пе Ъ е зЬ т т к  Ат1з= оЬег Ое\уегЬеагЬс11 ипз т  теЬгеге 
УсгЬа11п18зе зе1г1, а1зо аисЬ 1п ипзег ЬеЬеп тсЬгеге АЬ\^ссЬзе1ип§ 
Ьг1п§(, сНс, зс1 31е ап§спеЬт оёег ипап§спсЬт, -  \ у с п п  з1е йаз к к к г е  
пиг тсЬ( т  е1пет йЪегипе^епскп ОгаЬе 181 -  ипзге КгаГк з(агк( ипЬ 
йайигсЬ ипзге Мипкгкей \У1е ипзсгп §и!еп \\Ь11еп теЬг аиГгесЬ! 
егЬаи. 2и<1ет 1е1зк1 т а п  §ете1пЬ|п аисЬ теЬг, ™епп т а п  е1\^аз 
1е18(еп тиВ; с1а капп т а п  а т  Епск ]е<1сз Та§ез Ьапп сНе К.есЬпип§
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т Ь  51сЬ аЬвсЬПеВеп, ЬаВ т а п  гпсЬ( ип1Ьа1|§ ипЬ иппй(7 §е1еЬ( 
ЬаЬе, ипВ (Ьезег ОеЬапке Ьа1 е(\уа5 0Ьегаи5 Егтип1егп<1е5 ипЬ, ЬаВ 
кЬ 50 5а§с, КоЬопгепЬев. \Уег к е т  е1§сп1ЬсЬе5 Ое\\егЬс оЬег А т1  
Ьа1, капп ҒгсШсЬ АНев 1Ьип, \уо?и ег КгаЙс ипй \УШеп Ьа1; аЬег 
еЬеп йаЬег \\1Г(1 Ш т <1к \¥аЬ1 50 5сЬшег, ипЬ Ьег Та§ 151 оҒ1 ЬаЬт 
ёе§ап§еп, Ьсуог ег 5кЬ Гиг (Ьезе оНег)епе АгЬеЬ еп18сЬк(1еп Ьа! А. 
(1. Н.) ЕЬеп 50 Га18сЬ 181 (Ье Уог8(е11ип§, с1аВ, шспп А й а т  ипО Еуа 
пиг 1т  РагагЬевс §сЬНеЬеп \\агеп, 8к (1а п1сЬ18 \\йг(1еп §е(Ьап, аЬ 
2и8аттеп§С8С85сп, агкагЬзсЬе Ь1е(1сг §езип§сп ипй (Ьс 5сЬопЬе11 
Оег 1\1а1иг Ьс1гасЬ1е1 ЬаЬеп. Э к  Тап^емеПе \\йг(1е 8к §еш1В еЬеп 80 

§и! а!з апйегс МепзсЬеп 1п е1пег ЯЬпЬсЬеп Ьа§е §етаг1ег( ЬаЬеп. 
Бег МспзсЬ ти В  аиҒ е1пе зокЬе \Уе1зе оссир1г( 8С1П, (1аВ ег т Ь  й ет  
2 \\сск е , (1еп ег уог Аи§еп Ьа1, 1п йег Аг( егҒй1Ь 151, (1аВ ег 8кЬ §аг 
п1сЬ1 ҒйЬЬ, ипй (Ъе Ье8(е КиЬе ҒЬг Шп 181 (Ье пасЬ <1ег АгЬеЬ. Баз 
К]п(1 тиВ ако 2 и т  АгЬе11еп §е\\бЬп( \\ег(1сп. Т)п<1 \\о  апйегв 5о11 
(Ье К с 1§ип§ гиг АгЪеЬ си1Ьу1Н \\ег(1еп, а1з 1п <1ег ЗсЬи1е? 01е 5сЬи1е 
181 е т е  2 \\ап §таВ 1§е СиЬиг. Ез 181 аиВегз! зсЬаПЬсЬ, \\епп т а п  йаз 
К тН  Ьаги §е«(оЬп1, А11е5 ак 5рк1 ги Ье1гасЬ(еп. Ев тиВ  2 е й  ЬаЬеп, 
81сЬ ги сгЬокп, аЬсг е5 тиВ аисЬ е!пе 2еЬ  Ғйг (1а55с1Ье 5е1п, 1п Вег 
ев агЬе11с1. \\кпп аисЬ На8 К1п(1 ев пкЬ( §1екЬ етзк Ь !, \уоги (Ьевег 
2 \\а п §  пй!2е: 50 Ш1Г(! е5 ПосЬ т  2икипГ! йеп §гоВеп МШгеп <1ауоп 
§е\\аЬг \\ег(1сп. Ев \\йг(1е йЬегЬаир! пиг йеп У ог\\11г <1ег К|п<1ег 
8еЬг уег\\оЬпеп, \уепп та п  ]Ьге Ғга§е: Шоги 181 <1а8? ипй \^оги йаз? 
1т т е г  Ьеап(\Уог1еп \Уо1Ье. 2\уап§таВ1§ ти В  (Ьс Ег21еЬип§ 8в1п, аЬег 
8к1аУ15сЬ ПагГ 8!е <1е8Ьа1Ь шсЬ1 зе1п.

Ша5 (Ьс Гге1е СиЬиг <1ег СетШЬ^кгаЙе апЬекТҒ!, зо 181 ги 
Ьетегкеп, <1а6 зк  1т т е г  Ғог(§еЬ(. 51е тиВ  е1§еп1ЬсЬ <Ье оЬегп КгаЙе 
Ье1геГҒеп. 01е иШегп \уегОеп 1т т е г  пеЬепЬе1 си1Ьу1г1, аЬег пиг 1п 
Кйск81сЬ! аиГ (Ье оЬ ет; <1ег \\Ь12  2 . Е. т  КйскзкЬ! аиГ Пеп Уег8(ап(1. 
Б к  Наир(ге§с1 Ь1еЬе1 181, <1аВ ке1пе Оетй(Ь8кгаҒ1 е1П2е1п Гйг 8кЬ, 
зопЬегп ]е(1е пиг 1П ВегкЬип§ аиГ (Ье апЬеге тй88е си Ь т Н  \уег(1еп; 
2 . Е. (Ье ЕтЪП(1ип§5кгаҒ1 пиг г и т  УогШеПе Пез Уег51ап(1е5.

Б к  иШегп КгаЛе ЬаЬеп Ғйг 8кЬ аП ет кетсп Шег1Ь, 2 . Е. с т  
МепзсЬ, <1ег ук! ОеПасЬшШ, аЬег ке1пе Веиг1ЬеНип§8кгаҒ1 Ьа1. Е1п 
5о1сЬег 181 Папп е т  1еЬеп(Ь§е5 Еех^коп. АисЬ зокЬс Еа5(е8е1 Пез 
Рагпа88е8 81П(! по(Ь1§, (Ье, \уепп з к  §1е1сЬ зеШз! тсШз ОезсЬеШез 
1е15(еп коппеп, ПосЬ Ма1епаЬеп ЬегЬс15сЬ1ерреп, ПатЬ АпПеге 
е1\уаз ОиҒез Пагаив ги 51ап(1е Ьг1п§еп коппеп. -  \\/|1г §1еЬ( 1аи1ег
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А1ЬегпНекеп, \уепп (Ье игЛеНзкгай п1сЬ1 НтгикотпН. Уегя1апс1 
151 с)1е Егкепп1п|6 без А11§ете1пеп. ипНеНзкгаЙ 151 (Не Апи/епс1ип§ 
(1ез А11§ете1пеп аиГ (1а§ Везогхкге. УегпипЛ 181 (1аз Уегто§еп, (Не 
УегкпирГип§ йез А11§ете1пеп тП  с!ет  Везопбсгп е^пгизеЬеп. В 1езе 
Гге1е СиИиг §сЬ1 Шгеп Оап§ Ғог( у о п  К1пс1Ье11 аиГ Ь|5 ги (Гсг 2е11, 
(1а йег Гйп§Нп§ а11ег Ег21еНип§ епВаззеп \у1гс1. Шспп е т  Гйп§Пп§ 
2. Е. С1пе а11§етете Ке§е1 апГиНП, зо капп тап  1Нп Ға11е аиз (1ег 
Ос8сЬ|сН1е, ҒаЬе!п, 1п (Не (Незе Ке§е! уегк1е1(1е1 181, 51с11еп аиз 
0|сЬ1егп, \уо 51е зсЬоп аиз§ес1гиск1; 131, апГйЬгеп кззеп ип(1 зо 1Ь т  
Ап1аВ §еЬсп, зе т с п  ШНг, зе1п Оес1асЬ1п1В изш. ги йЬсп.

Оег АиззргисН 1ап1ит з а т и я ,  ч и а Ш и т  т е т о г1 а  (спетиз На1 

ГгеШсН зе1пе К1сН11§кеН, ип<1 баЬег 1з1 (Не С иИ иг с!ез Ое<1асЬ1п158е8 

зеНг ло1Ь\№епсН§. АИе Б1п§е З1пс1 зо ЬезсЬаГГеп, <1а6 йсг Уегз!апс1 

егз! <1сп 81Пп11сЬеп Е1п(1гйскеп Го1§1, ипН Наз Осс1асЬ1пШ (Незе 

аиГЬеЬаНеп т и В . 5о 2. Е. уегЬаИ ез зкЬ  Ье1 йсп ЗргасЬсп. М ап капп 

81е еп!\уе(1ег НигсЬ ГогтПсНез М е то г1 ге п , о<1ег (1игсЬ (1еп 1_)т§ап§ 

1егпеп, ип(1 (Незе 1е1г1еге 151 Ье1 1еЬеп(1еп ЗргасЬеп (Не Ьез(е Ме(Ьо(1е. 

Оаз УосаЬе1п1егпеп 181 \У1гкНсЬ по1Ь1§, аЬег а т  Ьез1еп (Ьи! т а п  \у о Ь 1, 

\^епп т а п  <Не]ет§еп Ш оП ег 1егпеп 1аВ1, (Не Ьс1 Н е т  Аи(ог, Неп т а п  

т И  (Зег 1и§еп(1 §ега<1е Нез1, у о г к о т т е п .  01е 1и§еп(1 т и В  гЬг §е\*и55е8 

ипН Ь е з П ттЮ з  Р е п зи т  ЬаЬеп. 8 о  1егп! т а п  аисЬ <Не Оео§гарЬ1е 

НигсЬ е1пеп §е\у15зеп М есЬ ап15т а т  Ьсз1еп. Баз Оес1асЬ1п1В 

уогги§НсЬ ПеЬ1 сНезеп М есЬап15т, ипс! 1п е т с г  М сп§с уоп ҒаПеп 

151 ег аисЬ зеЬг пй1гНсЬ. Ғй г сПе ОезсЬкЬЮ  151 Ь1з ]е1г( посЬ ке1п 

гесЬ! §е8сЬ1ск1ег М есЬап1з т  егГипс1еп \уогс1с п ;  т а п  Ьа1 ез 2\уаг т Н  

ТаЬеИеп уегзисЬ!, йосЬ з сЬ е т ! ез аисЬ т )1  йспсп шсЬ1 гесН( §еЬеп 

ги  \^о11еп. (В1езеп Е п й гм е ск  Ьа1 аисЬ 5сЬ1огегз ОезсЬкННзЮГеЬ 

5е1Ьз1 Рез1а1о22|’8 1<1ее ипс! УегГаЬгеп 8сЬе1т аиГ е1пеп зокЬ еп 

М е с Ь а т з т  §е№185сгтаВеп Ьегаиз2и§еЬеп. А . (1. Н.) ОезсЬюЬЮ аЬег 

151 е1п (геГГПсЬез М|Ие1, Неп Уег81апс1 1п <1ег Веиг1ЬсПип§ ги  йЬеп. 

Оаз М е т о п г е п  131 зеЬг по1Ь1§, аЬег йаз ги г  Ь1оВеп ТГЬип§ 1аи§1 §аг 

П1сЬ(з, 2 . Е. йав т а п  Кейеп аи8\уеп<Н§ 1етеп  1аВ(. АПепҒаПз ЬПГ1 

ез Ь1оз г и г  ВеҒбгс1егип§ Пег В ге 1зН§ксИ, ипП Паз Оес1апПгеп 1з! 

й Ь егд ет п и г с1пе 5асЬе Гйг М аппег. (ҒгеШ сЬ §1сЬ1 ез зеЬг уегз1ап<Н§е 

ипП е1П51сЬ15Уо11е М Зппег, сПе к е т е г  О сс1атаНоп ГаЬ|§ зтс1, \У1е 

ез зсЬе1Ш; аЬсг §с\уШ  1з1 ез, ПаВ т а п  1екЬ1ег ЬеЬаН, \^аз т а п  т Н  

егГогНегПсЬет АизПгиске Пез1, ойег шеп1§81еп8 1езеп копп(е, ип<1 ПаВ 

51сЬ Нсг О гипП  П аги зсЬоп ГгйЬиеИ1§ ипП т Н  ЕгГо!§ 1е§еп 1аззе, 181
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ПигсЬ сНе пеиезк  ЕезешеШоПе Ь е^кзеп. 5. 0 1 т е г  йЬег СЬагаккг 
ипс! МемЬ §и!ег Ь1п1егг1сЬ(5т е 1Ьо(1еп. Ье1р2 . 1802. ипП Пеззеп Кипз(, 
1езеп ипс! гесЬ! зсЬге1Ьеп ги 1еЬгеп. Оеззаи 1801.) ШеЬег §еЬогеп 
аисЬ аПе 01п§е, сЬе т а п  Ь1оз 7 и е т е т  кипГ(1§еп Е хатеп  ойег 1п 
КйскзкЬ! аиҒ сЬе Ги(игат оЬПу^опет 1егп(. Мап ти!3 Паз ОеПасЬтПЗ 
пиг т 1( зо1сЬсп 01п§еп ЬезсЬйГЬ§еп, ап Пспеп ипз §е1е§еп 151, ПаВ

81е ЬеЬаЬеп, ипс! сЪе аиГ <3аз №1гкЪсЬе ЬеЬсп Ве21еЬип§ ЬаЬсп. 
А т  зсЬасШсЬз^еп 131 с1аз Котапеп1езеп Пег К1пс1сг, Па 51е патЪсЬ 
\уе1(сг ке1псп ОеЬгаисЬ Пауоп тасЬеп, а1з ПаЙ з1е Шпеп 1п Пет 
Аи§спЬЪске, 1п с!ст з1е 31е 1езеп, гиг Ш(егЬа1(ип§ сЪепсп. Оаз 
Котапеп1езеп зсЬ\уасЬ( Паз ОеПасЬ(п1В. Оепп ез \уаге 1асЬегЪсЬ, 
Котапе ЬсЬаЬеп ипс! 51С АпПегп \л?1е(1ег еггйЬкп ги \Уо11еп. Мап тиВ 
ПаЬег К1пс1сгп а11е Котапе аиз с!еп НапсЗеп пеЬтеп. 1пс1ет 31е 51е 
1езеп, ЬППеп з1е з1сЬ >п Пет Котапе №1ес1ег етеп  пеиеп Котап, Па 
51е сЪе Е1тз1апс1е зкЬ зе1Ьз( апсЗегз аизЬППеп, ЬегитзсЬсуйгтеп ипс! 
§е<1апкеп1о8 с1а зКгеп. 2егз(геиип§еп тиззеп п1е, а т  \усш§з(еп т  Пег 
ЗсЬи1е §еЪ((сп шегйеп, Пепп з1е Ьг1п§еп епсШсЬ е1пеп §е\У15зеп Нап§ 
йа2 и, е т е  §е\У1ззе Ое\уоЬпЬеК Ь с г у о г . АисЬ сЪе зсЬопз1еп Та1еп(е 
§еЬеп Ье1 Е т е т ,  с1сг Пег 2егз(геиип§ ег§еЬеп 15(, ги ОгипПс. Шепп 
К1пс1ег зкЬ §1е1сЬ Ье1 Уег§пй§ип§еп 2егз(геиеп: зо затте1п  з1е зкЬ 
ПосЬ Ьа1с1 \У1сс1ег; тап  зкЬ( з1е аЬег а т  те1з(еп 2 егз(геи(, шепп зк  
зсЬ Ъ тте 8(гскЬс 1т КорГе ЬаЬеп, Пепп Па зшпсп зк, ш к  з1е зк  
уегЬег§еп ойег \л/к<1ег §и( тасЬеп кбппеп. 5 к  Ьогеп йапп АПез пиг 
Ьа1Ь, ап(\^ог1еп уегкеЬп, и/1ззеп П1сЬ(, «/аз зк  кзеп из\у.

Оаз Оес1асЬ1п|В т и в  т а п  ГгиЬе, аЬег аисЬ пеЬепЬег зо§1е1сЬ 
Псп Уегз(апс1 си1(1У1геп. Оаз Оес1асЬ(п1В \У1гс! си1Ъу1г( 1) ЪигсЬ 
баз ВеЬаЬсп бсг № т е п  т  Ег2 аЬ1ип§еп; 2) ВигсЬ Паз Ьезсп ипс! 
8сЬге1Ьеп; ]епез аЬег тиВ  аиз П ст КорГе §ейЬ( \уегс1еп ипс! п1сЬ( 
йигсЬ Паз ВисЬз(аЬ1гсп; 3) ПигсЬ ЗргасЬеп, сЪе Пеп К1пс1егп гиегз! 
КигсЬз Нбгеп, Ьсуог з1е посЬ е(\уаз 1езеп, тй ззеп  Ье1§еЬгасЬ( 
\уегс!еп. Оапп (Ьи( с т  2 ш есктаВ 1§ е1п§ег1сЬ(е(ег зо§епапп(сг ОгЬ1з 
рк(из зе!пе §и(сп Окпз(е, ипс! т а п  капп т 1( П ет Во(ап151геп, т К  
бег М|пега1о§к ип<1 Пег №(игЪезсЬге1Ьип§ йЬегЬаир! беп АпГап§ 
тасЬеп. Уоп сЪсзеп Ое§спз1ап(1еп е т е п  АЬг1В ги тасЬеп, баз 
§1сЬ( Папп Уегап1аззип§ г и т  2 е1сЬпеп ипс! МобеШгеп, \^оги ез <1ег 
Ма(Ьета(1к ЬеПагГ. Осг егз(е \У13зепзсЬаГ(ЪсЬе Е1п(егпсЬ{ Ье21еЬ( 
зкЬ а т  уог(е|1ЬаГ(сз(еп аиГ <Ъе Оео§гарЬк, сЪе т а (Ь е т а (15сЬе 
зо\уоЬ1 а!з сЪе рЬуз1каЪзсЬе. К е1зеег2аЬ1ип§еп, ПигсЬ КирГег ипс! 
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КаПсп ег1аи1ег1, ГйЬгеп (1апп хи <1ег роПНзсЬсп Сео§гарЬ1е. Уоп 
йегп §е§еп№агН£еп 2и81агк1е (1ег Ег(1оЬегйасЬс §сЬ1 шап йапп аиГ 
йеп еЬсшаП§еп гигйск, §е!ап§( 2иг а11сп ЕгйЬезсЬгегЬипд, аИеп 
Сс5сЬ1сЬ1е из\у.

Ве1 йеш К т й е  аЬег тиС т а п  «ш 1)п1егпсЬ1е аПтЭЬПсЬ йаз 
\У155еп ипй Коппеп ги уегЬ1п(1еп зисЬеп. Ш^сг аИсп Ш155епзсЬаЙеп 
5сЬе1п! Л е МагЬетаПк (Ле е1П21§е йег Аг1 ги 8 е т , (Пе (Лезеп 
Епйгу/еск а т  Ьез1еп ЬеГг1е(П§1. Ғегпег тиВ  Паз Ш^ззеп ипй ЗргесЬеп 
уегЬипйсп хуегйеп (ВегесИЬеИ, \УоЬ1гс(1епЬе11 ипй ВегейзаткеП). 
АЬег ез тиВ аисЬ Паз К1гк1 Паз Ш1з8сп зсЬг \уоЬ1 у о т  Ь1оВеп Ме1пеп 
ипй С1аиЬеп ип1егзсЬе1(1еп 1егпеп. 1п йег Аг1 Ьегс11е1 т а п  ет е п  
псЬН§еп Уегз1апс1 у о г  ипс1 е1пеп г1сЬПёеп, П1сЬ1 Ге1пеп оНег 2аг1еп 
О езсЬтаск. Б кзег ти В  гиегз! С езсЬ таск Пег 81ппе, патепШсЬ Пег 
Аи§еп, 2и1е1г1 аЬег О езсЬтаск Пег Мееп з с т .

Ке§е1п тиззеп т  а11е П ет у о гк о т т еп , \уаз Неп Уегз1ап(1 
си1Ну1геп зо11. Ез 151 зеЬг пШгПсЬ, (Пе Ке§е1п аисЬ ги аЬз1гаЬ1геп, 
П ат 11 Пег Уегз1ап(1 п1сЬ1 Ь1оз тесЬап15сЬ, зопйегп т й  Пет 
Ве№иВ18ст е!пег Ке§е1 уегГаЬге.

Ез 151 аисЬ зеЬг §и1, (Пе Ке§е1п 1п с1пс §е\У1ззе Ғогте1 ги Ьг1П§еп 
ипП 50 Нет ОеПасМтззе апги^еНгаиеп. НаЬеп \уЬ (Пе Ке§е1 1т  
Ое(1асЬ1п13зе ипй уег^еззеп аисЬ Псп ОеЬгаисЬ: зо Ппйеп \у1г ипз 
ПосЬ ЬаМ №1е(1ег 2 игесЬ1. Ез 151 Мег (Пс Ғга§е: зоПеп <Пе Ке§е1п 
егз! 1 п аЬз1гас(о уогап§еЬп, игк! зо11еп Кеёе1п егз! пасЬЬег ёе1егп! 
шегПеп, \^епп т а п  Пеп ОеЬгаисЬ уоНепйе! Ьа1? ойег зо11 Ке§е1 ипй 
ОеЬгаисЬ §1е1сЬеп ЗсЬгШез §еЬп? 01е8 1е(2(е 15( а11ет га(Ьзат. 1п 
Пет апПегп Ға11е 151 Пег ОеЬгаисЬ зо 1ап§е, Ь1з тап  ги Пеп Ке§е1п 
§е1ап§1, зеЬг ипзкЬег. 01е Ке§е1п тйззсп §е1е§етНсЬ аЬег аисЬ т  
К1аз5еп §еЬгасЬ1 \уегПеп, Пепп т а п  ЬеЬаЬ 51е пкЬ1, \уепп 51е П1сЬ! 
1П УегЬ1п(1ип2 т !(  з1сЬ зеМз! з1еЬеп. 01с О гаттаП к тиВ а1зо Ье1 
ЗргасЬеп 1ттсг т  е!\уаз Уогаиз§еЬеп.

Ш1г тйззеп  пип аЬег аисЬ с1пеп зузМтаНзсЬеп Ве§пҒҒ у о п  Пет 
§апгеп 2меске Пег Ег21еЬип§ ипП Пег Аг1, \У1е ег ги еггекЬеп 151, 
§еЬеп. 1) 01е а11§етете СиЬиг <1ег ОетШЬ^кгаКе, ип1ег5сЬк(1еп у о п  

Пег ЬсзопПегп. 8 к  §еЬ1 аиҒ Ое^сЬ^скПсЬкеИ ипП Уегуо11коттпип§, 
п1сЬ( ПаВ тап  <1сп 2б§Нп§ ЬезопПегз \уог1п 1пҒогт1ге, зогкегп зе1пе 
ОетйШзкгЗЙе з1агке. 81е 181

а) еШшейег рЬуз18сЬ. Н1ег ЬегиЬ! аПсз аиҒ ОЬип§ игк! В|зс1рНп, 
оЬпе ПаВ (Пе К1п<1ег М ах1теп кеппеп ПйгҒеп. 81е 181 раз51У Ғйг <1еп
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ЬсЬгНпё, сг ти й  с1сг ЕсИип§ е т е з  Апйсгп Го1§5ат зс1п. Апёеге 
йепкеп Гйг Нт.

Ь) ойег тогаПзсЬ. 81е ЬегиЬ! <1апп п1сЬ1 аиГ 015С1рНп, золйегп 
аиГ Мах1тсп. АПсз \^ПН уегйогЬеп, \успп тап 51С аиГ Ехетре1, 
ЭгоЬип§сп, 5(гаГсп из^. ^гипйеп \\ПП. 31е \^аге (1апп Ь1оз В15С1рНп. 
Мап тиВ ёаЬ т зеЬеп, (1а8 <1ег 2й§Нп§ аиз С1§пеп Мах1теп, п!сЬ1 
аиз Ое^оЬпЬек §и1 Ьапс11е, (1а8 ег тсЬ1 Ь1оз (1а5 0и1е 1Ьие, зопйегп 
ез (1агит (Ьие, \уеН е5 §и! 151. Бепп йсг §апге тогаНзсЬе \Уег1Ь 
Йег Напс11ип§сп Ъс51еЬ1 т  с!еп Мах1теп (1е5 Ои1еп. 01е рЬу515сЬе 
Ег21еЬип§ ип!ег5сЬс1(1е1 51сЬ с1апп уоп Йег тогаПзсЬеп, с1аВ )епе ра551У 
Гйг (1сп 2о§Нп§, (Незе аЬег {Ьа11§ 151. Ег тиВ ]е<3сг2е11 йеп Огипй ипй 
(Не АЬ1е11ип§ Вег Напс11ип§ уоп (1еп Ве§пГГеп йег РЯ1сЬ( е1П5еЬеп.

2) 01е Ьс50П(1сгс СиИиг (1ег ОетШЬзкгаЙе. Н1ег к о т т !  уог (Не 
СиЬиг (1с5 Егкепп1п1Вуегто§еп5, с!ег 31ппе, (1сг Е1пЬП(1ип§8кгаГ1, 
Псз ОеПасЬ1п155СЗ, Пег §1йгке Вег АиГтегкзатке]! ипП Пез \\Н(2ез, 
\^аз а1зо (Не ип1егп КгаГ(с Пез УегзШпйез Ье1г|ГП. Уоп Нег СиКиг 
с1ег §1ппс, 2 . Е. Пез Аи§ептаВез, 1з! зсЬоп оЬеп §егеПе1 шогПеп. \Уаз 
(Нс СиКиг Пег Е1пЬП(1ип§8кгаГ1 ап1ап§1, зо 131 Го!§епс1е5 ги тегкеп. 
К|пс1ег ЬаЬсп е!пе ип§ете1п з1ағке Е1пЬП(1ип§8кгаГ1, ипН з1е ЬгаисЬ! 
§аг п1сЬ( егз! ПигсЬ МйгсЬеп теЬг §езрапп( ипН ех!епсНг1 ги \мегНеп. 
51е тиВ у1е1теЬг §е2 и§еК ипП ип!ег Кс§с1п §сЬгасЬ1 \уег<1еп, аЬег 
ПосЬ тиВ тап  з1е аисЬ п1сЬ1 §ап2 ипЬезсЬаГН§1 ^аззеп.

ЬапПкаНсп ЬаЬеп е1\уаз ап 81сЬ, Наз аПе, аисЬ <Не к1е1пз1еп 
К1пс1ег ге!2 1. \\кпп з1е аПез апПеге йЬегПгй881§ зтН, зо 1етеп 51е 
НосЬ посЬ с(\уаз, \^оЬе1 т а п  ЕапПкаНеп ЬгаисЬ!. Е1п<1 (Незез 181 

е1пе §и!е Ш1егЬаКип§ №г К1п(1сг, \^оЬе1 1Ьге Е1пЬПНип§зкгаГ1 п1сК1 

зсЬшагтеп капп, зопПегп з1сЬ §1екЬзат ап е1пс §е\У15зе Ғ1§иг ЬаКеп 
тиВ. Мап копп1е Ье1 Пеп К1пПегп ш1гкНсЬ тК  Пег Осо§гарЬ1е Пеп 
АпГап§ тасЬеп. Ғ1§игеп у о п  ТЬ1егеп, Ое^асЬзеп из\у. коппеп Пат!1 
ги §1е1сЬег 2ск уегЬипПеп \уегПеп; П1езе тиззеп П1е Оео§гарЬ1е 
Ьс1еЬеп. Б1е ОезсЬ1сЬ1с аЬег тйВ1е шоЬ1 егз! 5ра(ег ет!ге1еп.

Шаз П1е 5(агкип§ Пег АиГтегкзаткеК апЬе1г1ГГ1: 8о 1з1 2 и 
Ьстегкеп, ПаВ П1езе а11§ете1п §ез1агк! мегНсп тиВ. Е1пе з!агге 
АпЬсГ1ип§ ипзегег ОеПапкеп ап е1п ОЬ)ес1 181 п1сЬ( зо\уоЬ1 е т  Та1еп(, 
а1з у1е1теЬг е т с  ЗсЬмасЬе ипзегз тпегп 31ппсз, Па ег 1п П1езет 
ҒаНе ипЬ]е§зат 151 ипП з1сЬ п1сЬ( пасЬ ОеГаПеп апшепПеп 1аВ(. 
2егз(гсиип§ 1з( Пег Ғе1пП а11ег Ег2 1еЬип§. Оаз ОеПасЬ(п1В аЬег ЬегиЬ! 
аиГ Пег АиГтсгкзаткеК.
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Шаз аЬег Ле оЬегп Уег84апс1е5кгаГ4е Ье1пШ: яо кошт1 Ь1ег у о г  

сИе Сикиг с!е§ Уег51апс1ез, йег СгЛеПзкгаЛ ипс! Оег Уегпипй. Оеп 
Уег81апс1 капп т а п  1т  АпГап§е §еш85егтаВеп аисЬ раз51У ЬИс1еп 
с!игсЬ АпГ(1Ьгип§ уоп Ве15р1е1еп Ғйг сЬе Ке§е1, ос1ег ит§екеЬп 
с!игсЬ АиГНпОипЕ йсг Яе§е1 Гйг сЬе е1пге1пеп Ға11е. 01е игГЬеНзкгаГ! 
2 е 1§ 1, \уе1сЬег ОеЬгаисЬ у о п  й е т  Уег8(апс1е 2 и тасЬеп 181. Ег 154 
егГогс!егЬсЬ, и т ,  \уа8 тап  1егп4 ос!ег 5рпсЬ4, ги уег84еЬеп ипс! и т  
п1сЬ48, оЬпе С8 ги уег84еЬеп, пасЬии8а§еп. Ш1е тапсЬег Не54 ипй Ьог4 
е4\уаз, оЬпе е8, шепп ег ез аисЬ §1аиЬ4, 2 и уег84еЬсп! Оаги §сЬбгеп 
ВНс1сг ипс! ЗасЬеп.

БигсЬ сНе УегпипГ! 81еЬ4 т а п  сНе Огйпйе е1п. АЬсг тап  ти13 
Ьсс1епкеп, йаВ Ь1ег у о п  е1пег УегпипГ4 сНе Яейе 184, сНе посЬ §е1е14е4 
№1гс1. 81е тиВ а180 п1сЬ4 1т т е г  газоптгеп шо11еп, аЬег ез тиВ аисЬ 
1Ьг йЬег с!а5, \^аз сНе Ве§пГГе иЬегз4ег^4, п1сЬ4 уге1 УОггазоппШ 
\уегс!еп >1осЬ §Н4 е8 Ь1ег п1сЬ4 сНе 8реси1а41Уе УегпипГ4, зопйст сНе 
КеЯех1оп йЬег йаз, шаз уог@еЬ4, пасЬ 5е1пеп 11г8асЬеп ипс! Ш1гкип§еп. 
Ез 154 С1пе т  1Ьгег \У 1г4ЬзсЬаҒ1 ипс! ЕтпсЬ4ип§ ргак415сЬе УегпипГ4.

01е Оетй4Ь5кгаГ4е жегйеп а т  Ье84еп йайигсЬ си141У1г4, \уепп 
т а п  с1ав АПев зе1Ьз4 4Ьи4, дааз т а п  1е154еп \уШ, 2 . Е. \уепп тап  
сНе §гатта418сЬе Ке§е1, сНе т а п  §е1егп4 Ьа4, §1е1сЬ 1п АизйЬипд 
Ьг1п§4. Мап уег84еЬ4 е1пе Ьапс1каг4е а т  Ье84еп, \^епп т а п  81е 8е1Ь84 
уегГег41§еп капп. Оаз Уег84еЬеп Ьа4 г и т  §гОВ4еп Нй1Г5тй4е1 йаз 
НсгУогЬгт§еп. Мап 1егп4 йаз а т  §гйпс!ЬсЬ84еп ипй ЬеЬаЬ йаз 
а т  Ье84еп, \уаз т а п  §1екЬ8ат аиз 51сЬ зе1Ъ84 1егп4. Ь1иг №ет§е 
МепзсЬеп тйеззеп 51пс! йаз 1т  84апс1е. Мап пепп4 51е (аухо515а1ст01) 
Аи4осН<1ак4еп.

Вс1 йег АизЬНйип^ йег УегпипГ4 тиВ тап  8окга418сЬ УегГаЬгеп. 
8окга4ез пйтЬсЬ, йег зкЬ сНе Н еЬ атте  йег Кепп4п158е зе1пег 
2иЬбгег папп4е, §1еЬ41п 5е1пеп 01а1о§еп, <Не ипз Р1а4о §е\У13зегтаВеп 
аиГЬеЬаЬсп Ьа4, Ве18р1е1е, №1е т а п  зе1Ь54 Ье1 аЬеп Ьеи4еп тапсЬез 
аиз ]Ьгег е^епсп УегпипГ4 ЬегУОГ21еЬеп капп. УсгпипГ4 ЬгаисЬ4 1П 
У1е1еп 8(йскеп П1сЬ4 у о п  К1пс1егп аиз^ейЬ! г и  \уегс1еп. 81е тйззеп 
п 1сЬ4 йЬег АПез уетйпГ(е1п. Уоп <1ет, \уаз 81е \УоЬ1§его§еп тасЬеп 
80II, ЬгаисЬсп 81е пкЬ4 сНе Огйпёе 2 и \У188еп; зоЬаШ ез аЬег сНе РГНсЬ4 
Ье4г1ГГ4, 50 тйззеп |Ьпеп сНе8е1Ьеп Ьекапп4 §етасЬ4 шегйсп. ОосЬ 
тиВ  тап  йЬегЬаир4 с!аЬт зеЬеп, с!аВ т а п  пкЬ4 УегпипГ4егкепп1п188е 
1П 81е Ь|пе1п4га§е, зопйегп сНезе1Ьеп аиз Шпеп ЬегаизЬо1е. О к 
8окга41зсЬе Ме4Ьос1е 8о1Ье Ье1 с!ег ка4есЬе41зсЬеп сНе Ке§е1 аизтасЬеп.
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81е 151 ҒгеШсЬ е(\уа8 1ап§8ат, ипП ез 181 зсЬтег, ез 80 е1П2 иг1сЬ1еп, 
йаВ, 1гк1ет т а п  аиз П ет  Е1пеп Й1е Егкепп1п158е ЬегаизЬок, Ше 
Апйегп аисЬ е!ша8 йаЬе1 1егпеп. В1е тесЬап15сЬ=ка1есЬе115сЬе 
МеШойс 151 Ье1 тапсЬ еп Ш15зеп8сЬаЛеп аисЬ §и1; 2 . Е. Ье1 й е т  
Уог1га§е йег §еоҒҒепЬаг!еп КеЬ§10п. Ве1 йег а11§ете1пеп КеЬ§1оп 
Ь1П§е§еп тиВ та п  (Ье зокгаНзсЬе МеШойе ЬепШгеп. 1п АпзеЬипд 
йеззеп патЬсЬ, шаз МзМпзсЬ §е1егп( шегйеп тиВ, етрйеЬЬ зкЬ (Ье 
тесЬап15сЬ=ка1есЬе115сЬе Ме(Ьо<1е УОГ2й§НсЬ.

Ез §еЬбг! Ь1еЬег аисЬ (Нс ВН<1ип§ Пез ОеҒйЬк <1ег Ьиз! ойсг 
11п1из1. 81е тиВ пе§аНу з е т , Паз ОеҒйЬ! 5е1Ьз1 аЬег тсЬ( уеггагкН 
«гегйеп. Нап§ гиг СстасЬПсЬкеИ 151 Ғйг йеп МепзсЬеп зсЬНттег, 
а1з а11е 11Ье1 Пе8 ЕеЬепз. Ез 151 йаЬег аиВегз! \у|сЬН§, йаВ К1п(1ег 
уоп 1и§егк1 аиҒ агЬекеп 1егпеп. К1п<1ег, \уепп 51е пиг П1сЬ( зсЬоп 
уеггаг(е11 зт<1, ПеЬеп чйгкНсЬ Уег§пй§ип§еп, (Пе тИ  8 1гара2еп 
уегкпйрҒ!, Ве8сЬаҒП§ип§еп, ги йепеп КгаҒ(е егҒогйсгНсЬ 81П(1. 1п 
АпзеЬип§ йеззеп, \^аз 31е §еп1еВсп, тиВ тап  81е п 1сЬ( 1есксгЬаҒ( 
тасЬеп ипй 51е п1сЬ( \^аЬ1еп 1а88еп. Оете1пЬ1п уегг1еЬеп (Пе МйИег 
1Ьге К1п<1ег Ь1ег1п ипй уеггаПеМ 51е йЬегЬаир!. НгкЗ йосЬ Ьстегк! 
тап , йаВ (Пе К1п(1ег, уоггй§ПсЬ (Ле ЗоЬпе, <Пе Уа1ег теЬг а18 <Пе 
МйИег НеЬеп. 01ез к о т т !  \уоЬ1 ПаЬег, (Пе МйИег кззеп з1е §аг П1сЬ1 
Ьегитзрг1П§еп, Ьегит1аиҒеп ипй (1ег§1., аиз ҒигсЬГ, йаВ 81е ЗсЬайеп 
пеЬтеп тосЬ1еп. Оег Уа1ег, йег 81е зсЬП!, аисЬ шоЬ1 зсЬ1а§1, \уепп 
51е ип§его§еп §е\уе5еп 31П(1, ҒйЬг! 81е йа§е§еп аисЬ Ь18\уе11еп 1пз 
Ғе1<1 ипй 1аВ( 51е <1а гесЬ( _)ип§ептаВ|§ Ьегит1аиҒеп, зр1е1еп ипй 
ҒгбЬПсЬ зет . (Е1п паЬегег ОгипП Не§1 т е т е г  Ме1пип§ пасЬ бапп, 
баВ (Пе Угйег зсЬепег т П  |Ьгеп К тйегп  1ап<1е1п, баЬег <Пе Ве\уе1зе 
|Ьгег Е1еЬе аисЬ е1пеп §гбВегп ХУеНЬ егЬаНеп. 2 и й ет  ЬаНеп УЯ1ег 
аисЬ т е 181епз теЬг аиҒ (Пе ВеҒо1§ип§ 1Ьгег ОеЬо1е, ге 1§еп \уеп1§ег 
8сЬ\уЭсЬе 1п бег НасЬ§1еЬ|§кеП, ип<1 зо еп(з1еЬ1 е1пе ^ешззе 
АсЬ(ип§, (Пе <Ле Ғез1е51е Огип<11а§е йез 2и(гаиепз ипй бег Е1еЬе 181. 
В1ез 8е1г1 аЬсг зсЬоп е1п §е\У188е5 АиҒтегкеп уогаиз, ипб еЬеп йаЬег 
Ьап§еп бепп аисЬ (Пе К тб ег  1п йеп а11егегз1еп 1аЬгеп ипй патепШсЬ 
(Пе 8бЬпе теЬг ап йег МиПег. А. <1. Н.)

Мап §1аиЬ1, <Пе ОебиИ <1ег К1п(1ег йайигсЬ ги йЬеп, <1аВ тап  
81е 1ап§е аиҒ е1\^аз ^аНеп 1аВ1. 01ез <1йгҒ1е тйеззеп еЬеп п1сЬ( 
пб(Ь1§ 8е1п. \^оЬ1 аЬег ЬгаисЬеп 81е ОейиМ 1п КгапкЬеИеп и. <1ег§1. 
0 |е  ОебиИ 151 2 \У1еҒасЬ. 81е Ьез1еЬ1 еШ^ейег баг1п, йаВ т а п  а11е 
НоҒҒпип§ аиҒ§1еЬ1, ойег йаг1п, йаВ т а п  пеиеп Ми(Ь ҒаВ1. Оаз егз(еге 
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151 шсЬ( по(Ь1§, шепп т а п  1т т е г  пиг йаз Мо§ЬсЬе уег1ап§(, шк! 
с!й8 1е(2(еге багГ т а п  1т т е г ,  жепп тап  пиг, шаз гесЬ( 151, Ье§еЬг1. 
1п КгапкЬс1(еп аЬег уег5сЬЬттег( (Ье НоҒЙ1ип§51оз1§ке1( еЬеп зо 
У1е1, а1з Лзг §и(е Ми1Ь ги уегЬе55сгп 1т  5(апс1е 15( .  Шег (Ьезеп аЬег 
1 п Ве21еЬип§ аиҒзетеп рЬу818сЬеп о(1ег тогаЬзсЬеп 2из1ап(1 посЬ ги 
Газзеп уегта§, йег § 1еЬ( аисЬ (Ьс НоОпип§ п1сЬ( аи£

К1п(1ег тй ззеп  аисЬ п1сЬ( 5сЬйсЬ(егп §етасЬ( шсгйеп. Оаз 
2 езсЬ1сЬ( уотеЬ тН сЬ  йайигсЬ, шепп т а п  ё её еп 5'е 5сЬе1(\Уог(еп 
аи8ГаЬг( ипй 31е бҒ(ег ЬезсЬат!. Н1егЬег §еЬйг( Ьезопйегз йег 2игиГ 
У1е1ег ЕЬегп: РГи1, зсЬате сЬсЬ! Ез 13( §аг п1сЬ( аЬгизеЬсп, чуогйЬег 
(Ье К1п(1ег 81сЬ е1§еп1ЬсЬ 5оШеп 2 и зсЬатеп ЬаЬеп, шепп 51е 7. Е. 
йеп Ғ1п§ег т  йеп Мипй з(ескеп ипй йег£|. Ез 18( пкЬ( СеЬгаисЬ, шсЬ( 
81((е! йаз капп т а п  Шпсп за^еп, аЬег п1е ти В  та п  1Ьпеп е!п «РГи1, 
зсЬ ате сЬсЬ!» гигиҒеп, а1з пиг т  с1ет Ға11е, йаВ з1е 1й§еп. 01е №(иг 
Ьа( й е т  МепзсЬеп сЬе 8сЬатЬаГ(1§кей §е£еЬеп, й а т 1( ег з1сЬ, зоЬаИ 
ег 1й§(, уеггаШе. Яейеп йаЬег ЕЬегп п1е йеп К тйегп у о п  ЗсЬ ат у о г, 

а1з \ у с п п  з1е 1й§еп, зо ЬеЬаИеп 31е (Ьезе 8сЬатго(Ье 1п Ве(геГГ йез 
Ей§епз Гйг )Ьге ЕеЬепз7е1(. ХУспп з1е аЬег оЬпе АиГЬбгсп ЬезсЬапй 
\уегс!еп: зо §гйпйе( йаз е т е  8сЬйсЬ(егпЬеЬ, (Ье 1Ьпеп \уе1(егЬ1п 
ипаЬапскгПсЬ апк1еЬ(

Оег ШШе йег К1п<1ег тиВ , №1е зсЬоп оЬеп §еза§(, п1сЬ( §еЬгосЬеп, 
зо п й ет  пиг т  йег Аг( §е1спк( \уегйеп, йаВ ег йеп па(йг1юЬеп 
Н1пйегп13зеп пасЬ§еЬе. 1 т  А'пГап§е тиВ  йаз К т й  ГгеШсЬ Ъ1тс1Нп£5 
§сЬогсЬеп. Ез 1з( иппа(йгЬсЬ, баВ баз К1пс1 сЬясЬ зе1п СезсЬге1 

соттапсЬге, ипй йег 8(агке е1п е т  8сЬ\уасЬеп §еЬогсЬе. Мап ти б  
йаЬег П1е йеп К тй егп  аисЬ 1п йег егз(еп Ги§епс1 аиГ Шг ОезсЬге1 

«/ШГаЬгеп ипй з1е йабигсЬ е(шаз ег2 \У1п§еп 1аззеп. Сете1пЬ1П 
уегзеЬеп ез Ше ЕНегп Ь 1ег1п ипй \^о11еп ез йайигсЬ пасЬЬег ^ е й е г  
§и( тасЬеп, йаВ з1е йеп К1пс1ет 1п зрЛЬегег 2е1( У\с1ес1ег аНез, и т  йаз 
51е Ь((1еп, аЬзсЬ1а§еп. 01ез 18( аЬег зеЬг уегкеЬг(, 1Ьпеп оЬпе Е1гзасЬе 
аЬ7изсЬ1а§еп, -дааз 81е уоп бег Ой(е йег ЕЬегп ег\уаг(еп, Ь1оз и т  
^Ьпеп \\Н(1ег8(ап(] 2 и (Ьип ипй з1е, (Не 8сЬ\уасЬегеп, сНе ЙЬегтасЬ( 
йег АЬсгеп ГйЬ1еп 2 и 1аззеп.

К|пйсг ууегйеп уег7о§еп, \уепп т а п  1Ьгеп \¥Шеп егҒШЬ, иж! 
§ап2  Га1зсЬ егго^еп, шепп т а п  Ш гет \УН1еп ипй Шгеп ШйпзсНеп 
§егайе еп(§е§еп ЬапйеЬ. Гепез £езсЬ1еЬ( ^етегпЬ^п зо 1ап§е, а1з з1е 
е1п 8р1е1\^егк йег ЕЬегп запй, У отеЬтП сЬ 1П йег 2е1(, \уепп з1е 2 и 
зргесЬеп Ъе§тпеп. Аиз й е т  Уегг^еЬеп аЬег еп(зрпп£( е!П §аг §гоВег
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8сЬас1е Гйг ^аз §апге 11еЬеп. Ве1 йеш Еп12е§епЬапс1е1п §е§сп с!сп 
МШсп с!ег К|пс1ег уегЬ1пс1ег1 шап зге 2и§1е1сЬ гшаг с!агап, |Ьгеп 
ЕЬтШ еп ги 2е1§еп, \уаз ГгеШсЬ §езсЬеЬеп тиО, с1ез1отеЬг аЬег 
1оЬеп 81е 1ПпегЬсЬ. В1е АП, пасЬ йсг 81е зкЬ ' } е 1 г 1  уегЬа!1еп зо11еп, 
ЬаЬеп 81е посЬ п1сЬ1 кеппеп §е1егп1. -  01е Ке§е1, Ше т а п  а1зо Ье1 
К1пс1егп у о п  ,1и£епс1 аиҒ ЬсоЬасЬ1еп тиВ , 181 <Еезе, <1а0 т а п , мспп 
81е зсЬгекп, ипй т а п  §1аиЬ1, <1аВ 1Ьпеп е!\уаз зсЬайе, Шпеп ги Нй1Ғе 
к о т т е ,  <1аВ т а п  аЬег, шепп з1е ез аиз Ь1оВет ипмШ еп Шип, з1е 
Не§еп 1аззе. Ш<1 е1п §1екЬез УегҒаЬгеп ти В  аисЬ пасЬЬег ипаЬ1азз1§ 
е1п1ге!еп. Оег \\/1сЗегз1апс1, йеп йаз К тс! т  Ш езет Ға11с Ьпс1с1, 1з1 

§ап 2 паШгПсЬ ипй 181 е1§еп1НсЬ пе§аНу, 1п<1ет т а п  ]Ь т  пиг тсЬ1 
\№ШГаЬг1. МапсЬе К1п(1ег сгЬаИеп йа§е§еп \^1ес1ег АПез у о п  с !с п  

ЕНегп, \^аз 31е пиг уег!ап§еп, шепп з к  зкЬ  аиҒз В111еп 1е§еп. Шепп 
т а п  Ше К1пс1ег АНез с!игсЬ ЗсЬгекп егЬаНеп ШВ1, зо \уегНеп з1е 
ЬозЬаВ, сгЬаНеп зк  аЬег АНез НигсЬ ВШеп, зо шег<1еп з1е \ус!сЬНсЬ. 
Ғ1пс1е1 йаЬег к е т е  егЬеЬПсЬе НгзасЬе с!ез ОедешЬеПз 51а«: зо тиВ  
т а п  Ше В1Ие Пез К1п(1е8 егҒйИеп. Ғтс1е1 т а п  аЬег 1ЛгзасЬе, з к  
шсЬ1 ги егҒйПеп: зо тиВ  т а п  81сЬ аисЬ пкЬ1 ПигсЬ ук1сз В1Иеп 
Ье\уе§еп 1аззел. Е1пе )е<1е аЬзсЬ1а§1§е Ап1\уог1 ти В  ип\У1(1еггиЯ1сЬ 
з е т .  31е Ьа1 Папп гипЗсЬз! йеп ЕҒҒес!, йа т а п  пкЬ1 оҒ1ег аЬзсЬ1а§еп 
йагҒ. (Ез §1еЬ1 \уеш§е е1§еп1ПсЬ зсЬ1есЬ(е МепзсЬеп 1п с1сг ШеЬ, с1. 
Ь. зокЬе, Ше ез аиз О гипйзак З1пс1. Оа£е£еп аь ег §кЬ1 ез У1е1е, сНе 
йеп СЬагак1ег уегкгеп ЬаЬеп, ойег гкЬНёег, сНе п1е СЬагак1ег ЬаНсп, 
ипй Пагаиз §еЬ1 Паз те1з1е НЬе1 Ьегуог. Б к  Наир(аиҒ§аЬе а11ег 
Рас1аёОё1к 181 ПетпасЬ сНе ВПс1ип§ Пег К1пс1ег ги е т е т  СЬагак1ег 
пасЬ Ве§пҒҒеп Пез К.есЬ1ез, пкЬ( Псг ЕЬге, Пепп сНезе 1е1г1еге 
зсЬНеВеп Пеп СЬагаккг аиз. Б к  ОгипсПа^е сНезег ВПс1ип§ 181 Паз 
Ве1зр1е1, ипП \уе1сЬез Ве1зр1е1 капп Ь1ег \у о Ь 1 зсЬаПНсЬег ш1гкеп, 
а1з Паз Пез Мап§е1з ап е1§пег На11ип§, ап е1§пет СЬагаккг, Нег 
аисЬ П ет К1пс1е зсЬоп т  Пег зсЬ^асЬеп № сЬ § к Ь 1£кеП с!ег ЕНегп 
е1п1еисЬк1? 1п сНезег еЬеп Пе§1 сНе 0ие11е Пег СЬагаккг1оз1§кеП Пег 
К1пс1ег. А. П. Н.)

Оезе(2( ез \уаге, \уаз т а п  НосЬ пиг аиВегз! зеИеп аппеЬтеп  
капп, Ье1 с1ет К1пс1е паШгНсЬе Ап1а§е г и т  Е1§епз1ппе УогЬапПеп: 
зо 181 ез а т  Ьезкп, 1п Пег Аг1 2и уегҒаЬгеп, ПаВ, \ у с п п  ез ипз 
П1сЬ1з ги ОеҒаНеп (Ьи1, «с1г аисЬ 1Ь т  \ук<1ег пкЬ1з ги ОеҒаПеп 
(Ьип. -  ВгесЬип§ Пез М Н епз Ьпп§1 е т е  зк1ау1зсЬе Оепкип§заг1, 
паШгПсЬег М Н егзкпё Па§е§еп Ьепкзатке!! ги\уе§е.
132

www.ziyouz.com kutubxonasi



0)с  шогаНзсЬе СиНиг шиВ 31сЬ §гипНеп аиГ М ах1шеп, п1сЬ1 аиҒ 
В |зс1рНп. 01езе уегЬгпйег! Й1е Ш аг^еп, ]епе ЬНёе! сНе Оепкип§заг1. 
Мап шиВ в а Ь т  зеЬеп, с!аВ Наз К тс! 81сЬ §е\убЬпе, пасЬ М ах^теп 
ипй п 1сЬ( пасЬ §е№18зеп ТпеЬГеНегп ги Ьапс1е1п. ЮигсЬ 0|ЗС1рНп 
Ь1с|Ь( пиг е1ПС Ап§е\уоЬпЬе1( иЬп§, сНе <1осЬ аисЬ Ш1( <1еп ЗаЬгеп 
уег!озсЬ(. 1ЧасЬ М ах1теп зо11 Наз Ктс! Ьапс1е1п 1сгпеп, <1егеп 
ВНН§ке1( ез зе1Ьз( е1пз1еЬ(. ОаВ сНез Ье1 ]ип§еп К1пс1егп 5сЬ\уег 
ги Ьеш1гкеп, ип<1 сНе шогаНзсЬе ВНс1ип§ НаЬег аисЬ сНе те15(еп 
Е 1 П 3 1 с Ь ( с п  у о п  8е1(еп с1ег Екегп ипс! с!ег ЬеЬгег ег!огс1еге, з1еЬ( т а п  
1е1сЬ( е^п. (ЗсЬоп уогЬ1п ЬаЬе 1сЬ ап§ес!еи(е(, ёаВ сНезе Мах1т е п  шсЬ( 
Мах1т е п  сЗег ЕЬге зе1п коппеп, зопйегп сНе с!ез КссЬ(ез з е т  тиззеп , 
1пс1ет ]спе зсЬг шоЬ1, аЬег п1сЬ( сНезе тИ  СЬагак(ег1о51§ке1( Ьсз(еЬеп 
коппсп. Оаги к о т т ( ,  с1аВ ЕЬге е(\уаз §апг СопуепНопеПез 1з(, №аз 
егз( §е\У15зегтаВеп ег1егп( \уег<1еп тиВ , ипс! \Уоги ез <1ег ЕгҒаЬгип§ 
ЬеНагГ. АиГ сНсзет \Ме§е 1аВ( 51сЬ <1аЬег егз( зра( ап <Не ВН<1ип§ 
Нез СЬагак(егз Непкеп, оНег У1е1теЬг, з1е хлчгс! егз( зра( то§ПсЬ. 
Ба§е§еп Не§( сНс Уогз(е11ип§ у о п  КесЬ( ПеГ т  Нег 8ее1е ^еНез, аисЬ 
Нез 2 аг(ез(еп К1пс1е8, ипс! т а п  (Ьа(е НаЬег зеЬг \лгоЬ1, з(а(( Н ет К1пс1е 
гигигиГеп: ЕЁ, зо зсЬ ате сНсЬ НосЬ! ез 1т т е г  аиГ сНе Ғга§е гигйск ги 
ГйЬгеп: 1з( с1аз аисЬ гесЬ(? А. с1. Н.)

\Успп с!аз КIпс1 2 . Е. 1й§(, т и В  т а п  ез шсЬ( Ьез(гаГеп, зопНегп 
1Ьт т ! (  УегасЬ(ип§ Ье§е§пеп, 1Ь т  за§еп, НаВ т а п  1Ь т  1п 2икипГ( 
п1сЬ( §1аиЬеп \уегс!е, ипс! с1ег§1. Вез(гаГ( т а п  йаз К1пс1 аЬег, \уепп ез 
Возсз (Ьи(, ипс! Ье1оЬп( ез, \уепп ез Си(ез (Ьи(, зо (Ьи( ез Ои(ез, и т  
ез §и( ги ЬаЬеп. К о т т (  ез пасЬЬег 1п сНе 'МсИ, \у о  ез п1сЬ( зо ги§еЬ(, 
то  ез Си(ез (Ьип капп, оЬпе е1пе Ве1оЬпип§, ипс! Возез, оЬпе 8(гаГе 
ги етрГап§еп: зо \уН<1 аиз 1Ь т  е т  МепзсЬ, Нег пиг 81еЬ(, \У1е ег §и( 
1п <1сг ШеЬ Гог(коттеп капп, ипс! §и( о<1ег Ьозе 18(, )е пасЬйет ег ез 
а т  2 и(га§НсЬз(еп Нп<1е(.

01е М ах1т е п  тй ззеп  аиз Н ет  МепзсЬеп зс1Ьз( еп(з(еЬеп. Ве1 
<1сг тогаНзсЬеп СиЬиг зо11 т а п  зсЬоп ГгйЬе йеп К т й е т  Ве§пГГе 
Ье12иЬг1п§сп зисЬеп у о п  Н ет, \^аз §и( ойег Ьбзе 18(. Шепп т а п  
МогаН(а( §гйп<1еп \уШ: зо ти В  т а п  п1сЬ( з(гаГеп. МогаН(а( 15( е(\уаз 
зо Не1П§ез ип<1 ЕгЬаЬепез, <1аВ т а п  з1е п1сЬ( зо ше§\уегГеп ипс! т й  
В1зс1рПп 1п е)псп Кап§ зе(геп НагГ. В1с егз(е ВетйЬип§ Ье1 Нег 
тогаНзсЬеп Ег2!еЬип§ 15(, е т е п  СЬагак(ег 2 и §гйпс!еп. Бег СЬагак(ег 
Ьез(еЬ( т  йег Ғег(1§ке1(, пасЬ М ах1теп ги Ьапс1е1п. 1 т  АпГап§е з1п<1 
ез 8сЬ и1тах1теп ипс! пасЬЬег М ах1теп с1ег МспзсЬЬеЬ. 1 т  АпГап§е
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§еЬогсЬ(: йаз К 1пс! Оезе1геп. М ах1шеп 8тс1 аисЬ Ое§е1ге, аЬег 
зиЬ^есНуе; 51е еп18рг1п§еп аиз с!ет е]§пеп Уег51апйе йсз МепзсЬсп. 
К е 1пе 1)Ьег1ге(ип§ <1ез ЗсЬи1§е8е1ге5 аЬег т и б  ип§е$1гаГ1 Ьт§еЬеп, 
оЬ\уоЬ1 (Ье §1гаҒе 1т т е г  с1сг ОЬег1ге1ип§ ап£ете8зеп з е т  тиВ .

Шепп т а п  Ье» Ктс1егп е т е п  СЬагак1ег ЬИ(1сп шШ, зо к о т т !  ез 
^ 1е! с1агаиГ ап, с1аЙ та п  Шпеп 1п аИеп О т^еп  е т е п  дс^лПззеп Р1ап, 
§е\^13зе Сезе1ге ЬетегкЬаг тасЬ е , сЬе аиҒ с!аз §епаиез!е ЬеРо1§1 
л^егйеп тйззеп . 8о зе1г1 т а п  |Ьпеп г. Е е т е  2сЬ г и т  ЗсЬ1аРе, 
гиг АгЪеЬ, гиг Ег§о12ипд 1ез1, ипй сИезе тиВ  т а п  йапп аисЬ тсЬ1 
уег1ап2 егп ойег уегкйггеп. Ве1 §1с1сЪ§й111£еп 01п§еп капп т а п  
К1пс1егп сЪе ШаЬ1 1аззеп, пиг тй ззеп  81е йаз, \уаз з1е з1сЬ с т т а 1  
г и т  Сезе12е §етасЬ1 ЬаЬеп, пасЬЬег 1т т е г  ЬеРо1§еп. -  Мап т и б  
Ье1 К1пс1ет аЬег п!сЬ1 йсп СЬагак1ег е1пез Вйг§егз, зопйегп йеп 
СЬагак1ег е1пез К тй е з  Ьййеп.

МепзсЪеп, сЬе 81сЬ п1сЬ1 §е\У18зе Ке§е1п уог§езе121 ЬаЬеп, 31пс! 
иП2 иуег1аз81§, т а п  \УС1Й 51сЬ оР( п1сЬ( т  зге ги ЬпВеп, ипй т а п  капп 
п1е гесЬ! Ш15зеп, \^1е тап  т Ь  ^Ьпеп йгап 1з1. 2\^аг 1ас1е11 т а п  Ьси1с 
ЬаиЙ£, сЬе 1 т т е г  пасН Ке§е1п Ъап<1е1п, 2 . Е. йеп Мапп, скг пасЬ 
бег иЬг ^ескг Нап<Нип§ е1пе £е\У1ззе 2еЬ  к з ^ е зе к !  Ьа1, аЬег ой  151 
(Ьезег Тайе1 ипЬНН§ ипй сЬезе АЬ^етеззепЬеН, оЬ з1е §1е1сЬ пасН 
Ре1пЬсЬке1( аизз1сЬ1, е1пе О1зроз111оп г и т  СЬагак1ег.

2 и т  СЬагак1ег е т е з  К т с к з , Ьезопбегз е т е з  ЗсЬй1егз, §еЬог! 
у о г  а11еп 0 т £ с п  ОеЬогзат. 01езег 1з1 г^ОеГасЬ, егз1епз: е1п 
ОеЬогзат §е§еп с!еп аЬзо!и!еп, с1апп 2\уе11епз аЬег аисЬ §е§еп 
с!еп Гйг уегпйпҒ(1§ ипй ви* егкапп!еп \¥Н1еп е^пез ҒйЬгегз. Эег 
ОеЬогзат капп аЬ^екИе! шегйеп аиз й е т  2\уап§е, ипй йапп 1з1 

ег аЬзо!и1, ойег аиз й ет  2и(гаиеп, ипй йапп 131 ег у о п  с!ег апс1егп 
Аг1. 01езсг 1те1\у11Н§е О сЬогзат 151 зеЬг \У1сЬН§; ]епег аЬег аисЬ 
аиВегз! по1Ь\уепсН2 , 1пйет ег <3аз К1пй гиг ЕгГйПип^ зо!сЬег Оезе12е 
уогЬеге1(е1, сНе ез кйпҒН§Ьт а1з Вйг§ег егШНеп тиВ , \ у с п п  81е 1Ь т  
аисЬ §1е1сЬ п1сЬ1 §сҒа11еп.

К тй ег  тйззеп  йаЬег ип!ег е1пет §е\У15зеп Сеяс1ге йег 
Но1Ь\уепсНёке11 з1еЬеп. О^езез С езе (2  аЬег тиВ е1п а11ёете1пез з е т ,  
\уогаиГ т а п  Ьезопйегз 1П ЗсЬи1еп ги зеЬеп Ьа1. Оег Е.еЬгег тиВ  ип(ег 
теЬгегеп К1пс1егп к е т е  РгасН1есНоп, ке1пе Е1еЬе йез Уогги^ез §е§еп 
е 1П К 1пс! Ьезопс1ег5 ге^еп. Бепп йая Оезе(г Ьог! зопз! аиР, а11§ете1п 
ги зе!п. ЗоЬаШ Наз К1пс1 з1еЬ(, <ЗаВ з1сЬ п1сЬ! аНе йЬг1§е аисЬ 
йетзе1Ьеп Оезе12е ип1ег\уегГеп тй ззеп , зо №1гс! ез аиГзе(21§.
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Мап гес1е1 1гптсг 50 у]е1 с!а\оп, АПсз тйззе йеп К тёегп  т  йег 
АгГ Уог§ез1е1и иегбеп , (1аС 51с е§ аи5 Ке1§ип§ 1Ьа1еп. 1п тапсНеп 
ҒйНеп 131 <1а5 ГгеШсЬ §и1, аЬег V 1е1е§ тиВ  тап  1Ьпеп аисЬ а1з РЯ1сЬ1 
уогзсЬгс|Ьеп. В 1езез Ьа1 пасЬНег §гоВеп Ми1геп Гйг г1аз §апге ЬеЬеп. 
О егт Ье1 бГГепШсЬеп АЬеаЬеп, Ье1 АгЬе11еп ёез А т1ез ипб 1П У1е1еп 
ап(1ет ҒаНеп капп ипз пиг сЬе РШсЬ!, шсЬ1 сЬе №1§ип§ 1с11сп. 
С езе121 баз К1п<1 заЬе сЬе РЯ1сЬ1 аисЬ П1сЬ! е1п, зо 181 ез босЬ зо 
Ьеззег, ипб ба е!\уаз 5е1пе РГЬсЬ! а1з К т б  зе1, 81еЬ1 ез босЬ \уоЬ1 е1п, 
5сЬ\^сгег аЬег, да е!и/а5 зе1пе РШсЬ! а15 МепзсЬ зеЬ Копп1е ез сЬезез 
аисЬ етзеЬ сп, \уе1сЬез аЬег ег51 Ье1 гипеЬтепбсп 1аЬгеп тб§ЬсЬ 151: 

50  \уаге с!ег О еЬогзат посЬ УоПкоттпег.
А11с 0Ьег1ге1ип§ е1пе$ ОеЬо1ез Ье1 е т е т  К1п<1е 151 е1пе 

Егтап§с1ип§ с1е5 ОеЬогзатз, ипб сЬсзе 21сЬ1 $1гаГе пасЬ 51сЬ. АисЬ 
Ье1 етег ипасЬ1затеп йЬег1ге!ипё с!ез ОеЬо1ез 151 31гаГе п1сЬ1 

иппо!Ь|§. 01езе 81гаГе 151 еп1№ес1ег рЬу515сЬ ос1ег тогаЬзсЬ.
МогаЬ^сН 51гаЙ т а п , \уепп т а п  с!ег №1{>ип£, §ееЬг! ипс! §еЬеЬ1 

ги \уегс!еп, бГе Ни1Г5ти1е1 <3ег МогаЬ1а1 зтс!, АЬЬгисЬ 1Ьи1, т. Е 
шепп т а п  ба5 К т б  ЬезсЬат!, |Ь т  ГгозЬ^ ипс! каЬ Ье§е§пе1. 01езе 
№1§ип§еп тиззеп  зо у1е1 а1з то§ПсЪ сгЬаИеп \уегс1еп. ОаЬег 151 сЬезе 
Аг1 ги з!гаГеп сЬе Ьез!е, иеП з1е с!сг МогаЬШ ги Нй1Ге к о тп и ; 2 . Е. 
\уепп е)п К тс! 1й§1, зо 151 е1п ВЬск бсг 'УегасЬ1ипё 51гаГе §епи§ ипс! 
сЬе 2\уес1стаВ1ё$1е 8 1 гаГе.

РЬу51зсЬс §1гаГеп Ьез1еЬеп еп!\уебег т  Мег\уе1§егип§еп без 
Ве8еЬг1еп, обег 1П 2иГй£ип§ бег 31гаГеп. 01е егз1еге Аг1 с1егзе1Ьеп 
151 Ш11 с!ег тогаЬзсЬеп уег\уапсЬ ипс! 181 пе§аНу. П1е ап ск т  81гаГеп 
тйззеп т Ь  ВеЬи1заткеЬ аиз§ейЬ( \уегс!еп, с1ат11 п1сЬ1 е1пе шс1о1ез 
зегуШз сп1зрг1п§е. ОаВ тап  К т Д е т  Вс1оЬпипёеп ег1ЬеИ1, 1аи§1 
П1сЬ1, 81е иегсЗеп сЗа<ЗигсЬ е1ёеппи121£, ипс! ез еп15рг1пе1 сЗагаиз е1пе 
1псЗо1сй тсгсеплапа.

Осг О еЬогзат 151 Гетег еп1иес!ег ОеЬогзат без КЬкЗез, ос1ег 
сЗез ап§еЬспс1еп 1йп§Нпёе8. Ве1 Нег йЪег1ге1ип§ НеззеШеп егГо1§1 
31гаГе. 01езе 181 еп!\уес1ег е1пе ийгкНсЬ паШгНсЬе 51гаГе, сНе з1сЬ 
сЗег МепзсЬ 8е1Ьз1 с!игсЬ зе1п Ве(га§еп гиг^еЬ!, г. Е. с1аВ с!аз К1пс1, 
иепп ез ги \1е1 ЁВ*:, кгапк инсЗ, ипё сНезе 31гаГеп зтс1 <Ие Ьез1еп, 
йепп <1ег МепзсЬ егГаЬг! 51е зе1п §апгез ЬеЬеп ЬтйигсЬ ипс! п1сЬ1 

Ь1оз а1з К1пс1; осЗег аЬег сНе 51гаГе 151 кйпз1ЬсЬ. Б1е №1§ип§, §еасЬ(е! 
ипс! §сЬеЬ1 ги иегйеп, 18( е1п з^сЬегез МИ1е1, сЬе 2йсЬН§ип§еп т  Нег 
Аг! е1пгиг1сЬ1еп, <ЗаВ 81е с1аиегЬаГ! з1пс1. РЬуз1зсЬе 81гаГеп тйззеп
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Ь1оз Ег§ап2ип§еп Нег Е1п2и1ап§ПсЬке1( Нсг тогаНзсЬеп зе1п. Шепп 
тогаПзсЬе 8(гаГеп §аг п 1сЬ( теЬ г Ье1Геп, ипН т а п  зсЬгеЬе! Напп ги 
рЬуз15сЬеп Гог(, зо \У1гс! НигсЬ сНезе НосЬ кс!п §и(ег СЬагак1ег теЬг 
§еЬНс!с! \уегс!еп. АпГап§НсЬ аЬег тиЙ с!ег рЬуз15сЬе 2\уап§ Неп 
Мап§е1 Нег 0Ьег1е§цп§ Нег К1п<1ег егяе^гсп.

5!гаГеп, <Нс т 1( Н ет М егкта1е Нсз 2 о т с з  уегг1сН(е1: \уегс!еп, 
\У1гкеп Га1зсЬ. К1п<1ег зеЬеп з1е Напп пиг а1з Ғо1§еп, з!сЬ зе1Ьз! аЬег 
а1з Ое§епз1ап<1е с!ез АГГес1ез е т е з  АпНсгп ап. ОЬегЬаир! тиззеп 
§1гаГеп <1еп К1пс1егп 1т т е г  т1( Нег ВеЬи1заткеЬ 2 и§еГй§! \уегс!еп, 
<1а8 81е зеЬеп, <1а Ь1оз 1Ьге Веззегип§ <1ег Епйглуеск с1егзе1Ьеп зег. 01е 
К1пс1ег, \уепп 81е §ез1гаГ( зтс!, 81сЬ Ьебапксп, з1е сНе НапНе кйззеп 
1аззеп и. <1ег§1., 1з! 1ЬбпсЬ1 ипс! тасЬ ! сНе Ктс1ег зк1ау1зсЬ. \Уепп 
рЬуз18сЬе ЗГгаГсп оЛ \У1ес1егНо11 \уегс1еп, ЬННеп з1е е т е п  51аггкорГ, 
ипс! з!гаГеп ЕНегп Шге К1пс1ег <1ез Е1§еп51ппез \уе§еп, зо тасЬеп 
81е 51е пиг посЬ 1т т е г  е1§епзтп1§ег. Баз 31пс1 аисЬ птЬг 1т т е г  сЬе 
8сЬ1ссЬ1ез1еп МепзсЬеп, сНе з1огг1зсЬ зтс1, зопйегп 51е §еЬеп §йН§еп 
Уогз1е11ип§еп бНегз 1е1сЬ1 пасЬ.

Бег ОеЬогзат йез ап§еЬепс1еп Гип§Пп§ез 151 ип1егзсЬ1ес1еп у о п  

с1ет ОеНогзат без К1пс1ез. Ег Ьез1еЬ1 1п <1ег Оп1ег\уегГип§ ип!ег 
сНе Ке§е1п ёег Р(НсЬ1. Аиз РШсЬ! е!\уаз (Ьип, Ье1В1: <1ег УегпипН 
§еЬогсЬеп. К1пс1ет е(\уаз у о п  РГПсЬ( ги за§еп, 181 уег§еЬНсЬе АгЬеЬ. 
2и1е1г( зеЬеп з1е сНезе1Ье а1з е(\уаз ап, аиГ Веззеп ОЬег(ге(ип§ сНе 
К.и(Ье Го1§(. (Ғга§е юЬ йаз К1пс1, оЬ сНез оВег )епез, \уаз ез зе1Ьз( 
еЬеп (Ьа(, гесЬ( \уаг, ойег тсЬ(: зо \у1г<1 ез т1г ип<1 2 \уаг т е 18(епз 
г1сЬ(!§ ап(\Уог(еп. \Уаг ез е(\уаз ОпгесЬ(ез, ип<1 Гга§е 1сЬ пип \уе1(ег: 
НаКез! йи ез а1зо \уоН 1 (Ьип зо11еп?, зо \у!гс1 ез ипГеЬ1Ьаг пП( ^е1п! 
ап(\уог(еп. Ваи( т а п  аиГ сНезез Ве\уиВ(зст \уе1(ег Гог(: зо ЪПВе! 
Ваз К1пс1 31сЬ аПтаЬПсЬ §е\У1ззегтаВеп зе1Ьз( йеп Р1НсЬ(Ье§г1ГГ, 
оЬпе |Ь т  у о п  <1етзе1Ьеп У|е1 УогзсЬ\уа(2 еп ги ПигГеп. \Уег аЬег т  
зо1сЬет ҒаПе посЬ йег [ЗейепитЪгисЬ] Ки(Ье пб(Ь1§ Ьа(, 15( еп(\уес!ег 
е1П зсЬ1есЬ(ег Ег21еЬег, ойег ег Ьа( ез т1( е1пет зсЬоп уегПогЬепеп 
К1пс1е, Паз ег у1е11е1сЬ1 зе!Ьз( ипс1 §егас!е ПигсН з е т е  8сЬ1а§е 
уегйагЬ, ги (Ьип. \Уепп т а п  аЬег ёаз К1пс1 т  Пег Аг( ег21еЬ(: зо тиВ 
т а п  ез Ьаир(засЬПсЬ пиг аиҒ зе1пе е1§псп Напс11ип§сп ип<1 Вегеп 
КесЬ1таВ1§ксй гигйскШЬгеп ипс! зкЬ  ЬбсЬз(епз Ье1 зеЬг аиГГаПепПеп, 
В ет Кшйе зеЬг ЬетегкЬаг §е\Уогс!спеп Напс11ип§сп зе т е г  Оезр1е1еп 
оПег апйегег е т е  АизпаЬте ег1аиЬеп, \у с П  е т  еп(§е§еп§езе(2 (ез 
УегГаЬгеп 1е1сЬ( гиг Тас1е1зисЬ( ипй МесНзапсе (йЬгеп кбпп(е. А. В. 
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Н.) Оаз Клпс1 копп1е (1игсЬ Ь1о13е 1п5Ьпс(с £е1е1(е( \уегс!еп, зоЬа1<1 
ез аЬег ег\иасЬз(, тиВ Вег Ве§пГҒ с!сг РЙ1сЬ( (1а2и1ге1еп. АисЬ сЬе 
5 сЬ ат  тиВ  п 1сЬ( §еЬгаисЬ1 \^ег(1еп Ье1 К1п<1егп, зоп(1егп егз1 т  Веп 
1ип§Ьп§з)аЬгеп. 31е капп латЬ сЬ  лигВалп егз! 51а(1 ЬпВеп, мепп (1ег 
ЕЬгЬс§г1ГГ ЬегеЬз Шигге1 §еҒаВ( Ьа(.

Е1п 2 \уе1(ег Наир(ги£ т  Вег Сгйл(1ип§ (1ез СЬагак(егз (1ег К1пс1ег 
18( МаЬгЬаҒЬ^кей. 51е 13( Вег Огипйги^ ип<1 (1аз \^езеп(НсЬе е1лез 
СЬагак(сгз. Е1п МепзсЬ, с1сг 1й§(, Ьа( §аг кс1леп СЬагак(сг, ил(1 Ьа( 
ег е(\уаз Ои(ез ап 31сЬ, зо гйЬг( (Ьсз Ь1оз у о п  зе1п е т  Т етрегатсп(е  
Ьег. МапсЬе К1п(1ег ЬаЬеп е1пеп Нап§ г и т  1д]£еп, (1ег §аг оҒ( у о п  

е1пег 1еЬЬаГ(еп ЕтЬП(1ип§5кгаҒ( тиВ Ьег§е1е1(е( \уег(1еп. Б ез Уа(сгз 
5асЬе 15( ез, <1агаиГ ги зеЬеп, (1аВ 51сЬ (Ье К1п(1ег йеззеп еп(\^оЬпеп; 
Вепп (Ье Мй((ег асЬ(еп ез ^ етет ^ П сЬ  Гйг е^пе 5асЬе у о п  ке1пег ойег 
ВосЬ пиг 2ег1Пёег Ве<1еи(ип§; з1е йлйеп (1аг1л оГ( е1пел 1Ьпеп 8с1Ьз1 
зсЬте1сЬе1ЬаГ(сп Ве\^е1з <1ег Уоггй§ЬсЬеп Ап1а§еп ип! ҒаЬ1§ке11еп 
1Ьгсг К1п(1ег. Н1ег пип 18( Вег Ог(, уоп <1ег 5сЬ ат  СеЬгаисЬ ги 
тасЬеп, йспп Ь1ег Ье§ге1Г( ез йаз К|П(1 \уоЬ1. 01е 5сЬатго(Ье 
уегга(Ь ипз, \\<епп \\пг 1й£еп, аЬег 1з( п1сЬ( 1т т е г  е1п Ве№е13 Ь э у о п .  

ОГ( егго(Ье( т а п  йЬег (Ье Ш уегзсЬат(Ье1( е^пез Апйегп, ипз е1пег 
5сЬи1(1 ги 2е1Ьеп. Ш (ег ке1пег Вс(11П2ип§ ти В  т а п  йигсЬ 5(гаГеп <Ие 
ШаЬгЬеЬ у о п  К тйегп 2 и ег2 \У1П§еп зисЬсп, 1Ьте Ьй§е тйВ (е <1епп 
§1е1сЬ №сЬ(ЬеП пасЬ з1сЬ 21еЬеп, ип<1 йапп мегйеп 31е йез ТМасЬ(ЬеИ5 
\^е§еп §ез(гаГ(. Еп(г1еЬип§ йег АсЬ(ип§ 1з( (Ъе е т 21§ 2№есктаВ1§е 
5(гаГе йег Ей§е.

АисЬ 1аззеп 31сЬ (Ъе 5(гаГеп 1п пеёа(1Уе ип<1 роз1(1уе 5(гаГеп 
аЬ(ЬеИеп, ёсгеп егз(еге Ье1 Ғаи1ЬеЬ ойег Ш з 1((ЬсЬке11 е1п(ге(еп 
\^йг(1еп, 2 . Е. Ье1 (Зег Ьй§е, Ье1 СтАмПҒаЬпдкеП ипй Е1пуег(га§8атке1(. 
01е розтуеп  5(гаГеп аЬег §е1(еп Гйг ЬозЬаГ(сп Ш \У1Иеп. Уог аИеп 
01п§еп аЬсг ти В  т а п  31сЬ Ьй(еп, \ а  йеп К1п(1егп п1сЬ(з пасЬ2 и(га§еп.

Е т  йг1((ег 2и§ 1т СЬагак(ег е т е з  К тП ез тиВ  Сезе1Н§кеИ зе1п. 
Ез т и в  аисЬ т ! (  апйегп ҒгеипйзсЬаЛ Ьа1(еп ипй п1сЬ( 1т т е г  Гйг зкЬ 
а11е1п зс1П. МапсЬе ЬеЬгег з1п<1 2 \уаг 1п 5сЬи1еп <1а\У1<1ег; йаз 13( аЬег 
зеЬг ипгесЬ(. К1п(1ег зоИеп з1сЬ уогЬеге1(еп ги й е т  зйВез(еп Оепиззе 
йез ЕеЬепз. ЬеЬгег тй ззеп  аЬег ке^пез <1егзе1Ьеп зетег Та1еп(е, 
зопВегп пиг з е т е з  СЬагак(егз \ус§еп уог21еЬеп, йепп зопз( еп(з(еЬ( 
е1пс М 1В§ипз(, <Ие йег ҒгеипйзсЬаВ ги\У1(1ег 1з(.

К 1П(Зсг тйззеп  аисЬ оГГепЬег21ё зе1п ип<1 зо ЬеЬег т  1Ьгеп ВПскеп, 
№1е (Пе 5оппе. Баз ГгоЬПсЬе Нсгг а11е1п 18( (аЬ1§, \^оЬ1§еГа11еп а т
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Си1еп ги етрЬпПеп. Е1пе КеМ§10п, сЬс Пеп МепзсЬеп Ьпз1ег тасЬ1, 
151 Га1зсЬ; Пспп ег тиВ СоН т й  ҒгоЬет Нсггсп ипс! шсЬ1 аиз 2иап§  
сНепеп. Оаз ГгбЬИсЬе Негг тиВ п1сЬ! 1т т е г  з1геп§е 1т  ЗсЬи12иап§е 
§еЬаИеп исгбсп, бепп 111 б^езет Ға11е и1гс! ез Ьа1<1 п!ес!ег§е8сЬ1а§еп. 
Шепп ез ҒгеШей Ьа1, зо егЬоЬ ез 51сЬ и1е(1ег. Оаги б1епеп §еи1ззе 
Зр1с1е, Ье1 бепеп ез ҒгегЬе!! Ьа1, ипб ио баз К1пс1 51сЬ ЬетйЬ!, 1т т е г  
б е т  АпсЗсгп с1иаз гиуог ги 1Ьип. А1збапп ийс! сЬе 8се1е ш1ес1ег Ье11ег.

У1е1е Ееи1е бепкеп, 1Ьге Зи§епс1]аЬге зе1еп сЬе Ьез1еп ипб сЬе 
ап§епсЬтз1сп Шгез ЬеЬепз §еиезеп. АЬсг б с т  13! иоЬ1 п1сЬ1 зо. Ез 
81псЗ сЬс ЬсзсЬисгЬсЬз^еп .ТаЬге, иеП т а п  Па зсЬг ип!ег сЗег 2исЬ1 181; 
зеИсп С1пеп е1§еп!НсЬеп Ғгеипс! ипб посЬ зсЬепсг ҒгеШеЬ ЬаЬеп капп. 
ЗсЬоп Ногаг за§1: МиЬа 1иЬ1 Гес11цие риег, зибауЬ е! а1зЬ.

К|пс1сг тйззсп пиг 1п зо1сЬеп 01п§еп ип1егг1сЬ1е! теегбеп, Й1е зкЬ 
ҒОг |Ьг АЬег зсЬккел. МапсЬе Е Ь е т  Ггсиеп 51сЬ, \\епп 1Ьге К1пс1ег 
ГгйЬ2 С111§ аЬк1и§ геПеп кбппеп. Аиз зокЬеп К т с к гп  \У1гс! аЬег 
§ е т е 1П1§ЬсЬ пкЬ1з. Е т  К1пс1 тиВ  пиг к1и§ з е т ,  е1п К1пб Ез 
тиВ  к е т  ЬЬпбсг №сЬаГГег шегбеп. Е т  К1пс1 аЬег, с1аз т Ь  аЬк1и§еп 
ЗШепзргйсЬеп уегзсЬсп 151, 151 §апг аиВег бег Ве5й т т и п §  5е1пег 
ЛаЬге, ипб ез аГЛ пасЬ. Ез 5о11 пиг Пеп Уег51апс! е т е з  К1пс1е5 ЬаЬеп 
ипб 81сЬ П1сЬ1 2 и ГгйЬе зеЬеп 1а8зеп. Е т  зокЬез К1пс1 \ \ 1гс! п1е е т  
Мапп у о п  Е1пз1сЬ1еп ипс! у о п  аиГ§сЬе11ег1ет Уег81апс1е \\егс!еп. ЕЬеп 
50 ипаи551сЬНсЬ 151 ез, \\епп е т  КЗпсЗ зсЬоп а11е Мобеп тЬ т а с Ь е п  
\\П1, 2 . Е \\епп ез Гг1з1г1 зе1П, Напбкгаизсп, аисЬ \\оЬ1 §аг е1пе 
ТаЬаквПозе Ье1 зкЬ 1га§еп \\П1. Ез Ь е к о т т !  ПаНигсЬ е1п аГГесНгкз 
Шезеп, Паз е т е т  К1пс1е пкЬ1 апзкЬ!. Е1пе §е8|Ие1е ОезеПзсЬаЙ 
131 1Ь т  е1пе Еаз1, ипс! Паз \Уаскегс С1пез М аппез ГеЬЬ Ш т а т  
ЕпсЗе §апгЬсЬ. ЕЬеп ПаЬег ти В  т а п  Пепп аЬег аисЬ Пег Е]1е1ке11 
ГгйЬис1(1§ 1п 1Ь т  еп1§е§епагЬеЬеп, обег, псЬй§ег ёеза§1, 1Ь т  пкЬ1 
Уегап1а5зип§ §еЬеп, е1(е1 2 и \уегс!еп. Оаз ^сзсШеЬ! аЬег, \уепп т а п  
КЗпПегп зсЬоп ГгйЬе Пауоп УогзсЬ\\а121, ш1е всЬбп 51е з1пс1, \\1е 
аПегЬеЬз! ЗЬпеп б1езег оПег ]епег Ри(2  зЗеЬе, обег \\епп т а п  1Ьпеп 
сЬезеп а1з Ве1оНпип§ уегзрпсН! ипс1 ег(ЬеП1. Ри(г 1аи§1 Гйг К1пс1ег 
П1сЬ(. 1Ьге ге1пЬсЬе ипП 8сЬ1есЬ1е Век1е1сЗип§ тйззеп  з1е пиг а1з 
Мо1Ьс1игГ1 сгЬаЬеп. АЬег аисЬ сЬе ЕЬегп тйззеп  Ллг зкЬ ке1пеп \¥ег(Ь 
ПагаиГ зеЗгеп, 81сЬ П1сЬ( 8р1е§е1п, сЗепп Ь1сг \ \ 1е йЬегаП 181 Паз Ве13р1е1 
а11тасЬН§ ипП ЬеГе511§1 ос!ег уегп1сЬ1е1 сЬе §и(е 1.еЬге.
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2и йсг ргак(15сЬеп Ег21еЬип§ §еЬог1 I) ОезсЬккЬсЬкеЬ, 2) \УеЬк- 
1и§Ьс11, 3) ЗННкЬкей. \Уаз сНс Ое5сЬ1скЬсЬке11 апЬс1т1ГЙ, зо тиВ  т а п  
ПагаиҒ зеЬеп, ВаВ 31С §гйпсШсЬ ипП П1сЬ( ЯйсЬй§ зе1. Мап тиВ  пкЬ1 
Пеп 8сЬс1п аппеЬтеп, а1з Ьаис т а п  Кепп(П15зе у о п  П1п§еп, сНс т а п  
йосЬ пасЬЬег пкЬ( ги 8(апс1с Ьг1п§сп капп. 01е ОгйпсШсЬке11 тиВ  т  
с1ег ОезсЬкк1кЬке1( з(а(( йпйеп ипс! аПтаЬНсЬ гиг Ое\УоЬпЬе1( т  с!ег 
Сспкип§заг( \уегс!еп. 81е 1з( с1аз \Усзсп(НсЬе ги й ет  СЬагак(ег е1пез 
Маппез. ОезсЬккНсЬкей §еЬог( Ғйг (1аз Та1еп(.

\Уаз сНе \Уе1(к1и§Ье1( Ье(г1ГҒ(: зо Ьез(сЬ( 51е т  йег Кипз(, ипзеге 
ОсзсЬ|ск1кЬке11 ап <1еп Мапп ги Ьг1п§еп, (1. Ь. \ук  тап  сНе МепзсЬеп 
2 и зе1псг АЬз1сЬ( §еЬгаисЬеп капп. Оаги 15( тапсЬегк! пб(Н|§. 
Е1§еп(НсЬ 18( ез йаз 1е(г(е а т  МспзсЬеп; й е т  \Уег(Ье пасЬ аЬег 
п1т т (  ез сНе 2\уеЬе 8(е11е е!п.

\Уепп с!аз К1пс1 с1сг \Уе1(к1и§ЬеН иЬсНаззсп \уегс!еп зо11: зо тиВ  
ез 31сЬ уегЬеЬкп ипс! ипс1игсЬс1г1п§НсЬ тасЬеп, йеп АпНсгп аЬег 
НигсЬГогзсЬеп кбппеп. Уогги§ПсЬ тиВ  ез зкЬ т  АпзеЬип§ зс1пез 
СЬагак(егз уегЬеЬ1еп. 01е Кипз( йез аиВсгп ЗсЬетез 151 бег Апз(апс1. 
Шс! сНсзс Кипз( тиВ  т а п  ЬезЬгеп. Апбеге ги бигсЬГогзсЬеп 15( 
зсЬ\усг, аЬег т а п  тиВ  сНсзс Кипз( по(Ь\успсН§ уегз(еЬеп, 81сЬ зе1Ьз( 
с1а§е§сп ипс!игсЬ(1пп§1кЬ тасЬеп. Оаги §еЬог( йаз В1зз1тиПгеп, 
6. Ь. сНе 2игйскНа1(ип§ зе1пег ҒеЬ1ег, ипс! ]епег ЗиВеге 8сЬе1п. Оаз 
01551тиПгеп 13( тсЬ ( а11ета1 УегзюНип^ ипб капп Ь15\уеПеп ег1аиЬ( 
зе1П, аЬег ез §гепг( (1осЬ паЬс ап Оп!аи(егке1(. О к УсгЬеЬ1ип§ 1з( 
е1п (го511озез МН1е1. 2иг \Уе1(к1и§Ье1( §еЬог(, На т а п  пкЬ( §1екЬ 
аиГГаЬге; т а п  тиВ  аЬег аисЬ п1сЬ( §аг ги 1азз1§ зе1п. Мап тиВ а1зо 
п 1сЬ( ЬеГН§, аЬег ПосЬ \уаскег 5С1П. \Уаскег 18( посЬ игйегзсЬкскп 
уоп ЬсГ(1§. Е|п \Уаскегег ( з(гепииз) 13( Пег, бег Ьиз( 2и т  \Уо11сп Ьа(. 
Э кзез  §сЬбг( гиг МаВ!§ип§ Пез АГГес(ез. Б к  \Уе1(к1и§Ье1( 15( Гйг Паз 
Т етрегатеп (. .

8 |((НсЬке1( 18( Гиг беп СЬагак(ег. Зиз(1пе е( аЬз(1пе , 1з( сНе 
УогЬеге1(ип§ ги е т е г  \уе1зеп МаВ1§ке1(. \Уепп та п  е т с п  §и(еп 
СЬагак(ег ЬПйеп \уП1: зо ти В  т а п  сгз( (Не ЕекепзсЬаЛеп \уе§гаитеп. 
Оег МепзсЬ тиВ зкЬ  1П Ве(геГГ зе1пег № 1§ип§еп зо §е\УоЬпсп, баВ 
51 е П1сЬ( ги Ье1с1еп5сЬаГ1еп \уегбеп, зопбегп ег тиВ  1егпеп, е(\уаз 2 и 
еп(ЬеЬгеп, \уепп ез 1Ь т  аЬ§езсЬ1а§сп \у1гс1. ЗизНпе Ье1В(: сгПике ипб 
§е\уоЬпе сНсЬ ги ег(га§еп! Ез \у1гс1 Ми(Ь ипП Н е1§ип§ егГогс!ег(, \успп

У о п  с !е г  р г а к Н з с Н е п  Е г а е Н и п ^
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т а п  е(\уаз епЛеЬгеп 1егпеп теШ. Мап т и й  аЬзсЬ1а§1§е Ал(\уог(еп, 
Л\̂ 1сЗег51апс1 и.з/№. §е\УоЬп( мегПеп. 2 и т  ТетрегатеШ е §сЬог( 
8утра1Ь |с. Е1пе зсЬпзисШуоПе, зсЬтасШепНс ТЬсПпеЬтип§ ти В  Ьс1 
К|пс1сгп уегЬй(е( луегйеп. ТЬеПпеЬтип§ 15( луНкЪсЬ Е трйпП затке!!; 
81с з(1т т (  пиг т й  с1пет 8о1сЬеп СЬагак(ег йЬеге1п, Пег етр й п П зат  
15(. 81с 181 посЬ у о т  МИ1е1(кп ип(сг8сЬ1е(1сп ипП е1п 0Ье1, Паз Пагт 
Ье8(сЬ1, е!пе ЗасЬе Ь1о8 ги Ье^аттсгп. Мап зо11(е Неп К|пс1сгп с1п 
Та5сЬсп§е1П §еЬсп, у о п  Пет з1е Ко(Ь1с1(1сп(1сп Ои(ез (Ьип копп(сп, 
Па \^иг(1е та п  зеЬеп, оЬ 81е Ш1(1е1(Ьё 51пс1 оПег п1сЬ(; \^епп з1е аЬег 
1т т с г  пиг у о п  П ет ОеИе 1Ьгег Е1(егп Гге1§еЬ|§ з1п(1, зо ГаШ (Ьез \у е § .

Оег АиззргисЬ: ГезЬпа 1еп(е, Пеи(с( С1пе 1 тт ета Ь геп (1 с
ТЬа(1£кеИ ап, Ьег Пег т а п  зеЬг еПеп тиВ, ПатН т а п  у1е1 1егпе, П. Ь. 
Ге5(1па. Мап т и б  аЬег аисЬ тП ОгипП 1егпеп ипП а1зо 2е1( Ье1 )е<1ет 
§еЬгаисЬеп, (1. Ь. 1еп(е . Ез 18( пип сЬе Ғга§е, \уе1сЬез уог2 и21еЬсп зе1, 
оЬ т а п  е 1пеп £говеп Е1тГап§ у о п  Кепп(п155еп ЬаЬсп зо11, ос!ег пиг 
е1пеп к1с1пегеп, Пег аЬег §гйпсШсЬ 18(. Ез 15( Ьеззег шеп1ё, аЬег (Ьезез 
\¥еп1§с ^гйпНЪсЬ 2 и Ш158еп, а1з У1е! ипИ оЬепЬт, Пепп епПЬсЬ \у1г(1 
т а п  <1осЬ Паз 8е1сЬ(е 1П (Ьезет 1е(2(ст Ға11е §е\уаЬг. АЬег <3аз КтН  
\уе1В )а п 1сЬ(, 1п \уе1сЬе Е1т81ап(1е сз к о т т е п  капп, и т  (Ьезе о<1ег 
)епе Кспп(п158е ги ЬгаисЬеп, ипП ПаЬсг 1з( ез \^оЬ1 а т  Ьез(еп, <1аВ ез 
уоп А П ет  е(шаз ОгйпПЬсЬез №1ззе, Пепп зопз( Ье(гй§( ипП уегЬ1епс1е1 
ез АпПеге тИ  зе1пеп оЬепЬт 2е1егп(сп Кепп(п15зеп.

Э аз 1е(2 (с 18( (Ьс ОгйпПипЁ Псз СЬагак(егз. 01езег Ьез1еЬ( 1П П ет 
Гез(сп Уогза(ге, е(\уаз (Ьип 2 и и/оИеп, ипП Папп аисЬ 1п Пег мткНсЬеп 
АизйЬип^ ПеззеШеп. У1г ргоро81(1 (епах , за§( Ногаг, ипП Паз 15( е1п 
§и(ег СЬагак(ег! 2 . Е. \уепп юЬ 1етап<1еп е(\^аз уегзргосЬеп ЬаЬе, зо 
тиВ  1сЬ ез аисЬ ЬаИеп, §е8е(2 ( §1е1сЬ, ПаВ ез т1г ЗсЬаПеп ЬгасШс. 
Оепп е1п Мапп, <1ег 81сЬ е 1\уа5 уогзе(2 (, сз аЬег тсЬ ( (Ьи(, капп зкЬ 
зе1Ьз( шсЬ( теЬ г (гаиеп, 2 . Е. жепп Зстапд  сз зкЬ у о гп !тт ( , 1т т е г  
ГгйЬе аиГги5(еЬп, и т  ги з(и<Ъгеп, оПег (Ьез оИег ]епез ги (Ьип, оПег 
и т  С1ПСП 8 ра21ег§ап§ ги тасЬсп, ипП 81сЬ 1т  ҒгйЬЬп§е пип ПатН 
еп(5сЬи1(Ь§(, НаВ ез посЬ Иез Мог^епз ги каИ зе1, ипП ез Ш т зсЬайеп 
коппе; 1т  З о т т е г  аЬег, ПаВ ез 81сЬ зо §и( зсЬ1аҒеп 1аззе, ипП Пег 
5сЬ1аГ <Ьт ап§епеЬт зе1, ипИ зо зе1пеп Уогза(2 1т т е г  у о п  е т е т  
Та§с г и т  апПегп уегзсШеШ: зо (гаи( ег з1сЬ а т  Епйе зе1Ьз( пкЬ( 
теЬг.

Оаз, шаз луШег <Ье Мога! 15(, \ У 1г<1 у о п  зокЬеп Уогза(геп 
аиз§епоттеп . Ве1 е1п е т  Ьбзеп МепзсЬсп 1з( Нег СЬагак(ег зсЬг 
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зсЪ П тт, аЪег Ь1ег Ье1В( ег аисЬ зсЬоп Наг1паск1§кеЬ, оЬ§1е1сЬ ез 
ВосЬ §еГаП1, шепп ег зе1пе Уогза1ге аизГиЬг! ипс1 з1апс1ЬаГ1 181, шепп 
ез §1е1сЬ Ьеззег \уаге, (1аВ ег 81сЬ зо 1т  Си1сп 2 С1§1е.

Уоп Зстап(1, Вег сЬе АизиЬип§ з е т с г  Уог8а12е 1т т е г  уегзсЬ1еЬ1, 
181 пюЬ( У1е1 ги ЬаЬеп. 01е 8 0 ёспапп1е кйпГПде ВекеЪгип§ 181 уоп йег 
Аг1. Сспп йсг МепзсЬ, Вег 1 т т е г  1аз1егЬаЙ §е1еЬ1 Ьа1 ипй 1п С 1п е т  
Аи§спЪ1кке ЬекеЬгГ шегйеп \уШ, капп ипто§ИсЬ (1аЬ1п §е!ап§еп, 
1П(1ет ВосН тсЬ( зо§1е1сЬ е1п \Уипйег §езсЬсЬеп капп, ВаВ ег аиГ 
е1пта1 йаз \^ег(1е, шаз ]епег 1зГ, Вег з е т  §апгез ЬеЬеп §и1 ап^емагкН 
ипй 1 т т е г  гесЬ1зсЬаГГеп §ейасЬ1 Ьа1. ЕЬеп ВаЬег 1з1 йепп аисЬ шсЬ1з 
уоп \Уа11ҒаЬг1еп, Каз1ешп§еп ип(1 Ғаз1еп ги ег№аг1еп; йепп С8 1аВ1 
31сЬ п1сЬ( аЬзеЬеп, \уаз \Ма11ГаЬг1еп ип(1 апйеге ОеЬгаисЬе йаги 
ЬеЬга§сп кйппеп, и т  аиз е т е т  1аз1сгЬаГ1еп аиГ с!ег 3(е11е е1пеп есИсп 
МепзсЬеп ги тасЬеп.

\Уаз зо11 ез гиг КесЬ1зсЬаГГепЬеЬ ип(1 Веззегип§, \^епп т а п  а т  
Та§е Ғаз1е1 ип(1 1п (1ег КасЬ( посЬ е1пта1 80У1е1 ВаГйг §еп1еВ1, о(1ег 
зе1пет Когрсг е1пе ВйВип§ аийс§1, (Ие 2 иг Уегап(1егип§ йег Зее1е 
п 1сЬ(з Ье1(га§еп капп?

Н т  т  йеп К1п(1егп е1пеп тогаИзсЬеп СЬагак(ег ги Ье§гип(1еп, 
тйззеп \У1Г Го1§еп(1е8 тегкеп:

Мап ти В  Шпеп сНе РГИсЬ(еп, Ше 81е 2 и егҒиПеп ЬаЬеп, зо у!е1 а1з 
тб§ИсЬ ПигсЬ Ве1зр1е1е ипП Апогйпип^еп Ье1Ьпп§еп. Б1е РЯ1сЬ(еп, 
(Ие йаз К т й  ги (Ьип Ьа(, 51П(1 ВосЬ пиг §е\уоЬпПсЬе РГИсЬ(еп §е§еп 
51сЬ зе!Ьз( ипй §е§еп Апйеге. 01езс РГИсЬ(еп тйззеп  а1зо аиз с1ег 
ИаШг йег ЗасЬе §его§еп \уегс!еп. \\Иг ЬаЬсп Ь1ег ПаЬег паЬег ги 
Ье(гасЬ(еп:

а) (Ие Р1ИсЬ1еп §е§еп з1сЬ зе1Ьз1. 01езе Ьез(еЬеп пкЬ( <1аг1п, да 
т а п  81сЬ е1пе ЬеггПсЬе К1е1(1ип§ апзсЬаГҒе, ргасЬП§е МаЬ1ге1(еп 
ЬаЬе из\у., оЬ§1е1сЬ АИез ге^пНсЬ зе1п тиВ; пкЬ( (1апп, ВаВ т а п  
зе1пе Ве§1ег(1еп ипН Не1§ип§еп ги ЬеГг1есИ§еп зисЬе, Пегт та п  тиВ  
1т  Се§еп(Ье11е зеЬг тЗВ1§ ипП еп(Ьа1(зат зе1п; зопПегп, ВаВ Пег 
МепзсЬ 1п з е т е т  Тппегп е1пе § е \ У 1 3 з с  ШйгВе ЬаЬе, <Не 1Ьп у о г  а11еп 
ОезсЬорГеп айеЬ, ипй зе1пе РГИсЬ( 15( ез, (Иезе Шйгйе Пег МепзсЬЬеИ 
1П зе^пег е^ п еп  Регзоп шсЬ( ги уег1еи§пеп.

Б^е ШйгПе йег МепзсЬЬеЬ аЬег уег1еи§пеп « 1г, шепп \уЬ 2 . Е. 
ипз й ет  Тгипке ег§еЬеп, иппа(йгПсЬс 8ипс1еп Ье§еЬеп, а11е Аг(еп 
уоп 1)птаВ1§кек аизйЬеп изш., шекЬез АПез Псп МепзсЬеп меЬ 
ип(ег <Ие ТЬ1еге егшес1п§(. Ғегпег \у с п п  е1п МепзсЬ з1сЬ кг1есЬспс1
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§е§еп Апйеге Ье(га§(, 1т т е г  СотрНтеп1е тасЬ1, и т  з^сЬ йигсЬ е1п 
зо ип\уипН§ез В епеЬтеп, \у1е ег \уаЬп(, е!П7изсЬте1сЬе1п, зо 15( аисЬ 
сЬезез \укег Ше \Уигйе йег МепзсЬЬеН.

01е \Уигйе Нез МепзсЬеп \уигс!с 51сЬ аисЬ й е т  К1пс1е зсЬоп ап 
1Ь т  зе1Ьз1 ЬетегкЬаг тасЬсп 1аззеп, 2 . Е. 1т  Ға11е <1ег 1)пгет11сЬкеН, 
сЬе \уеп1§з1спз НосЬ <1ег МепзсЬЬсП ипапз1апсЬ§ 151. Оаз К1пс1 капп 
81сЬ аЬег \У1гкПсЬ аисЬ иШег сЬс \Уйгс1е йег МепзсЬЬеИ йигсЬ сЬе 
Ей§е егшес1п§еп, 1пс1ет ез НосЬ зсЬоп 2 и йепкеп ип<1 5е1пе ОеНапкеп 
А п й ст  т112и1Ьс11еп уегта§. Эаз Ей§сп тасЬ ! йеп МепзсЬеп г и т  
Ое§епз1апс1е йег аМ§ете1пеп УсгасЬ1ип§ ипс! 151 е т  МЬ1е!, 1Ь т  Ье1 
51сЬ зе1Ьз1 сЬе АсЬ(ип§ ипс! 01аиЬ\Уйг<Ь§кс11 ги гаиЬеп, <Ье ^еНег Гиг 
з1сЬ ЬаЬеп зо1Ье.

Ь) сЬе Р1ЬсЬ1еп §е§еп АпНеге. 01е ЕЬгГигсЬ! ипй АсЬ1ип§ Гйг Наз 
КесЬ! йег МепзсЬеп тиВ  <1ет К1пс1е зсЬоп зеЬг ГгйЬе Ье1§еЬгасЬ! 
\уегс!еп, ипй т а п  тиО зеЬг йагаиГ зсЬеп, <1аВ ез <Ьезе1Ьеп 1п 
АизиЬипд Ьг1п§е; 2 . Е. \уепп е т  К1п<1 е1пет апН ет, агтегеп Кт<1е 
Ьс§е§пе1 ипй ез сЬезез 51о1г аиз Н ст \Уе§е ойег уоп з1сЬ з(йВ1, |Ь т  
е тс п  8сЬ1а§ §1еЬ( из\у., зо тиВ  т а п  пкЬ( за§еп: ТЬие йаз пкЬ(, сз 
(Ьи( й с т  Апйегп \уеЬе; зе1 НосЬ т1(1е1сЬ§! ез 15( ] а . е1п агтез  К1пс1 
из\у., зопНегп т а п  тиВ 1Ь т  зе1Ьз( \У1сс1ег еЬеп зо з(о12 ипй ГйЬ1Ьаг 
Ьс§е§псп, \ус11 зе1п ВспеЬтеп Й ст КесЬ(с Нег МепзсЬЬеЬ гшуШсг 
\уаг. ОгоВти(Ь аЬег ЬаЬеп (Ье К1пс1ег е1§еп(ЬсЬ посЬ §аг тсЬ(. 
йаз капп т а п  2 . Е. йагаиз егзеЬеп, йаб, \уепп ЕЬегп )Ьгет К1пёе 
ЬеГеЬ1еп, ез зо11е уоп зе!пет ВиНегЬгойе е1пет апНегп сЬе На1Г(е 
аЬ§еЬсп, оЬпе йаО ез аЬег НезЬа1Ь пасЬЬсг и т  зо теЬ г  \у1ес!ег уоп 
|Ьпеп егЬаЬ: зо (Ьи( ез сЬезез еп(\уес!ег §аг п1сЬ(, оНег йосЬ зеЬг зеЬеп 
ипй ип§егпс. АисЬ капп т а п  )а Н ет К тй е  оЬпейет пкЬ( ук1 уоп 
ОгоВти(Ь уогза§еп, \уеП ез посЬ пкЬ(з 1п зс1псг ОешаЬ Ьа(.

\Пе1е ЬаЬеп Неп АЬзсЬпЬ! с!ег Мога1, Нсг сЬе ЕеЬге у о п  с!еп 
РЙ1сЬ(сп §е§еп зкЬ  зе1Ьз( еп(ЬаЬ, §апг иЬсгзеЬеп ойег Га1зсЬ егк1аг(, 
\У1е Сги§о1(. 01е Р(ЬсЬ( §е§еп з'|сЬ зе1Ьз1 аЬег Ьез(еЬ(, \ук  §еза§(, 
йаг1П, НаВ йег МспзсЬ (Ье \Уйгс1е йег МепзсЬЬеЬ т  зе1пег е1§леп 
Регзоп Ье\уаЬге. Ег (аскЬ 51сЬ, \уепп ег сЬе 1с1ее Нег МепзсЬЬеЬ 
у о г  Аи§еп Ьа(. Ег Ьа( е1П О п §та1  1П зе1пег Иее, т1( <1ет ег з1сЬ 
уег§1е1сЬ(. \Уепп сЬе 2аЬ1 Нег 1аЬге ап\уасЬз(, \уепп сЬе Ке1§ип§ г и т  
ОезсЬ1ссЬ(е зкЬ ги ге§еп Ье§1пп(, Напп 1з( йсг кг1(1зсЬе 2еЬрипк(, 
1п й е т  (Ье ШйгНе йез МепзсЬеп а1к|п 1т  3(апс1с 1з(, Неп )йп§Ип§ 
т  ЗсЬгапкеп ги ЬаЬеп. ҒгйЬе тиВ  т а п  аЬсг й е т  )йп§Ьп§е \У1пке
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§еЬсп, \У 1е  ег 81сЬ у о г  гйезет ог!ег )еп е т  г и  Ье\уаЬгеп ЬаЬс. (Оаз 
ГгиНсз^е СеГйЬ! с11е5ег АУйгск 181 (Ъе З сЬ ат , (ЗаЬсг Рийог р п т и з  
У1г1и 118 Ьопоз. Уег§1. Нога1. 8а1. I 6. 82. А. 6. Н.)

Спзегп 5сЬи1еп ГеЬЬ Газ! (1игсЬ§ап§1ё е(\уа5, \уаз йосЬ зсЬг (Ьс 
6й(1ип§ (1ег К т(кг  2иг КесЬ15сЬаГГепЬе11 ЬеГЪгйет \уйг<3е, патЬсЬ 
С1П Ка1есЬ]8ти5 ЙС8 КесЬ18. Ег тй!31с Ға11е еп1Ьа11еп, (Ье рори1аг 
\уагеп, 51сЬ 1т  ёете1пеп ЬеЬеп 2 и1габеп, игк! Ье1 (1епеп 1т т с г  (Ье 
Ғга§с ипзевисЬ! е1п1га1е: оЬ е1\уаз гесЬ! 8е1 оЬег шсЬ1. 2. Е. шспп 
1стапс1, Ьег Ьеи1е 5е1пет Сгс(Ь(ог ЬегаЬ1еп 5о11, ЬигсЬ (1сп АпЬПск 
стев Мо1Ь1с1<1еп(]еп §егйЬп Ш1гс! ипй 1Ь т  сПе 8 и т т е ,  (Ье ег 8сЬи1(Ь§ 
181 ипй пип ЬегаЬкп 8о1Ие, Ь т § 1еЬ1: 181 (1а5 гесЬ! ойег тсЬГ? N0111! 
е5 151 ипгссЬ!, Ьепп кЬ тиВ Гге! 8е1п, \уепп кЬ \УоЬ11Ьа1еп (Ьип 
№111. Ш(1 \уепп 1сЬ Ьав Сс1(1 Ь ет  А гтеп §еЬе, зо (Ьие кЬ с!п 
уегсЬеп51ЬсЬс5 \Уегк; ЬегаЬ1е кН аЬег те1пе 8сЬи1(1, 50 (Ние кЬ е1п 
8сЬи1<Ь§е8 \Уегк. Ғегпег, оЬ \у о Ь1 е1пе Мо1Ь1й§е ег1аиЬ1 зе1? >1е1п! е8 
151 к е т  е1п21§ег Ға11 §е(1епкЬаг, 1п Ь ет 81е Еп18сЬи1(Ь§ип§ уепЬсШе, 
а т  \ует£81еп у о г  К1пс1ет, «Ьс зопз! )с(1е К1е1п1§кеП Гйг е!пе 1Чо1Ь 
апзсНеп ипЬ 81сЬ оГ(ег8 Ьй^еп ет1аиЬеп \уйг<1еп. ОаЬе е8 пип е т  
8окЬе8 ВисН всЬоп, 80 кбпте т а п  т к  у1е1ет Ии12еп 1а§ЬсН с1пе 
5(ип(1е (1аги аи88е1геп, <Ье К1п(1сг йав КесЬ! йег МепвсЬеп, (Ьевеп 
Аи§арГе1 ОоИез аиГ Ег(1еп, ксппеп ипЬ ги Неггеп пеЬтеп ги 1еЬгеп. 
-  (Ез ГсЬИ ипз пип п1сЬ1 тсЬ г ап КаксЬ^зтеп <1ег КссЬ(е ип(1 
РЯ|сЬ1еп, ипЬ иШег сЬе^еп 51П(1 тапсЬе зеЬг ЬгаисЬЬаг. АисЬ \У1Г(1 т  
тапсЬеп 8сЬи1еп и'1гкЬсЬ 8сЬоп аиГ сЬевеп по(Ь\Усп(Ь£еп ТЬеП (1е8 
Ш1егпсЬ1е8 Кйск81сЬ! § еп о ттеп . АЬег ез 181 посЬ У1е1е5 ги (Ьип 
йЬп§, и т  КаШ’5 8сЬ0пе 1(1ее §апг ги геаЬ81геп. А. (1. Н.)

Ша5 (Ье УегЬ1п(1ЬсЬкс11 г и т  \¥оЬНЬип Ье(г1ГГ(: 80 151 81е пиг е1пе 
ипуоИкоттепе УегЬ1п(1ЬсЬке11. Мап тиВ п1сЬ( 8 0 \ у о Ь1 Ьаз Негг <1ег 
К1п(1сг л^екЬ тасЬеп, ЬаВ е8 у о п  (1ет 8сЬ1ск5а1е Ье8 А пйст аГйс1г! 
\ е̂г<1е, а к  У1е1теЬг \уаскег. Ез 8е1 пкЬ! у о И ОеГйЬ1, 80пс1егп у о 11 у о п  

Яег 1<1ее <1сг РЯ1сЬ(. У1е1е Регзопсп \уиг<1еп 1п Ьег ТЬа! ЬаНЬег21ё, 
\уеП 81е, Па 81е уогЬег [гп11енЬ§ §е\уе8еп \уагеп, 5кЬ 0Г1 Ье1го§сп 
заЬеп. Е1пет К1п(1е Па8 \?ег<Ьеп81ЬсЬе Пег Напс11ип§еп Ье§гс1Й1сЬ 
тасЬеп ги \Уо11еп, 181 итзопз!. Ос181ЬсЬе ГеЬ1еп 8еЬг оГ( <1агт, ПаВ 
51е (Ьс Шегке Пе5 ШоЬЬЬип^ а1з е(\уа8 Уег(Ьеп81ЬсЬе8 уог81еЬеп. (11п(1 
посЬ аг§ег тасЬеп 81е сЬе^еп ҒсЬ1сг, \уепп 5ге сЬезез, \У1е аПез 
йЬг1§е 50ёспапп1е УегсЬепзШсЬс, а1з етеп  ОгипП ги Ап^ргйсЬеп 
аиГ Ве1оНпип§ <1аг81е11еп. А. с1. Н.) ОЬпс Ьагап ги Ьепкеп, (1аВ \у1г
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1п Кйск81сЬ1 аиГ Со11 П1е шеЬг, а1я ипзеге 5сЬи1Л§ке11 1Ьип кОппеп, 
80 181 ез аисЬ пиг ипзеге РЙ1сЬ(, Йеш Агшсп Сшез ги 1Ьип. Оепп 
(Ье ип§1е1сЬЬей йез МоМзШпНез йег МепзсЬеп к о т т !  йосЬ пиг 
уоп 2е1е§еп1ЬсЬеп 1Пт8(апНеп Ьсг. Всзйге 1сЬ а180 е т  Уегто§еп, 80 

ЬаЬе 1сЬ е8 аисЬ пиг й е т  Ег§гс1рсп (Ьсзег СтзШпйе, Йа8 егКмеНсг 
т!г зе!Ь81 ойег те1пет Уог£ап§ег §е§1йск1 181, ги йапкеп, ипй (Ье 
КйскзкЬ! аиҒ йаз Сапхе Ь1е1Ь1 йосЬ 1т т е г  (Ьезе1Ье.

Осг N̂ 1(1 \У1Г(1 егге§1, \^епп т а п  е1п К т й  аиГтегкзат йагаиГ 
тасЬ1, з1сЬ пасЬ й е т  \\^ег(Ье Ап<3сгег ги зсЬа^геп. Ез зо11 81сЬ 
У1е1тсЬг пасЬ (1еп Ве§пГГсп зе1пег УегпипВ зсЬаГгеп. ПаЬег 1з1 (Ье 
Бети1Ь ег§еп1ЬсЬ п1сЬГз апйегз, а1з е1пе Уег§1с1сЬип§ зе1пез Х^сПЬез 
т 11 йсг тогаЬзсЬеп УоПкоттепЬсИ. 5о 1сЬгГ 2 . Е. (Ье сЬг1з1ЬсЬе 
Ке11§!оп п1сЬ{ зо \уоЬ 1  (Ье Б етШ Ь , а1з з1е У1е1теЬг йеп МепзсЬеп 
й е тй 1Ь1§ тасЬ1, \уеП ег 81сЬ гЬг гиГо!§е т й  П ет ЬосЬз1еп МизГег Пег 
УоПкоттепЬеП уег§1е1сЬеп т и й . 5еЬг уегкеЬг{ 1з( ез, (Ье БетШ Ь 
Паге1П ги зе(2 еп, ПаЙ т а п  з!сЬ §еппёег зсЬа(2 е а1з АпПге. -  5геЬ, 
№1С Паз ипП Паз К тН  зкЬ аиГГйЬг(! и. Пег§1.: е т  2игиГ Пег Аг( 
Ьг1п§( е т с  пиг 8еЬг ипеП1е Оепкип§заг( Ьегуог. \^епп Пег МепзсЬ 
зе^пеп Шег(Ь пасЬ АпПегп 8сЬа(2 (, зо зисЬ( ег еп1\уеПег 31сЬ йЬег Неп 
А пП ет ги егЬеЬеп, оПег Пеп ^ е г (Ь  Пез АпПегп ги ^егпп§ет. Б^езез 
1е(2(еге аЬег 1з( №1Н. Мап зисЬ( Папп 1т т е г  пиг Пет А пП ет е1пе 
Уег§еЬип§ ап2иП1сЬ(еп; Пепп \уаге Пег п1сЬ( Па, зо кбпп(е т а п  аисЬ 
шсЬ( т й  )Ь т  уегёЬсЬеп \^егПеп, 8 0  \уаге т а п  Пег Вез(е. ЭигсЬ Пеп 
йЬе! ап§еЬгасЬ(еп Ое1з( Пег Ати1а(юп Ш1гП пиг №1П егге§1. Оег Ға11, 
1П П ет Н|с Лти1а(юп посЬ ги еМ аз Н^епеп кбпп(е, \уаге Пег, ]етапП 
у о п  Пег ТЬипЬсЬке1( ешег 5асЬе ги йЬеггеи§еп, г. Е. \уепп юЬ у о п  

П ет К1пПс е1п §е"П55е5 Р епзит §е1сгп( ГогПге ипП Ппп ге1§е, ПаВ 
АпПгс С8 1е1з(сп кбппеп.

Мап тиВ  аиГ к е т е  \^е1зе е1п К1пП Паз апПге ЬезсЬатеп  
1аззеп. АПеп 5(о1г, Пег зюЬ аиГ Уоггй§е Пез ОШскез §гйпПе(, тиВ  
т а п  ги уегте^Пеп зисЬеп. 2и  §1е1сЬег 2 ек  ти В  тап  аЬег зисЬеп, 
Ғге^тШЬ^ке!! Ье1 Пеп К1пПет ги ЬсзгйпПсп. 51е 15( е1п ЬезсЬеМепез 
2и(гаиеп г и  51сЬ  зе1Ь8(. БигсЬ з1е ууёгП Пег МепзсЬ 1п  Пеп 5(апП 
§езе(2 (, а11е зе1пе Та1еп(е £е21стспН ги 2е 1§еп. 5(е 18( \у о Ь1 ги 
ип(ег8сЬе1Псп у о п  Пег В и т т Н ге 13(1ёке1(, П1е 1П Пег 01е1сЬ^й1(1§ке11 
£е§еп Паз Е)г(ЬеП АпПегег Ьез(еЬ(.

АПе В е§ 1егПеп Пез МепзсЬеп 81пП еШшеПег Гогта1 (Ғге1Ье1( ипП 
Уегто§еп), оПег та(епа[ (аиГ е 1п ОЬ)ес( Ьего§еп), Ве§1егПеп Пез
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Ш аЬпез ос1ег сЗен О еп ш зез, о(1ег епсШсЬ з1е Ье21еЬеп 81сЬ аиҒ <Ье 
Ь1оВе Ғог>с1аиег уоп Ье1(1еп, а1§ Е1етеп1е (1ег 01йск8еН§ке11.

Ве^1ег<1еп (1ег егз1еп Аг1 81П(1 ЕЬгзисЬ!, НеггзсЬзисЬ! ип(1 
НаЬзисЬ1; (Не (1ег г^ ей еп  ОепиВ (1е8 Ое§сЬ1есЬ1е5 (\¥о11и§1), йег ЗасЬе 
(ХУоЬПеЬеп), о(1ег (1ег ОезеНзсЬаЙ (ОезсЬш аск ап Е)п1егЬаЬипе). 
Ве§1егс1сп <1ег ЗпИеп Аг! епйЬсЬ 81п(1 1иеЬе 2итп ЬеЬеп, гиг 
ОсзипдЬеИ, 2иг ОешасЬПсЬкей ( т  с!ег 2икипЛ, 8ог§еп1те1Ье11).

Еа§1ег аЬег 51П(1 еп1\̂ е<1ег (Не <3ег ВозЬе11, оВег йег 
ТШейеНгасЬН^кей, ойег <3ег Е^п^езсЬгапкШеИ. 2и йеп егз1егп §сЬбгеп 
Ме1(1, 1 ]п(1апкЬагке1( игк! ЗсЬайепГгеиёе; ги йепеп <3ег гшейеп 
Аг1 ип§егесЬ11§ке11, Е)п1геие (Ға18сЬЬе1(), 1дк1егНсЬкей зо\^оЬ1 1Ш 
УегзсЬ^епЗеп Зег ОШег, а1з йег Ое5ип(1Ье11 (Ш таВ ^кей) ипЗ йег 
ЕЬге. Ғ.аз1ег Зег с1п11еп Аг1 31пс1 Е1еЬ1о51§ке11, Каг§ЬеЬ, Тга§Ьей 
(\Уе1сЬНсЬке11).

0 1 е  Ти§егк1еп 81П(1 епМ ейег Ти§еп(1еп Нез УегШепз^ез, о(1ег Ь1оз 
с1ег ЗсЬи1(Н§ке11, о<1ег ёег  ТЗпзсЬШс!. 2 и  йеп егз1егп §еЬог1 ОгоВтШЬ  
(1П Зе1Ь81йЬег\У1П(1ипё зо\уоЬ1 йег КасЬе, а1з Зег ОетасЬНсЬке11 ипй 
<1ег НаЬзисЬ!), \УоЬИЬаНёке11, ЗеШзШеЬеггзсЬип^; ги <1еп гууеИеп 
Кес1НсЬке11, Ап5(апё1ёкей ипс! ҒпеВҒегНЕкеИ; ги Зеп с1г1(:1еп спсШсЬ 
ЕЬгНсЬкей, ЗШ заткеИ  ипЗ О епйезаткеИ .

ОЬ аЬег йег М епзсЬ пип уоп № 1иг тогаН зсЬ §и1 ойег Ьозе 151? 
К е т е з  уоп Ье1с1еп, йепп ег 131 уоп Ш 1иг §аг к е т  тогаН зсЬез ^ ез е п ;  
ег \У1гс! сНезез пиг, \уепп зе1пе УегпипЙ з1сН Ь1з ги  йеп В е§г 1ҒҒеп 
<3ег РШсЬ! ип(1 йез ОезеЬгез егЬеЬғ Мап капп 1п<1е55еп за§еп, ЗаВ 
ег игзргйп§НсЬ Апге1ге ги а11еп Таз(егп 1п зкЬ ЬаЬе, йепп ег Ьа1 
№ 1§ип§еп  ип<1 1пзНпс1е, (Нс 1Ьп апге§еп, оЬ 1Ьп §1е1сЬ сНе Уегпипй  
г и т  Ое§еп1ЬеНе 1ге1Ь1. Ег капп <1аЬег пиг тогаП зсЬ £и! \уегс!еп йигсЬ 
Ти§епс1, а1зо аиз 8е1Ьз12\уап§, оЬ ег §1е1сЬ оЬпе А пге12е ипзсЬикН^ 
зеш  капп.

ЬазЮг еп15рпп§еп те1з1епз йагаиз, йаВ йег §ез1ие1е 2из1апс1 <1ег 
Иа1иг Ое\уа11 (Ьи1, ип<1 ипзге В езН ттип^ а1з МепзсЬеп 181 ЗосЬ, аиз 
<1ет гоЬеп На1игз1апс1е а1з ТЬ1ег Ьегаи52и1ге1еп. У оИ коттпе Кипз! 
\У1Г(! \У1е<1сг гиг Иа1иг.

Ез ЬегиЬ! аПез Ье1 йег Ег21еЬип§ ЗагаиҒ, йаВ т а п  йЬегаП 
(Не псЬП§еп ОгйпЗе аиҒз1е11е ип<1 йеп К т й егп  Ье§ге1Й1сЬ ипй 
аппеЬтНсЬ т а сЬ е . 31е т и ззеп  1 ет еп , (Не УегаЬзсЬеиипё Нез 
Еке1з ипП йег Е)пёеге1т 1Ье11 ап <Не 31е11е <3ег Зез Н аззез ги зе1геп; 
1ппегп АЬзсЬеи з!аН Зез Зи В ет уог М епзсЬеп ипй йег §бПНсЬеп
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51гаГеп, 5 е1Ьз1зсЬа!2 ип§ ипП тп еге  ШйгПе з1аК Пег Ме1пип§ Пег 
МепзсЬеп, -  тпегп  \¥ег!Ь Пег Напс11ип§ ипП Пез ТЬипз з1а!1 Пег 
\Мог1е ипП Оешй1ЬзЬе\уе§ип§, Уегз1агк1 з1а!1 Нез ОеГйЬ1ез -  ипП 
ҒгоЬЬсЬке11 ипП Ғ г о т т 1§ке11 Ье1 §и!ег Ьаипе з1а1( Нег §гагтзсЬеп, 
зсЬйсЬ(сгпеп ипП Йпз1егп АпПасЬ! е т !гс 1еп ги 1аззеп. Уог а11еп 
О т§еп  аЬег тиВ т а п  з1е аисЬ П э у о г  Ье\уаЬгеп, ПаВ з1е сЬе т е г 1(а 
Гог1ипае П1е ги ЬосЬ апзсЬ1а§еп.

\Уаз (Ье Ег21еЬип§ Пег К1п(1ег 1П АЬз1сЬ1 Пег КеН§юп апЬе1г1Ш, 
зо 181 гиегз! (Не Ғга§е: оЬ ез (ЬипПсЬ зе1, ГгйЬе Пеп К1пс1егп 
К.еН§юпзЬе§пГГе Ье12иЬпп§еп. Н1егйЬег 13( зеЬг У1е1 т  Пег 
РаПа§о§1к §ез1г111еп \уогПеп. КеН§юпзЬе§п1Те зе1геп а!1ета1 е!П1§е 
ТЬео1о§1е уогаиз. 5о1Ье пип Пег Ни§еп<1, (Не сНе \Уе11, <Не зюЬ зе1Ьз1 
посЬ П1сЬ1 кепп!, шоЬ1 е т е  ТЬео1о§1е коппеп Ье1§еЬгасЬ1 луегПеп? 
5оШе (Не 1и§егк1, (Не (Не РДюЬ! посЬ п1сЬ1 кепп!, е те  иптШе1Ьаге 
РЙюЬ! §е§еп ОоП ги Ье§ге1Геп 1т  5(апПс зе1п? 5о У1е1 1з( §ешШ, 
ПаВ, «<епп ез (ЬипНсЬ \^аге, ПаВ КтПег к ете  Нап(11ип§еп Пег 
УегеЬгип§ Пез ЬосЬзГеп \¥езепз т К  апзаЬеп, зе1Ьз1 тсЬ ( е т т а 1  
Пеп № т е п  ОоКез Ьбг(еп, ез Пег ОгПпип§ Пег О т§е ап§етеззеп 
\^аге, 81е егз( аиҒ (Не 2шеске ипП аиҒ Паз, \уаз Пет МепзсЬеп 
2 1е т ( , ги ҒйЬгеп, 1Ьге Веиг(ЬеПип§зкгаЙ ги зсЬаНеп, з1е уоп Пег 
ОгПпип§ ипй 5сЬбпЬе1( Пег №(игшегке ги ип(егпсЬ(еп, Папп 
посЬ е1пе ег\уеКег(е Кепп(тВ Пез \УеИ§еЬаи(1е5 Ь1пги2 и(й§еп ипП 
ШегаиҒ егз( Пеп Ве§пҒҒ е1пез ЬосЬз(еп \^езепз, е!пез Оезе1г§еЬегз, 
1Ьпеп ги егоҒШеп. \УеП (Нез аЬег пасЬ ипзегег ]е(21§еп Ьа§е п1сЬ( 
тб§НсЬ 13(, зо \уйгПе, \^епп т а п  «Ьпеп егз( зра( уоп ОоК е(\иаз 
Ье1Ьг1п§еп \уо11(е, з1е 1Ьп аЬег НосЬ пеппеп Ьбг(еп ипП зо§епапп(е 
01епз(ег\уе1зип§еп §е§еп 1Ьп тК  апзЭЬеп, (Незез еШлуебег 
01еюЬ§й1(1§ке1(, обег уегкеЬг(е Ве§г1ҒҒе Ье( Шпеп ЬегуогЪпп§еп, 2 . 
Е. е1пе ҒигсЬ( уог Нег МасЬ( Неззе1Ьеп. Юа ез пип аЬег ги Ьезог§еп 
18(, НаВ зюЬ (Незе 1п (Не РЬап(аз1е Нег К1пНег е1пп1з(еп тосЬ(е: 
зо тиВ т а п , и т  з1е ги уегте1с1еп, |Ьпеп ҒгйЬе КеП§юпзЬе§пҒҒе 
Ье12иЬг1п§еп зисЬеп. ОосЬ тиВ  сНез П1сЬ( ОеНасЬ(п1В\уегк, Ь1оВе 
№ сЬаЬтип§ ипй а11ет1§ез АҒҒеп\уегк зе1п, зопНегп Нег Ме^, Неп 
т а п  «аЬ1(, тиВ 1 т т е г  Нег № (иг ап§етеззеп зет . К1пс1ег л^егйеп, 
аисЬ оЬпе аЬз(гас(е Ве§г1ҒҒе уоп РЙ1сЬ(, уоп УегЬтсШсЬкеНеп, уо п 

\МоЬ1= оНег 0Ье1уегЬа1(еп ги ЬаЬеп, е1пзеЬеп, НаВ е1п Оезе(2 Нег 
РЯюЬ( УогЬапНеп зе1, йаВ п 1сЬ( (Не ВеЬа§НсЬке1(, Нег >1и(2еп ипб 
Нег§1. 81е Ьез(1ттеп зоПе, зопНегп е(\уаз А11§ете1пе8, Наз зюЬ пюЬ( 
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п а с Н  ( к п  Ь а и п е п  й е г  М е п я с Ь е п  п с Н 1 е 1 .  О е г  Ь е Н г е г  з е 1 Ь 5 1  а Ь е г  г п и В  

81 с Ь  Л е з е п  В е § п Г Ғ  ш а с Ь е п .

2иУ0ГЙегз1 тиВ т а п  аПез бег №гиг, пасЬЬег (Ьезе зе1Ьз1 аЬег 
СоИ гизсЬге^Ьеп, \лПе 2 . Е .  егзШсЬ АПез аиГЕгЬаИип§ с!ег АПеп ип(1 
йегеп С1е1сЬ§е№1сЬ4 ап§е1е§1 \уог(1еп, аЬег уоп ^еИ ет 2и§1е1сЬ аисЬ 
аиҒ (1сп МепзсЬеп, (1ат11 ег з1сЬ зе1Ьз1 §1йскНсЬ шасЬе.

Оег Ве§пҒҒ уоп О о 11 ййгВе а т  Ьез1еп гиегз! апа1о§1зсЬ тИ  й ст  
йсз Уа1егз, ип!ег йеззеп РЯе§е №1г з!п<1, йеиГНсЬ §етасЬ1 \уег(1еп, 
\уоЬе! 81сЬ йапп зеЬг уог1еНЬаЙ аиҒ (Ьс Е1П1§кеИ йег МепзсЬеп а1з 1п 
е1пег ҒатШ е Ь|п\уе1зеп 1аВг.

\ У а з  151 й е п п  а Ь е г  К е Н § ю п ?  К е Н § 1 0 П 1 8 1  й а з  О е з е 1 2  т  и п з ,  1 П 

з о  Ғ е г п  е з  ( 1 и г с Ь  е ! п е п  О е з е 1 2 § е Ь е г  и п й  К . 1с Ь 1 е г  й Ь е г  и п з  1 ^ а с Ь ( 1 г и с к  

е г Ь а И ;  з ! е  1 8 1  е 1 п е  а и Ғ  (Н е  Е г к е п Ш ш В  О о И е з  а п § е \ у а п ( 1 1 е  М о г а 1 .  

У е г Ь |П ( 1 е 1  т а п  К е Н § 1 о п  п к Ь 1  т 1 !  М о г а Н 1 а 1 ,  з о  \У1Г(1 К е Н @ < о п  Ь 1 о з  

г и г  О и п з 1 Ь е ш е г Ь и п § .  Ь о Ь р г е 1 з и п е е п ,  О е Ь е 1 е ,  К 1 г с Ь е п § е Ь е п  з о П е п  

п и г  ( 1 е т  М е п з с Ь е п  п е и е  8 1 Ё г к е ,  п е и е п  М и 1 Ь  г и г  В е з з е г и п §  § е Ь е п ,  

о ( 1 е г  й е г  А и з й г и с к  е 1 п е з  у о п  й е г  Р Ғ Н с Ь 1 у о г з 1 е 1 1 и п §  Ь е з е е Н е п  

Н е г г с п з  з е 1 п .  8 1 е  31П(1 п и г  У о г Ь е г е Н и п § е п  г и  § и ! е п  Ш е г к е п ,  П 1 с Ь !  

а Ь е г  з с 1 Ь з 1  § и ! е  \ ¥ е г к е ,  и п й  т а п  к а п п  й е т  Ь о с Ь з 1 е п  \ У е з е п  п 1с Ь 1 

а п й е г з  § е Ғ а 1 Н §  ш е г й е п ,  а 1 з  й а й и г с Ь  й а В  т а п  е 1 п  Ь е з з е г е г  М е п з с Н  

\ у е г ( 1 е .

2иегз1 тиВ тап  Ье1 й е т  Кт(3е уоп й е т  Оезе1ге, йаз ез 1П зтЬ 
Ьа1, апҒап§еп. Оег МепзсЬ 181 зкЬ зе1Ьз! уегасЬ1еп5\мйг(Н§, шепп ег 
1аз1егЬаҒ1 151. О^езез 151 1п 1Ь т  зе1Ьз1 §е§гйп(1е1, ипй ег 151 ез шсЬ1 
(1ез\уе§еп егз!, \̂ е!1 Оо11 йаз Вбзе уегЬо!еп Ьа1. Оепп ез 151 п 1сН1 

п о 1Ь 1§ , (1аВ (1ег Оезе12§еЬег 2и§1е1сЬ аисЬ йег Е1гЬеЬег йез Оезе12ез 
зе1. 8о капп е1п Ғйгз! 1п з е т е т  Ьапйе йаз 81еЬ1еп уегЬ1е!еп, оЬпе 
(1ез\уе§еп с1ег Е1гЬеЬег йез УегЬо1ез йез 01еЬз1аЬ1е5 §епапп1 \^ег(1еп 
ги коппеп. Н1егаиз 1егт (1ег МепзсН етзеЬеп, йаВ зе т  ШоЬкегЬаНеп 
а11е1п 1Ьп йег 01йскзеН§ке11 \^йг(Л§ тасЬе. Оаз §о11НсЬе Оезе1г тиВ 
2и§1е1сЬ а1з ^а(иг§езе!2  егзсЬетеп, с!епп ез 1з1 п1сЬ( \уШкйгНсЬ. 
ОаЬег §еЬбП КеН§юп ги а11ег МогаНО!.

М а п  т и В  а Ь е г  т с Ь 1  у о п  й е г  Т Ь е о 1 о § 1 е  а п Ғ а п § е п .  0 1 е  К е И § 1 0 п ,  

( Н е  Ь 1 о з  а и Ғ  Т Ь е о 1 о § 1 е  § е Ь а и (  1 з 1 ,  к а п п  п 1 е т а 1 з  е ! \ у а з  М о г а Н з с Ь е з  

е Ш Ь а И с п .  М а п  \ ^ 1 Г(! Ь е 1 1 Ь г  п и г  Ғ и г с Ш  а и Ғ  й е г  е 1 п е п  и п й  1 о Ь п з й с Ь Н § е  

А Ь з 1 с Ь 1е п  и п й  О е з т п и п § е п  а и Ғ  й е г  а п й е г п  8 е 1( е  Ь а Ь е п ,  и п й  ( Н е з  

§ 1 е Ь (  й а п п  Ь 1 о з  е ^ п е п  а Ь е г § 1 а и Ь 1 з с Ь е п  С и И и з  а Ь .  М о г а Н 1 а 1  т и В  а 1 з о  

у о г Ь е г § е Ь е п ,  (Н е  Т Ь е о 1 о § 1 е  1 Ь г  б а п п  Ғ о 1 § е п ,  и п (1  ( 1 а з  Ь е1В 1  К е Н § ю п .
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Оаз Оезе12 т  ипз ЬеШ1 Оеду^ззеп. Оаз Оеш^ззеп 151 е1§еп1НсЬ 
<Не АррПсаПоп ипзегег Нап<Нип§еп аиҒ (Незез Оезе1г. 01е Уог\уйгҒе 
ПеззеШеп \уег<1еп оЬпе ЕҒҒес! зе1п, \уепп т а п  ез з1сЬ п1сЬ1 а1з Неп 
Кергазетап1еп ОоНез йепк1, йег зешеп егЬаЬепеп 8(иЬ1 йЬег ипз, 
аЬег аисЬ 1п ипз етеп  К1сЬ1егз1иЬ1 аиҒ§езсЬ1айеп Ьа1. \^епп <Не 
КеН§юп п1сЬ( гиг тогаПзсЬеп Оеш1ззепЬаҒП§ке11 Ь |пгикотт1: зо 131 
з1е оЬпе ^Н ки пз. КеП§юп оНпе тогаПзсЬе Оеш13зепЬаҒН§кек 151 е т  
аЬег§1аиЬ|зсЬег 01епз1. Мап шН1 Оо11 (Непсп, шепп т а п  2 . Е. Шп 1оЬ1, 
зе1пе МасЬ1, зе1пе Ше1зЬеН рге1з1, оЬпе ПагаиҒ ги Пепкеп, ш1е т а п  
(Не §о11НсЬеп Оезе1ге егҒйПе, ]а, оЬпе е1пта1 зс1пе МасЬ1, \ \ к 1зЪе1( 
изш. ги кеппеп ипП Пепзе1Ьеп пасЬиизригеп. В1езе ЕоЬрге1зип§еп 
з1п(1 е!п Ор1а! Ғйг Паз Оеш1ззеп зо1сЬег Ьеи1е ип<1 е т  Ро1з1ег, аиҒ Нет 
ез гиЬ1§ зсЬ1аҒеп зо11.

КтНег кбппеп п1сЬ1 а11е КеН§10пзЬе§г1ҒҒе Ғаззеп, е т 1§е аЬег 
тиВ т а п  Шпеп Зетип§еасЬ1е1 Ье|Ьг1п§еп; пиг тиззеп (Незе теЬ г 
пе§аПу а!з розШу зет . -  Ғогте1п уоп К|П(1егп ЬегЬе1еп 2 и 1аззеп, 
баз П̂ еШ ги пюЬ1з ипй Ьг1п§! пиг етеп уегкеЬг!еп Ве§г1ҒҒ уоп 
Ғгбтт1§ке11 Ьегуог. Б 1е шаЬге Оо11ез\егеЬгип§ Ьез1еЬ1 <1апп, ПаВ 
тап  пасЬ ОоПез \\Ч11еп ЬапбеИ, ипб (Нез тиВ  т а п  беп К тбегп  
Ье1Ьпп§еп. Мап тиВ Ъе1 К1п<1егп, ш1е аисЬ Ъс1 з1сЬ зе1Ьз1 ПагаиҒ 
зеЬеп, НаВ йег № т е  ОоИез п1сЬ1 зо оҒ( §ст1ВЬгаисЬ1 шегбе. Шепп 
тап  1Ьп Ье1 01йскшйпзсЬип§еп, ]а зе1Ьз1 1п Ғготтег АЬз1сЬ1 

ЬгаисЬп зо 181 <Нез еЬеп аисЬ е т  М1ВЬгаисЬ. Эсг Ве§пҒҒ уоп Оо11 
зоШе беп МепзсЬеп Ье1 Нет )е<1езтаН§еп АиззргесЬеп зе1пез 
№ теп з  т й  ЕЬгҒигсЬ! (1игсЬ(1г1п§еп, ипб ег зоШе 1Ьп ПаЬег зеИеп 
ипб т е  1с1сЬ(81пп1§ §еЬгаисЬеп. Баз К1пс1 тиВ  ЕЬгҒигсЬ( уо г ОоП 
етрйпбеп 1етеп, а1з уог б е т  Неггп без ЬеЬепз ипб бег §апгеп 
\МеН; Ғегпег а1з уог б е т  Уогзог§ег бег МепзсЬеп ипб бп((епз епППсЬ 
а1з уог б е т  К1сЬ(ег <1егзе1Ьеп. Мап за§(, ПаВ Иеш1оп 1т т е г ,  шепп 
ег <1еп И атеп ОоИез аиз§езргосЬеп, е т е  ШеПе 1ппе §еЬа11еп ип<1 
пасЬ§е<1асЬ1 ЬаЬе.

ОигсЬ е т е  уеге1П1§(е Оеи1ПсЬтасЬип§ <1е5 Ве§г1ҒҒез уоп ОоН 
ипб бег РЙ1сЬ! 1егп( баз К1п(1 и т  зо Ьеззсг <Нс §б((ПсЬе Уогзог§е 
Ғйг (Не ОезсЬбрҒе гезрес(1геп ип<1 ш1гб ПабигсЪ уог б е т  Нап§е гиг 
2егз(бгип§ ипб Огаизатке1( ЬешаЬг(, бег 81сЬ зо У1е1ҒасЬ т  бег 
Маг(ег к1с1пег ТЬ1еге ЙиВег(. 2и§1е1сЬ зо11(е т ап  (Не 1и§епб аисН 
апше1зеп, баз Ои1е 1п б е т  Вбзеп ги епИескеп, г. Е. КаиЬ(Ь1еге, 
1пзес1еп 31пб Миз(ег бег КетНсЬкеН ипб без Ғ1е1Вез. Вбзе МепзсЬеп
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егтип1сгп г и т  Оезе(ге. Уо§е1, (Ие йеп ^ и г т е г п  пасЬ81е11еп, 81пс1 
ВезсЬШгег с1ез Саг1епз, ику/.

Мап ти В  с1еп К1пс1егп а150 е 1П1§е Ве§пГГе у о п  с!ет ЬосЬзСсп 
Шехеп Ье1Ьг1П£еп, йатЬ  81е, \уепп 51е Апс1ге Ъе1еп 5еЬеп и5№., \У185еп 
то§еп, §е§еп \уеп ипс! \уагит сЬе8е8 §е8сЬ1еЬ1. 01е5е Ве§г1Г1е ти58еп  
аЬсг пиг \уеп1§е ап с!ег 2аЬ1 ипс1, \У1е §е8а§1, пиг пе§аИу 8ет . Мап 
тиВ 51е 1Ьпеп аЬег зсЬоп у о п  ҒгйЬег 1и§епс1 ап Ье12иЬг1п§еп апГап§еп, 
с1аЬе! аЬег с1аЬ1п 8еЬеп, с!аВ 51е сИе МепвсЬеп п1сЬ1 пасЬ ёЬ г с г  

КеЬ§10П8оЬ8егуап2  8сЬ31геп, с1епп ип§еасЬ1е! с!ег УегзсЬ1ес1епЬей йег 
КеН§10пеп §1еЬ1 е8 с!осЬ йЬегаН Е1пЬе11 <1ег КеН§1оп.

М г  \Уо11еп Ь1ег пип посЬ г и т  ЗсЬ1и88е е1П1§е Ветегкип§еп  
Ье1Ьг1п§еп, сНе уог2 й§ПсЬ уоп с!сг 1и§епс1 Ье1 Ш гет Е1п1г1»е 1П сНе 
.Шп^Ьп^аЬгс 8о1Неп ЬеоЬасЬ1е1 \^егс!еп. Бег 1йп§Ьп§ Гап§1 и т  
сНеве 2е11 ап, §е\м155е Ш1ег8сЬ1е<1е ги тасЬеп, <Ле ег уогЬег п1сЬ1 

тасЬГс. ИатНсЬ егз1еп8 йеп Ш1ег8сЬ1ес1 с1ез ОезсМесЬГез. Э1е 
Ка!иг Ьа1 Ь1егйЬег е т е  §е\У188е Оеске с!е8 ОеЬе1тп188е8 уегЪгеке!, 
а1з маге сНезе 8асЬе е1\уа8, с1а8 (1ст МепзсЬеп пкЬ1 §апг ап81апсН§ 
ипй Ь1оз Всс1йгГп1В с!ег ТЬ1егЬе1*: 1П с1ет МепзсЬеп 151. Б1е Иа1иг 
Ьа( аЬег §е8исЬ1, сНезе Ап§е1е§епЬе1( т!1 а11ег Аг1 у о п  81иНсЬке11 
ги уегЬ1пс1еп, сНе пиг тб§ЬсЬ 181.(5сЬоп 181, шаз С1сего 8сЬоп 1п 
Ве21еЬип§ Ь|егаиГ Ьетегк!: Рг1пс1р1о согрог18 по81г1 т а § п а т  па!ига 
1р8а У1с1е1иг ЬаЬи1$5е гаЬопет: циае Г огтат поз1гат геЬ^иатдие 
П§игат, 1п циа е85е( 5рес1е8 Ьопе51а, е а т  розиН 1п рготр(и: циае 
раПез а и !ет  согрог!8, ас1 па(игас песе8811а1ет с!а1ае, айзресШ т 
еззеп! ск Г огтет ЬаЬ11игае а ^ и е  1игрет, еаз соШехй а(яие 
аЬсНсШ. Напс па(игае 1ат (НН§еп1ет ГаЬпсат 1т11а(а ез! Ь о т т и т  
уегссипсНа, из\у. Оегпе 8сЬг1еЬе 1сЬ сНезе §апге зсЬопе 8(е11е Ьгег 
аЬ, аЬег с!ег К а и т  уегШеСе! ез т1г, ипс! зопасЬ ти В  кЬ Ь1((еп, <ЗаВ 
е1п ]ес!сг 81е йе оГйсЬз Ь1Ь. I, с. 35 зеНзз! пасЬкзе. А. <1. Н.) 8е1Ь8( 
сНе \уНс1еп № Ьопеп Ье1га§еп 81сЬ йаЬе! т Ь  е т е г  Аг( у о п  8сЬ ат ипё 
2игйскЬа1(ип§. К1пс1ег 1е§еп Зеп Е тасЬ зепеп  Ь18\уеЬеп Ь1егйЬег 
уог\У1121§е Ғга§еп у о г ,  2 . Е. \у о  ё!е К тЗ ег  Ьегкатеп. 81е 1а85еп 51сЬ 
аЬег 1е1сЬ( ЬеГг1есН§еп, \уепп т а п  Шпеп еп!\уес1ег ипуегпйпГ(1§е 
АпГкюНсп, сНе > Ъ сЪ 18  ЬеЬеШеп, § 1еЬ1, ойег 51е т Ь  Зег А п 1 \ у о г ( ,  ЗаВ 
сНезез Ктс1егГга§е 8е1, аЬ\уе181.

01е Еп(\У1ске1ип§ сНезег К е1§ип§еп Ье1 Ь е т  Зйп§Ьп§е 15( 
тесЬап15сЬ, ипс1 ез уегЬаЬ згсЬ <ЗаЬс1, \у<е Ье1 а11еп 1пз(тс(сп, с1а8 
81е $1сЬ еп(\У1ске1п, аисЬ оЬпе е!пеп Ое§еп8(апс1 ги кеппеп. Ез 181
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а1зо ипто§1кЬ, йеп Зйп§11п§ Ь1ет т  Йет Ш\лйзвепЬеН ипй 1П йег 
ипзсЬиШ, сНе т 1( |Ьг уегЬипйеп 151, 2и Ье\^аЬгеп. ОигсЬ 5сЬ\уе1§сп 
тасЬ ( тап  йаз 1)Ье1 аЬег пиг посЬ аг§ег. 01езез 31еЬ1 т а п  ап с!ег 
Ег21еЬип§ ипзегег УогҒаЬгеп. Ве1 йсг Егг1еЬип§ т  пеиегп 2е11еп 
П1т т 1 тап  псЬй§ ап, йаВ т а п  ипуегЬоЬ1еп, (1еи(НсЬ ипй ЬезН тт! 
т И  й е т  1йп§Нп§е ёауоп гейеп тйззе. Ез 181 <Нез ҒгеШсЬ е1п <1еНса1ег 
Рипк!, шеН т а п  Шп пкЬ! §егп а1з йеп Ое§епз1апс1 е1пез оҒҒеШНсЬеп 
ОезргасЬез апзкЬҒ АНез \У1гй аЬег йаНигсЬ §и! §етасЬ(, йаВ тап  
т И  \уйг<1|§ет Егпз(е <1ауоп гес1е(, ипй На13 тап  1п вете 1Че]§ип§сп 
еп(пг1. (81еЬе ЬтегйЬег Ьезопйегз: З актап п , йЬег сНе Ье1тНсЬеп 
8йш1еп <1ег Ғи§еп<1. А. <1. Н.)

Оаз 131е ойег 141е 1аЬт 151 §е\убЬпПсЬ йет 2е11рипк(, 1П й ет  з1сЬ 
Ье1 й е т  Зйп§1т§е (Не №1§ип§ ги й е т  ОезсЬ1есЬ1е еп1\У1скеН (ез 
тйВ(еп йепп К|П<1ег уегГОЬг! ипй йигсЬ Ьозе Ве1зр1е1е уегНогЬеп 
з е т ,  \уепп ез ҒгйЬег §езсЬаЬе). 1Ьге Ш^ЬсНзкгаҒ! 1.з( Напп аисЬ зсЬоп 
аиз§еЬН(1е(, ипс! (Не №(иг Ьа( з1е и т  (Не 2е1( ЪегеНз ргараг1г(, йаВ 
т а п  т 1( |Ьпеп йауоп геёеп капп.

ИкШз зсЬ\уасЬ( йеп Ое1з( \\Пе беп ЬеШ йез МепзсЬеп теЬг, а!з 
(Не Аг( йег \Уо11из(, (Не аиҒ 51сЬ зе[Ьз1 §ег!сЬ(е( 151, ипй з1е з(ге1(е( §апг 
\У1(1ег (Не №(иг йез МепзсЬеп. АЬег аисЬ (Незе тиВ тап  й е т  .1йп§Нп§е 
п1сЬ( уегЬеЬ1еп. Мап тиВ з1е 1Ь т  1п 1Ьгег §апгеп АЬзсЬеиЬсЬкек 
йагз(еПеп, 1Ь т  за§еп, йаВ ег зкЬ йайигсЬ Ғйг (Не Ғог(рЯапгип§ 
йез ОевсЬ1есЬ(е5 иппй(2 тасЬе, йаВ Й1е ЬекезкгаҒ^е йайигсЬ а т  
а11егте15(еп ги ОгипНе §епсЬ(е( здегскп, йаВ ег 51сЬ НайигсЬ е1п ҒгйЬев 
АЬег 2и21еЬе, ипй зе1П Ое15( 5еЬг йаЬе! 1е1(1е (Уег§1. аиВег й е т  еЬеп 
ап§еҒйЬг(еп ВисЬе Т1850(, С атре’з КеУ1810п Яез §е5атт(еп ЗсЬи1= 
ипй Ег21еЬип§з\уе8еп8 и5\у. А. й. Н.), ив\у.

Мап капп йеп Апге12еп (1аги еп(§еЬеп ЯигсЬ апЬаНепЯе 
Ве8сЬаҒ(1§ип§, йайигсЬ йаВ т а п  с к т  Ве((е ипй 8сЬ1аҒе пкЬ( теЬг 
2еИ \У1(1те1, а!з по(Ь1§ 18(. И к  Ое(1апкеп йагап тиВ т а п  81сЬ 
<1игсЬ )епе Ве8сЬаҒ(1§ип§еп аи8 й е т  31ппе 8сЬ1а§еп, йепп \уепп йег 
Ое§еп5(ап(1 аисЬ пиг Ь1о8 1П йег 1та§та(1оп Ь1егЬ1, 50 па§( ег йосЬ ап 
с1ег ЕеЬеп5кгаҒ(. ШсЬ(е( тап  зе1пе ]\1е1§ип§ аиҒ (1а5 апйеге Ое8сЬ1есЬ(, 
80 Нпс1е( т а п  йосЬ посЬ ^ тт е г  е!П1§еп \\П(1ег81ап(1, г1сЬ(е( тап  8к 
аЬег аиҒ 81сЬ 8е1Ьз(, зо капп т а п  31е ги )е(1ег 2е1( ЬеҒгк(Н§еп. Оег 
рЬу31зеЬе ЕҒҒес( 1з( иЬегаиз зсЬаЯНсЬ, аЬег (Пе Ғо1§еп 1п АЬзкЬ( Нег 
МогаП(а( 31П(1 посЬ ^еИ йЬ1ег. Мап йЬегзсЬгеИеГ Ькг (Не Огепгеп йег 
№(иг, ипй <Не Ие1§ип§ \уй(Ье( оЬпе АиҒЬаИ Ғог(, шеН к е т е  ш!гкНсЬе
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ВеҒпесП§ип§ з(;аи йпс!е1. ВеЬгег Ье1 егмасЬзепеп .ҒйпёПп§еп ЬаЬеп 
Й1е Ғга§е аиҒ§е\уогҒеп: оЬ ез ег1аиЬ( зе), НаЙ е1п 1йп§Нп§ з1сЬ Ш11 

йегп апёегп ОезсЬ1есЬ1е е1п]аз5е. \\^епп етез уоп Ье1(]еп §е\уЯЬЬ 
\уегйеп тиб: зо й1е8 аПегсНпёя Ьеззег. Ве1 ]епет ЬапйеН ег ичйег 
й1е №1иг, Ь1ег аЬег тсЬ1. Э к  Ка(иг Ьа( гЬп г и т  Маппе ЬегиҒеп, 
8оЬа1с1 ег тйп<Н§ №1гс1, ипй а1зо аисЬ кете Аг( ҒоНгирЯапгеп; 
с31е ВеНйгҒп188е аЬег, (Не Нег МепзсЬ 1П е т е т  си1НУ1т1еп 51аа1е 
по1Ь\уепсН§ Ьа1, тасЬеп, с!аВ ег с!апп посЬ тсЬ1 1т т е г  8е1пе К1пс1ег 
ег21еЬеп капп. Ег ҒеЬН Ь1ег а1яо \У1с1ег сНе Ьйг^егНсЬе Огс1пип§. А т  
Ье§1еп 1з1 ез а1зо, ]а, ез 131 РҒНсЬ!, йаЙ Нег Л т§1т§ \уаг!е, Ь1з ег 
1т  8(апс1е 181, з1сЬ огс!е11(НсЬ 7и уегЬеНаЛеп. Ег ЬапНеН батт п1сЬ1 
пиг \У1е е1п еШег МепзсЬ, зопНегп аисЬ \^1е е1п §и!ег Вйгдег. (АЬег 
аисЬ (Не уа§е Ве!песН§ип§ з1ппНсЬег Ке1§ип§еп Ье1 й е т  апйегп 
Ое8сЬ1есЬ1е 8сЬас1е1 йег ОезипйЬеИ, егЬИг! сНе Е1пЬНсЗип§8кгаҒ1, з1ог1 
1п ешег 2 шесктаЙ 1§еп Ве8сЬаҒН§ип§ ипН ип1ег§гаЬ1 сНе МогаШЖ. 
Ке1пег 8]пп Нег ЬЛеЬе 1П Нег ипеп!\уе1Ь1еп Вгиз! Нез Дйп§Нп28 ипй 
МайсЬепз На§е§еп зсЬШг! сНе ОпзсЬиШ, егЬеЬ! сНе 8ее1е ипй 181 

Апге12 2 и т  Веззегп. А. с! Н.)
Оег 1йп§Нп2 1егпе ҒгйЬие1Н§, е т е  ап81ап<Н§е АсЬ1ип§ уо г й е т  

апНегп ОезсЬ1есЬ1е Ье§еп, 81сЬ <1а§е§еп йигсЬ 1аз1егҒге1е ТЬаН§кеИ 
(ЗеззеШеп АсЬ1ип§ ег\уегЬеп ипН 80 Н ет ЬоЬеп Рге15е е1пег 
§1йскНсЬеп ЕЬе еп1§е§еп81геЬеп.

Е1п 2№е1(ег Ш1ег8сЬ1е<1, йеп йег 1йпёНп§ и т  сНе 2еИ, <1а ег 1П 
сНе ОезеНзсЬаН е1п1гН1, 2 и тасЬ еп  апЙп§1, Ъез1еЬ1 1п Нег Кепп1п1Й 
уоп Н ет Е1т11ег8сЬ1е(1е (Зег 81агк1е ипсЗ Нег Е)п§1е1сЬЬеИ (1ег М епзсЬеп. 
А1з К1пё т и й  т а п  Шп сНезе §аг п 1сЬ1 тегк еп  1а88еп. М ап т и й  ез 
1Ь т  8е1Ьз1 тсЬ1 е1пта1 ги§еЬеп, (1ет  Ое81П(1е 2и ЬеҒеЬ1еп. 81еЬ( ез, 
йаб (Не ЕИегп й е т  Ое81П(1е ЬеҒеЬ1еп: зо капп т а п  1Ь т  аНепҒаНз 
за|»еп: Ш1г §еЬеп 1Ьпеп Вгой, шк1 (ЗаҒйг ёеЬогсЬеп 81е  ипз, <1и (Ьиз! 
Наз п1сЬ1 , ипН а1зо ййгҒеп 81е (Нг аисЬ тсЬ 1 §еЬогсЬеп. К1пйег \У185еп 
йауоп аисЬ пкЬЗз, шепп ЕИегп 1Ьпеп пиг П1СЬ! зе1Ь81 (Незеп \УаЬп 
Ье1Ьпп§еп. Б е т  1йп§Пп§е т и й  т а п  ге1§еп, (1ай (Не Оп§1екЬЬеИ йег 
М епзсЬеп е т е  Е1пг1сЬ1ип£ зе1, \лге1сЬе еп 1з!ап(1еп 151, <1а е1п МепзсЬ  
УоНЬеПе уог Н ет  апйегп ги егЬаНеп §езисЬ1 Ьа1. О аз Ве\уиВ(8е 1п йег 
01екЬЬе11 йег М епзсЬеп Ьег Вег Ъйг§егНсЬеп Е1п§1е1сЬЬе11 капп 1Ь т  
пасЬ ип(1 пасЬ Ъе^еЬгасН! \уег(1еп.

Мап тиВ Ье1 й е т  1йп2НпЁе йагаиҒ зеЬеп, йаВ ег зкЬ аЬзо1и1 
ипй п1сЬ1 пасЬ Апйегп зсЬа12е. Б1е НосЬ8сЬа1гип§ Апбегег 1п йет,
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^аз Ьеп ЛЛ̂егГЬ Ьез МепзсЬеп §аг п1сЬ( аизтасШ , 181 ЕЬе1кеЬ. Ғегпег 
ти13 т а п  1Ьп аисЬ аиГ ОеУИззепЬаГЬ^кей 1п а11еп 01п§еп Ьт\уе15еп, 
ипЬ ЬаВ ег аисЬ Ьапп п1сЬ( Ь1оз 8сЬе1пе, зопЬегп аПез ги 8е1П 81сЬ 
Ьез(геЬе. Мап тиВ 1Ьп ВагаиГ аиГтегкзат тасЬеп, ЬаВ ег 1п ке1пет 
81йске, №0 ег е1пеп Уогза12 \уоЬ1 йЬег1е§1 Ьа1, 1Ьп г и т  1еегеп Уогзаке 
шегйеп 1а88е; НеЬег тиВ т а п  кетеп УогзаШ Газзеп ипс! сНе ЗасЬе 
1т  2ме1Ге1 ]а$зеп;-аиГ Оепй§заткеН т1( йиВегп Утз1ап<3еп ипй 
О икзаткеЬ  1п АгЬеИеп: ЗизЬпе е! аЬзЬпе; -  аиГ Оепй§8атке11 т  
Уег§пй§ип§еп, Шепп тап  п1сЬ1 Ъ1о$ Уег§пй§ип§еп уег1ап§1, зопЬегп 
аисЬ §ес!и](Ь§ 1т  АгЬе11еп 8е1п «<Ш, 50 \д/1г<3 тап  е1п ЬгаисЬЬагез 
ОЬес! Вез §ете1пеп Шезепз ипВ ЪеиюЬг! 81сЬ уо г 1.ап§\^е11е.

АиГ ҒгоЬЬсЬкеИ Гегпег ипс! §и!е Ьаипе ти В  т а п  <1еп 1йп§1т§
Ь]П№е18еп. Б1е ҒгоЬЬсЬкеИ йез Неггепз еп18рг1п§1 Вагаиз, <ЗаВ т а п  
51сЬ п1сЬ18 уоггшяегГеп На1; -  аиГ 01е1сЬЬе11 <1ег Еаипе. Мап капп 81сЬ 
йигсЬ ОЬип§ йаЬ|п Ьпп§еп, йаВ т а п  81сЬ 1т т е г  г и т  аиГ§егаит!еп 
ТЬеИпеЬтег йег ОезеНзсЬаГ! сЬ5роп1геп капп.

ОагаиГ, йаВ т а п  У1е1ез 1т т е г  \У1е Р1ЬсЬ1 апз1еЬ1. Е1пе Напс11ип§ 
тиВ т !г  №ег(Ь 5е1п, п1сЬ! шеИ 51е т 1( те!пег Не1§ип§ зЬ тпН , 
зопйегп '«еН кЬ йайигсЬ т е т е  РЯкЬ! егГйПе.

АиГ МепзсЬепЬеЬе §е§еп Апйеге ипй йапп аисЬ аиГ \уеЬЬйғ- 
§егЬсЬе Ое51ппип§еп. 1п ипзегег 8ее1е 181 е!ша8, йаВ \ут 1п1еге8зе 
пеЬтеп 1) ап ипзегт 8е1Ьз1, 2) ап Апйегп, тИ  йепеп \У1г аиГ§е\^асЬ- 
зеп 81П<1, ипй с1апп тиВ 3) посЬ е1п 1п1еге$8е а т  Ше11Ьез1еп 8(аП 
йпйеп. Мап тиВ К1пс1ег т й  сйезет 1п1еге8$е Ьекапп! тасЬеп, йатИ 
51е 1Ьге 8ее1еп йагап еплгёгтеп тодеп. 81е тйззеп 51сЬ Ггеиеп йЬег 
Йа8 \УеЬЬез(е, \уепп ез аисЬ п1сЬ! йег Уог(ЬеН Шгез Уа(ег1апс1е8 ойег 
|Ьг е1§пег Ое\утп 131.

ОагаиГ, йаВ ег е т е п  §ег!п§еп \Уег(Ь $е12е 1п йеп ОепиВ йег 
Ег§6 1 2 ЬсЬке1(еп сЗез ЕеЬепз. 01е кшсЬзсЬе ҒигсЬ! уог б е т  Тобе \̂ 1г<3 
бапп №е§ГаПеп. Мап тиВ  й е т  Зйп§Ьп§е ге1§еп, йаВ Зег ОепиВ п!сЬ( 
ЬеГеН, у/аз йег Ргозрес! уегзргасЬ.

АиГ сЬе Ш(Ь\уепсЬ§ке|1 епсШсЬ йег АЬгесЬпип§ т й  зкЬ зе1Ь8( ап 
)ей ет  Та§е, <3ат1( т а п  а т  Епйе йез ЬеЬепз е 1пеп 0ЬегзсЬ1а§ тасЬеп 
коппе 1п Ве1геГГ без \¥ег(Ье5 8е1пе8 ЕеЬепз.
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ПРҒДИСЛОВИЕ

Чему можно поучиться и сегодня у такого педагога, как Им- 
мануил Кант, жившего более 200 лет до нас? Сегодняшний мир 
кардинально отличается от того, котормй Кант видел вокруг себя. 
За это время объем знаний увеличился в разм, жизнь стала более 
комплексной, от каждого ожидается проявление большей гибко- 
сти и умений. Сегодня мм обучаемся не просто одной профессии, 
а приобретаем на протяжении всей жизни различнме базовме на- 
вмки, которьге нам приходится постоянно по-новому комбиниро- 
вать, чтобм идти в ногу с бмстрмми изменениями жизни совре- 
менного мира

Может ли Кант, живший все время в равномерном ритме, ни- 
когда не покидавший свой Кёнигсберг, чему-то ехде научить нас, 
живуших в глобализированном мире с его постоянно ускоряю- 
шимся ритмом?

В основе учения Канта находится человек, используюший 
свой собственньш разум. То есть просвешенннй человек, задаю- 
ший вопросм, критичньтй, заключаюший свои суждения на осно- 
ве нравственнмх ценностей, которме могут иметь силу не только 
для него, но и для всего обшества. Поэтому базовой проблемой 
педагогики Канта является вопрос о том, как воспитать это в че- 
ловеке. Воспитание означает всегда также некую форму принуж- 
дения, поскольку детей необходимо зашитить от опасности и не 
всегда предоставлять их собственной воле. То есть, как сочетать 
временнос принуждение и способность человека к проявлению 
собственной воли? Несомненно, это -  вопрос, котормй задают 
себе и педагоги сегодняшнего времени. Основополагаюшие раз- 
ммшления, Канта по данному вопросу остаются актуальнмми и 
по сей день.

Кант подчеркивает, что при нравственном воспитании «раб- 
ское принуждение» приводит лишь к тому, что человек стано-
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вится раболепньш, покоряясь всему и механически соблюдая все 
правила, сам не понимая их сммсла. Каж дьж  должен открьиь для 
себя правила, которме ведут к разумному сосушествованию. Для 
этого необходимо, чтобн при всем принуждении он всегда ошу- 
шал также и свободу самому принимать рсшения. Только тогда 
из простой дисциплинм, основанной на принуждении извне, воз- 
никают применение правил и соблюдение обязанностей на осно- 
ве истинного саморазумения. Только тогда ребенок со временем 
будет в состоянии положительно использовать свою свободу, то 
есть в отношении окружаюшего его обшества, уважая свободм 
других.

С этим связано утверждение Канта о том, что лишь заучива- 
ние знаний наизусть, без их осммсления, нс достаточно, чтобьг 
сделать ребенка образованньш человеком. Тот, кто вмдает лишь 
то, что он вмучил наизусть, может вмступать с ум ньш и речами 
и создавать впечатление человека образованного, но он не будет 
в состоянии сам создавать новме знания, так как отсутствую т ду- 
ховное проникновение в изучаемое знание, настояший разум. Та- 
кой чсловек не способен сам сотворить всликое. Тем более в се- 
годнятинем мире, где каждьш из нас постоянно сталкивается со 
сложньши проблемами. Дифференцированность обшества, благо- 
даря которой оно стало во много крат более производительнмм, 
обусловливает то, что любой человск в любое время сталкивается 
с проблемами, которме в таком виде еше не возникали. Он дол- 
жен решать их творчески и самостоятельно, должен проявлять 
мужество, бмть готовмм также к провалу и иногда идти непрото- 
реннмми путями. Только так можно сохранить прогресс.

Это -  основополагаютцие мьтсли, которьте сегодня необходимо 
принимать во внимание больше, чем когда-либо. Содействие кри- 
тическому отношению к знаниям, поддержка детей в развитии 
их собственной личности, их собствснного разума, основанного 
на н равствен н ости ,-это  единственньш путь сделать их образо- 
ваннмми людьми, которме будут в состоянии приспосабливать- 
ся к постоянно меняюшемуся миру. Лишь для того, кто научит- 
ся осмнсливать изучаемое, новое не станет неожиданностью, а 
наоборот, он научится использовать его. В современном мире 
это -  элементарнме способности. Не только в экономике, в кото- 
рой непрермвно меняюшиеся знания ведут ко все новмм вьтзовам
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и новьш шансам, но и в обшественной жизни, поскольку и она 
меняется с доселе невиданной скоростью. Изменения демографи- 
ческого состава, миграционнме потоки, меняюшиеся представ- 
ления о семье и хорошей жизни, все это -  влияния, на которне 
людям приходится каж дмй раз заново настраиваться и находить 
новьш баланс. Это удается сделать лишь тому, кто научился нс 
отгораживаться от нового только потому, что оно не совпадает с 
его прежними знаниями, а изучать это новое и давать ему свою 
оценку, опираясь на нранственньш ценности.

Это -  познания, которне бьши вьюказанм давно, но стали при- 
ниматься всерьез лиш ь совсем недавно. В Германии потребовалась 
Вторая мировая война, чтобм понять, что граждане, воспитаннме 
в духе верноподданнмх, способнм на все, но только не на осозна- 
ние веши с позиции нравственнмх ценностей. С тех пор предпри- 
нимаются попмтки воспитать детей сознательнмми гражданами. 
При этом методм могут меняться и адаптироваться к соответству- 
юшему уровню научннх познаний. Однако базовая идея, лежашая 
в основе, остается неизменно той же, какой Кант сформулировал 
ее в своей лекции по педагогике более 200 лет назад.

Еше одна ммсль представляется необьтчайно современной для 
того времени, в котором жил Кант. Он описмвает опасность не- 
достаточного образования, поскольку, с одной сторонм, родители 
хотят подготовить ребенка к окружаюшему миру, в котором они 
живут, независимо от того, испорчен этот мир с его правилами 
или нет. Князья же воспитмваю т себе верноподданнмх, которме 
должнм служить благу сушествуюшего в данньш момент госу- 
дарства. И те и эти остаются прикованньши оковами времени, в 
котором они живут. Кант же требовал того, чтобм образование 
бмло направлено на будушее и нацелено на самое лучшсе в мире 
и совершенство, так как в противном случае обшество не сможет 
развиваться дальше. Поэтому государственное образование долж- 
но находиться не в руках князей, а в руках экспертов, а также ро- 
дителей. Тем саммм он поднимает вопрос профессионализации 
педагогики, освободившейся от внешних оков и стремяшейся к 
обеспечению совершенного образования.

И это тоже является все еше актуальньш призьтвом задаваться 
вопросом о том, в какой мере государство и семья должнм дик- 
товать, как воспитмвать, и сколько свободного пространства они 
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должнм оставлять. В то же самое время это -  предостережение, 
чтобм рассматривать не только то, что есть здесь и сейчас, но и 
готовить детей к меняюшемуся будушему. Это означает, напри- 
мер, не только укреплять их способности бмть в сегодняшнем 
мире успешнмми в экономическом отношении и давать им необ- 
ходимме для этого знания математики, язмков и информатики, но 
и создавать свободное пространство, в котором может осушест- 
вляться нравственное воспитание детей и в котором они научатся 
разммш лять о самих себе и об окружаюшем их мире. В мире, в 
котором все больше сфер жизни подвергаются сплошной «эконо- 
мизации», это -  весьма немаловажное напоминание.

Своими измсканиями о том, как привить детям способность к 
нравственному и критическому ммшлению, педагог и философ из 
Кёнигсберга и сегодня дает нам толчки к разммш лениям и уста- 
навливает планку, к которой мм можем и должнм приблизиться.

П ЕЕР ТЕШ ЕНДОРФ,
руководитель Представительства Фонда 

им. Ф ридриха Эберта в Центральной Азии, 
Ташкент, 2013 г., июнь
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«Просаетение -  это мужества полнзоватъся 
собственннгм разумом»,

И. Кант

Иммануил Кант -  великий педагог и просветитель

Иммануил Кант -  родоначальник немецкой классической 
философии. Родился 22 апреля 1724 г. в Кёнигсберге (ннне Ка- 
лининград), -  умер 12 фсвраля 1804 г., там жс. По окончании Кё- 
нигсбсргского университета он бьгл 9 лет домашним учителем 
(1746-1755), затем более 40 лет преподавал в университете (1755— 
1797, с 1770 -  профессор). И .К ант б н л  членом Берлинской и Си- 
енской Академии наук, а также почетньш  членом Петербургской 
Акадсмии наук (с 1794 г.).

Богатое философское творчество И. Канта подразделяется на 
«докритический» (до 1770 г.) и « кри ти чески й »  периодьт Г1ер- 
вь1Й период характеризуется интересом к вопросам философии 
естествознания, к которьш он подходил с деистичнмх позиций. В 
работе «Всеойш ая естественная история и теория неба» (1755) 
вмдвинул космогоническую гипотезу о естественном происхо- 
ждении солнечной системм, вплотную подошел к идсе неразрмв- 
ности матсрии и движения.

Основньш работами второго «критического» периода 
И.Канта являются «К ри ти ка чистого  разум а» (1781; 1782), «К ри- 
тика практического  разум а» (1788), « К р и ти ка  спослбности 
суждения» (1790), «Религия в пределах тол ьк о  разума» (1793). 
Отметив неспособность прежней методологии объяснить приро- 
ду всеобших и необходиммх истин, И. Кант пришел к вмводу, что 
знание представляет собой синтез материи о п м та  и априор- 
нь1Х форм м ьппления, носителем  которм х явл яется  сам субъ- 
ект1.

Этическос учение И. Канта также весьма оригинально. Он 
утверждал автономию человеческой воли и абсолютнме нормм,

’0  ж и зн и  и тяорчсствс  И .К а н та , п одробн сс  см.: С аидов А .Х . Философско правонос н а- 
слсдис И м м ан уи ла К ан та  и соврем сн н ая  ю ри сп рудсн ц и я  2 -с  изд. Т аш ксн т. 2008.
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кореняшисся в субъекте нравственного самосознания. Согласно 
основному м оральному закону («категорнческом у им перати- 
ву») И .Канта, человек должен руководствоваться принципами, 
способньши бнть основой всеобшего законодательства, и никогда 
не относиться к другому человеку лиш ь как средству достижения 
своих целей. По сушеству, И .К а н т  перевел в план  нравственно- 
го сознания требпвание всеопшего правового равенства и по- 
стави л  вопрос о личности  к а к  вьгсшей ценности.

Следует отметить, что университетский  лекционньш  курс 
И. К ан та  по практической  педагогике (он читал его по край- 
ней мсрс чстьфеждм между 1776 и 1787 гг.) им ел вполне солид- 
ную  практическую  и ф акти ческую  почву. Эти лекции, восста- 
новлсннме по записям слушателей, бьши изданм его учеником 
в 1803 г. Ф.Т. Ринком  еше лри жизни И Канта под названием: 
«Т .К ап! ОЬег Райа^оцИс. К бт'£$Ьег£» -  «И. К ан т  о педагогике». 
При этом следует особо подчеркнуть, что, во-первш х, И .К ант 
лично одобрил подготовленньш для публикации текст; во- 
вторм х , его основнме педагогические идеи повторенм в целом 
ряде сочинений и тесно согласуются с его философскими воззре- 
ниями.

В своих лекциях И.Кант использовал периодическое изда- 
ние «П едагогические беседм» («Рас1а§о§15с11е 1 ]п1егЬа11ип£еп») 
И .Б. Базедова и И.Г. К ам пе, а также книгу Ф.С. Блока «Учеб- 
н и к  искусства воспитания для испольэования христианским и 
воспитателнм и и будуш ими уч и тсл ям и  ю нош ества» («ЬеЬгЬисЬ 
<Тег Ег21еЬип§зкип8{ гипз ОеЬгаисЬ Гйг сЬг151ШсЬс Ег21еЬег ипй 
кипЙ1§с ЛийспсИеЬгег». Коп1ё 5Ьег§, 1780).

И .К ант не придерживался, однако, тскстов компендиумов, 
он вносил в них суш ественнме изменения и излагал слушателям 
свои собственнне представления о задачах и методах воспитания.

Под обучением И .К ант подразумевал формирование навм- 
ков и знаний и относил его к физическому воспитанию, которое 
вклю чает в себя развитие телеснмх сил и душсвнмх способно- 
стей, формирование дисциплинм. О бразование же касается фор- 
мирования нравствснности и относится к практическому вос- 
питанию  в отличие от школьного образования или обучения 
(приобретение умений) и прагматического воспитания (достиже- 
ние разумности).
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Вопросм обучения, воспитания, школовсдения И. Кант рассма- 
тривал также в «Уведомлении о расписании лекций на зимнее 
полугодие 1765-1766» и в статье «Ответ на вопрос: что такое 
просвешение?». В работе «Антропология с прагматической 
точки зрения» (1798) И .К ант анализировал проблемм самовоспи- 
тания и социальной педагогики. В ряде его исследований стави- 
лись вопросьг нравственного воспитания.

И .К ант исходил из идеи воспитуемости человека. Просве- 
шение (АиЛНагип^) вмводит человска из природного состояния, 
делает его моральньш  сушеством, приобшает к свободе, научая 
пользоваться разумом. Образование и воспитание (ВНйип^, 
Е г21еЬип§) -  главнме средства осушествления этих целей. Они 
должнм вооружать человека знаниями и готовить к жизни и прак- 
тической деятельности.

Основнме задачи образования, по И. Канту, -  воспитание 
социальной дисциплинм, привитие навмков, приобшение к 
культуре, моральное воспитание. Придавая важное значение ду- 
ховному развитию личности, И.Кант указмвал и на важность 
физического воспитания. Он вмсказмвал ммсль о необходимо- 
сти сочетания академического и трудового обучения.

Критикуя сушествовавшую школьную систсму и практику, 
И .Кант вмсказмвался за коренное улучшение подготовки учи- 
телей и перссмотр методов преподавания и воспитания, за ради- 
кальное изменение образовательной системм. Такой перестройке 
должна предшсствовать широкая экспериментальная работа. При 
этом не идеализируя филантропии И.Б. Базедова, И .К ант рассма- 
тривал его прежде всего как опмтное учебное заведение.

Идеи И .К анта оказали весьма значительное влияние на гер- 
манскую и европейскую педагогические теории, став одним из 
источников реформ образовательнмх систем в первой половине 
XIX века.

Кратко остановимся на педагогических воззрениях И.Канта.
Знакомяшегося с биографией И.Канта не может не поражать 

удивительное сочетание крайне небогатой собмтиями жизни, про- 
веденной почти безвнездно в г. Кёнигсберге, с его широчайшей 
эрудицией и теоретической проницательностью. Это обстоятель- 
ство заставляет по-иному взглянуть на проблему связи филосо- 
фии с исторической практикой и не ставить ее в прямую зависи- 
мость лишь от внешне фиксируеммх обстоятельств.
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И.Кант внимательно следил ва развитием наук и всегда чутко 
реагировал на новме явления обшественной жизни. Так, он пер- 
вьгй указал на огромную социальную  значимость филантропина 
И.Б. Базедова -  своеобразной нгкольг-интерната в г. Дессау, при- 
званной реализовать новме образовательнме идеи (в частности, 
навеяннме Ж.-Ж Руссо).

Филантропинизм, представляювдий собой любопьгтное яв- 
ление в истории образования и педагогической мьюли Германии, 
характеризовался стремлением таких деятелей народного просве- 
шения, как И.Г. Кампе, Х.Г. Зальиман, Э.Х. Трапп и других (не 
говоря уже о И.Б. Базедове), создать принципиально новую систе- 
му образовательньгх учреждений, базируюшихся на прогрессив- 
ньтх принципах обучения и воспитания, уважительном отноше- 
нии к личности ребенка, стремлении к гармоничному развитию 
человека. Несмотря на не вполне удачньгй опьгт упомянутого фи- 
лантропина, И .К ант сумел сделать из него нажньге философско- 
педагогические вьгводьг. Этот факт творческой биографии Канта 
бросает свет еше на одну сторону его теоретической работм, ко- 
торая обмчно остается вне внимания исследователей.

В период своей долгой более 40-летней педагогической дея- 
тельности в университете (1755-1797) И .К ант читал лекции не 
только по философским дисциплинам (метафизика, этика, ло- 
гика), но также по математике, физике, географии, антрополо- 
гии и педагогике1.

Впрочем, сам И. Кант считал себя в области педагогики хо- 
рошим теоретиком, но посредственньш  практиком. Однаждм он 
вмсказал о себе следуюшее мнение: «Я никогда не умел приме- 
нять на деле мои собственние педагогические правила». Суж- 
дение это следует всецело отнести на счет скромности великого 
педагога И. Канта. По крайней мере, ни родители, ни ученики не 
разделяли этого мнения, и один только И. Кант говорил о своей 
педагогической практике: «Трудно представить себе худшего 
гувернера, нежели я»2.

'З а  годь! р а б о тм  в у н и в ср си тетс  И .К а н т  п р о ч и та л  268 л ск ц и о н н м х  кур со в ; в том  ч и с- 
лс л о г и к у - 5 4  р а за , м с таф и зи к у  -  49, ф и зи ч сс к у ю  гсограф и ю  -  46 , э т и к у - 2 8 ,  антроп оло- 
ги ю  -  24, т с о р сти ч сск у ю  ф и эику  -  20, м атсм ати ку  -  16, п раао -  12, эн и и кл о п ед и ю  ф и лософ - 
ски х  н а у к -  II , п сд аго ги к у  -  4, м схан и ку  -  2, м и н ср а л о ги ю  -  1, т е о л о г и ю -  I. См.: Г улм га А 
К ан т  -  М.: «М о ло д ая  гв ар д и я» , 1997. С. 247.

3 С м : К а н т - с г о  ж и эн ь  и ф и лософ ская  д еятсл ьн о с ть  Б иограф и чсски й  очсрк М .М. Ф и- 
лип п ова  // С сн ска . Д екарт , С пиноза. К ант. Гегсль: Б иограф и чсски е п овсствован и я  /  С остави - 
тсль , о б т а я  р сд а к ц и я  и п ослссловис Н.Ф. В олдм рева. — Чслябинск; «У рал», 1996. С. 314.
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По отзмвам лиц, близко знанших И.Канта, он бьш превос- 
ходнмм лектором. Его лекции имели значительньш успех. По 
немецкому обмчаю И .К ан т подразделнл свои л екц и и  на пу- 
б л и ч н м е  (которью обьтчно читались бесплатно -  риЬПсе е( §габ8), 
приватньте и приватнейш ие. Читал по самьш разнообразньш  
предметам, начиная с фортификации и кончая метафизикой. Со- 
держание лекций И .Канта бьшо чрезвьтчайно разнообразно. В 
обшем они являлись комментарием и популярньш  изложением 
взглядов, развитьтх в его главньтх работах по философии, этике, 
праву и педагогике и других.

И. Кант не имел привьтчки, свойственной некоторьтм профес- 
сорам, читать по внзубренному тексту и даже по подробному 
конспекту. Он читал иногда по заметкам, сделанньш на полях 
указаннмх им студентам учебников, -  эти заметки заменяли для 
него подробньш конспект -  или же по самому сжатому конспекту, 
набросанному на полосках бумаги.

И з приватнмх лекций И .К анта сравнитсльно популярньш и 
считались его чтения по логике. Он постоянно говорил слуша- 
телям , что вовсе не задается целью научить их логике. «Я  ста- 
раю сь научи ть  вас м етодически мьгсли гь», -  говорил он. Осо- 
бенно нравился студентам прием, к которому И .К ант прибегал, 
когда речь шла об определениях. Он всл лекцию так, как будто 
искал истину, одинаково неизвестную его слушателям и ему са- 
мому.

Сначала И .К ант как будто делал попмтки дать определение, 
причем получал лиш ь первую грубую  формулу. Затем он посте- 
пенно исправлял ее, пока, наконец, не получалось вполне строгое 
и научное определение. Можно без всяких преувеличений сказать, 
что И . К ант старал ся  ввести студентов в свою ф илософ ско- 
педагогическую  «мастерскую », п оказьш ая им на деле, каки м  
образом иш ут истину.

Все признают, что И. Кант обладал чрезвмчайно сильной па- 
мятью. Но бесспорно, что всего сильнее бмла развита у И. Канта 
способность анализировать и систематизировать понятия. По силе 
и глубине философского анализа И .К ант не имеет себе равного 
между новнми философами. Из древних он может соперничать с 
А ристотелем. По построительной способности, «архитектонике», 
И .К ант не уступает Платону.
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Единственньш недостатком И .Канта как лектора бьш его 
слабнй голос. Зная это, слуш атели сидели на его лекциях не ше- 
велясь, стараясь не проронить ни слова и не шаркая ногами (по 
странному немецкому обьшаю) при появлении запаздьшаюших. 
Да редко кто и зап азд ьтал  на лекции И.Канта.

И. Кант никогда не искал дешевой популярности и не любил 
пересьшать лекции не идуш ими к делу шуточками. Но он бьш по 
природе остроумен. Его ш утку сравнивали с молнией, и также 
блестки часто развлекали слушателей, возбуждая дружньш смех, 
нарушавший обьшное почтительное молчание.

И. Кант почти импровизировал свои лекции. Но он не мог 
переносить ничего, отвлекавшего в сторону его собственное со- 
средоточенное внимание. М алейшая перемена обстановки раздра- 
жала И. Канта и нередко даже влияла на качество его лекций. Он 
имел обьшновение на протяжении всей лекции устремлять взор 
на одного из студентов, сидевших на передней скамье.

И. Кант внушал своим слушателям необмчайное уважение. 
К нему нельзя бьшо применить пословицу: «Н икто не П ророк  
в своем  О течестве». Студентм обожали И. Канта и открмто вм- 
ражали это при всяком удобном случае. О впечатлении, которое 
производили его лекции, писал знаменитмй И.Г. Гердер1, слу- 
шавший Канта в течение трех лет: «Я  имел счастье знать ф ило- 
соф а, которм й б и л  моим учителем . В свои цнетуш ие годь! он 
б м л  весел , как ю нош а, и таким , вероятно, остался до глубо- 
кой старости. Его о т к р м т ь ж , созданньш  для мьюли лоб вьф а- 
ж ал  несокруш им ое весели е и радость, его полная м м сл и  речь  
текла из уст, ш утка и остроум ие бм л и  в его распоряж ении, 
его поучительнм е л екц ии имели характер интереснейш ей бе- 
седьь С тем же умом , которьш  он проявлял при исследованни  
систем  Л ейбница, В ольф а, Б аум гартена, Крузиуса, Ю ма и при  
излож ении законов Н ью тона, К еплера и физиков, он разбирал  
и появлявш иеся тогда сочинения Руссо, его «Э миля» и «Элои- 
зу», говорил о каж дом новом  отк р м ти и  в области естествозна- 
ния и постоянно возвраидался к истинном у познанию  природм

1 И оган н  Готф рид Гсрдср (1744-1803) -н с м с и к и й  и сто р и к  культурм , с о зд а тсл ь  и сто р и ч с- 
ского  п о н и м ан и я  культурм , сч н та в ш и й  свосн эад ач сй  всс рассм атривать  с то ч к и  зр ен н я  д у х а  
с в о с го  н рсм сн и , крн тик , поэт. О н  -  вьш ускни к  богосл о вско го  ф акультста К сн и гсб ср гск о го  
у н и в ср с и т е т а
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и к  нравственному достоинству человека. И стория человека, 
народов и природи, естествознание и опь1т  б и л и  нсточника- 
ми, которм м и он ож и влял  свою беседу; н и ч то  лостойное по- 
знания не бюло для него б езразл и ч н ьш ; н и к а к а я  и н три га , ни- 
к а к а я  секта, предрассудок или  честолю бие не имели для него 
ни малейш ей привлекательности  и не за с та в л я л и  его укло- 
н и ться  от расш ирения и разъяснения и сти н ьь  Он ободрял и 
поош рял самостоятельному мьпплению ; деспотизм  б и л  чужд 
его натуре».

Особенностью педагогических научнмх измсканий И .Кан- 
та является то, что они не носили изолированного, автономного 
характера. Разумеется, И .К ант не создавал стройную  педагоги- 
ческую систему и не рассматривал свои образовательнме концеп- 
ции как самостоятельную теоретическую дисциплину. П едагоги- 
ческие идеи И. К анта органически  св я за н и  с его ф илософ ским  
мировоззрением, в особенности с поним анием  природь! чело- 
века  и решением проблемш  человеческой свободьь Они яғш- 
лись своеобразной отражением из его этико-социологического 
учения и четко воплотили в себе ряд сильнмх сторон кантовской 
философии.

В лияние идей И. К анта на м ировую  педагогическую  м ью ль 
многопланово.

В о-перям х, это воздействие на образовательную теорию и 
практику (школьную и университетскую) кантовской трактовки 
логико-гносеологических, философско-этических и политико- 
правовмх проблем. Немало внимания уделял И. Кант и теоре- 
тическим вопросам обучения и воспитания. Его собственньш 
педагогический опьи не ограничивался университетской деятель- 
ностью: в течение девяти лет (1746-1755) Кант работал домашним 
учителем, пристально следя за европейской школьной практикой 
и педагогической литературой.

Огромное впечатление на И .К анта произвел «Э м иль» (1762) 
Ж .-Ж . Руссо'. По собственному признанию И. Канта, именно бла-

1 Н асколько  И Кант у в л ск ал ся  чтсн и см  Ж  Ж. Руссо ви лно  и з того , что р ад и  п роиэвсдс  
ний ж ен свского  философ а он н аруш ал  п ор ял о к  свосй ж ш н н  К огда появился «Э м и лъ»  Руссо, 
К ан т  аабм л свос  расп рсдслсн ис врсм сн и  и ч и тал  зап осм  до п оэлнсй  ночи И .К ан т  энал глав- 
н и с  с о ч и н сн и я  Ж .-Ж . Руссо п очти  н аи эу сть  и часто и ити ровал  их в устном п р сп о д аван и и . 
П ариж ский  п арлам сн т  п р и гов ори л  к со ж ж сн и ю  «Э м и ля»  эа р сп и ги оэн ое  вольн одум ство  и 
н сп р и л и ч и я , а автора  сго к эак л ю ч сн и ю .
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годаря Ж.-Ж. Руссо он научился в каждом человеке ценить лич- 
ность. Не исключено, что и внимание И .К анта к филантропину 
И.Б. Базедова в г. Дессау связано с живьш интересом к проникну- 
той духом гуманизма педагогике Ж.-Ж. Руссо. И Кант публикует 
две статьи: «Дессау. 1776» (1776) и «Ради обшего блага» (1977), 
посвяшеннью филантропину, которме свидетельствуют о том, что 
он не только популяризовал новме педагогические методм, но и 
лично участвовал в кампании сбора средств. И .К ант поддержи- 
вал тесньге связи с лидерами филантропизма И .Б . Б азед о ви м , 
В ольке, И.Г. Кампе.

За симпатией И .К анта к псдагогическим нововведениям И.Б. 
Базедова скрмвалась свойственная передовой педагогической 
ммсли того времени идея связи школм не просто с природой, но 
и с жизненной практикой. Будучи поборником теоретической глу- 
бинм и противником практицизма, И. Кант всегда рассматривал 
академическос образование как предварительное познание мира, 
придаюшее наукам и искусствам практический сммсл, «вслед- 
ствие чего они становятся при годн и м и  не только  для ш ко л м , 
но и д ля  ж изни  и благодаря чему ученик вм ходит на арену 
своего призвания... вполне подготовленньш »1.

В о-вторь1Х, одним из основоположений педагогики И .К анта 
является убежденность в принципиальной воспитуемости челове- 
ка. По рождению люди не являются ни злмми, ни добрмми, они 
«внеморальнм». Формирование моральности, опираюшееся на 
развитие интеллскта, совпадает у И .Канта с движением к свободе, 
т.е. человеческой зрелости. «П росвеш ение -  это вмход человека 
из состояния своего несоверш еннолетия... Н есоверш еннолетие 
есть неспособность п ользоваться  своим рассудком...»2 -  писал 
И. Кант в работе «О твет на вопрос: что такое  просвепдение?».

Термин «просвеш ение» (А иШ йгипз) употреблен здесь в ши- 
роком сммсле -  как духовное созрсвание человека под влиянием 
всей социально-культурной средм. О бразование и воспитание 
(ВНйип^, Е г21ейип§) вмступаю т как важнейший фактор просве- 
шения, причем его действенность находится в прямой зависимо- 
сти от того, насколько оно отвечает требованиям человеческого 
естества. « М м  принадлеж им  к ж ивотном у царству и стано-

1 К ант И. С очи н сн и я  в ш ссти  том ах . Т. 2. М., 1964. С. 462.
3 К ан т  И. С очи н сн и я  н ш ссти  то м ах  Т. 6. М., 1966. С. 27.
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вимся лю дьми только через образование. Вот ппчему мм мог- 
ли бь1 к короткое врем я у ви д еть  вокруг себя совершенно дру- 
гих людей, если бь! получил всеобш ее прим енение тот метод 
воспитания, которьж  мудро в м во д и тся  из самой природьь..»1.

В-третьих, верньш своим философским принципам, И Кант 
считал, что и в области образования главньш стимулом для пе- 
дагога и воспитуемого должен вмступать не материальньш вьь 
игрьш!, а цель более вмсокого порядка, которая ассоциируется с 
моральнмми идеалами и осушествление которой и представляет 
собой совершснствованис природь! человека. «...В воспитании 
кроется великая тайна усоверш енствования человеческой при- 
родьь.. Заманчиво представить себе, что благодаря воспитанию 
человеческая природа будет р азви ваться  все лучш е и лучш е и 
что ей можно придать такую  форму, которая  соответствова- 
ла би идеалу человечиости»’. Реализация этой цели составляет 
основную задачу псдагогической деятельности, которая через вос- 
питание человека служит делу обгцественного благоденствия.

Требование И. Канта воспитмвать «согласно природе» лишь 
внешне напоминает установку Ж.-Ж. Руссо. Проникшись гума- 
нистическим пафосом последнего, И. Кант вовсе не заимствовал 
его концепций. Следовать «природе» означает, прежде всего, что 
нельзя грубо ломать волю ребенка -  это может привести лиш ь к 
формированию рабского образа ммсли. С другой сторонм, не сле- 
дует думать (как Ж.-Ж. Руссо), что воспитатель лишь устраняет 
помехи «самореализации» естественнмх потенций, -  в таком слу- 
чае у дикарей развивалась бм лиш ь дикость И. К ан т  справедли- 
во рассм атривал образование к а к  акти в н ьш  социальньш  про- 
цесс. Ребенок становится человеком только через направленное 
воспитание, его задатки не могут раскрьшаться сами собой, «вся- 
кое воспитание есть искусство»3.

Таким образом, основнме направлении  и задачи образова- 
ния И .К ан т  сводил к следую ш ему:

во-первм х, привитие дисциплинь! как средства преодоления 
дикости в человске (оно должно начинаться с самого раннего воз- 
раста);

1 К ант И. С очинсния н ш ссти том ах . Т. 2. М ., 1964. С. 467.
! К ант И. О псдагогикс. М., 1907. С. 21.
3Там ж с. С. 25.
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в о -вто р м х , принитие культури (понимался И .Кантом как «со- 
обш ение навьжов»);

в -тр етьи х , приобшение к цивилизации путем развития ума и 
носпитанности;

в-четверть1Х , моральное воспитанис.
Ош утимой целью и одновременно критерием продуктивно- 

сти педагогической деятельности янляется всестороннее развитие 
личности, под которьш И.Кант понимал гармоническое сочета- 
ние природного и обшественного начал в человскс, знания и вос- 
питанности, и в особенности духовного и физического развития.

Правильньш образ жизни И. Канта вошел в пословицу. Даже 
среди аккуратннх и точнмх немцсв он казался чудом аккуратно- 
сти В этой связи историографическая традиция несправедлива к 
И. Канту, представляя его «сухарем» и чуть ли не мизантропом. 
Педантизм и пунктуальность, вошсдшие в лсгендь1 о И .Канте, не 
меш али ему бмть жизнелюбом, ценить искусство, хорошую ком- 
панию и остроумис. Он резко порицал ханжсство и аскетизм, не- 
совместимме с его представлениями о гуманности. «П уризм ци- 
н ика и ум ерш вление плоти отш ельником , ничего не даю ш ие 
д л я  обш ественного блага, - э т о  искаж еннм е формь! добродете- 
ли  и не п р и вл ек ател ьн м  для нее; позабьпш е грац и ям и , они не 
м огут п р и тязать  на гум анность»1.

Собственное представление И. Канта о полнотс жизни сочета- 
лось с требованием серьезного учста неакадемических факторов 
воспитания. Особенно большое вним анне он уделял  вопросам 
ф изического восп и тан и я, подчеркивая, что оно (в сочетании с 
н р авств ен н ьш  воспитанием  и и н тел л ек ту ал ьн м м  развитнем ) 
долж но начинаться с ко л и б ел и . Псдагогичсские рекомсндации 
И .К анта порой напоминают советм детского врача, что, впрочсм, 
свидетельствует о широте его знаний, тсоретического кругозора 
и педагогической наблюдательности (собственной семьи у него не 
бь!ло).

И .К ант обрашал внимание родителсй на необходимость ран- 
ней закалки детей: нельзя их чрезмерно утсплять, привьшка к 
холоду укрепляет организм. Более взросльш  полезнм жесткая 
постель и холоднме ванньг Неодобрительно относится И. Кант к

1 К ан т  И С очинени» я ш ссти  том ах. Т. 6 М .. 196й. С. 530
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тугому пеленанию (оно удобно взросльш , а не детям), укачива- 
нию (способ дурманить ребенка), злоупотреблению помочами. Не 
следует реагировать на любой крик -  ребенок может привьжнуть 
кричать из каприза. Особенно важно приучить детей к разумному 
режиму дня. Отрицательньш фактором воспитания И .К ант счи- 
тал праздность и позтому отдавал должнос воспитательной роли 
трудовой деятельности, видя в нсй спсфическое отличие человека 
от других сушеств. «Человек — единственное ж ивотное, которое 
должно работать».

Конкретнью рекомендации И. Канта по физическому воспита- 
нию детей важнм не просто тем, что они во многом здравм и цен- 
нь! сами по себе. Заслуга его состоит в том, что в эпоху, когда «вос- 
питание духа» противопоставлялось физическому воспитанию, он 
показал ценность последнего, важность активного включения в пе- 
дагогический процссс специальнмх физических упражнений (бег, 
прмжки, метания), игр и развлсчений. Обучсние ребенка охватмва- 
ет как школьнмс, так и внешкольнме занятия. Но если обучение в 
школе -  работа, то вне школм оно вмступаст как игра.

Физическое воспитание, по ммсли И. Канта, не только разви- 
вает силу, ловкость, но способствует и духовному развитию чело- 
века, а в сочетании с элементами производственной деятельности 
оно вмступает как условис этического воспитания, чему великий 
философ придавал первостспснное значение. Правда, гармония 
физического и нравствснного развития не означает, что последнее 

' связано с первмм генетически.
Мораль у И. Канта автономна, и гармоничное физическое раз- 

витие должно гарантировать, что нсобузданнме чувственнме 
элементм не заслонят самодовлсюшие нравственнме задатки. 
В иступая за всестороннее развитие человека, И . К ант строго 
различал  понятия ф изического и п рактического  (морального) 
воспитания.

Идеалм и принципм «чистой» этики как учения о должен- 
ствовании разработанм И. Кантом в рамках его философской 
теории. Проблемм рсализации этих принципов рассматриваются 
в работе «А нтропологии с прагм атической  точки  зрения», не- 
котормх педагогических и социально-политических сочинениях. 
Так что в определенном сммсле педагогическая теория И. Кан- 
та  вш ступает к а к  прикладной аспект учения о практическом  
разуме. Если привитис дисциплинм играет негативную роль 
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ограничения и изж ития животного, т.е. аморального начала, то 
через нравственное воспитание утверждается позитивная, регуля- 
тивная роль принципов разума во вссм человеческом поведении.

Абстрактнне идеалм  кантовской этики приобретают более 
весомьш, наглядньш  характер в трактовке вопросов нравственно- 
го воспитания. При всей свосй важности учебная дисциплина не 
есть самоцель, и она не должна ушемлять свободь! и воли ребен- 
ка, преврашать воспитание в дрессировку. «Н ичего нет вреднее, 
как раздраж анш гая, рабская дисциплина в целях ломки воли». 
П ож алуй, нигде гум анизм  И .К ан та  не находил столь ярко- 
го вм раж ени я, к ак  в требовании относиться к ребенку как к 
личности , достои н ств о  котпрой заслуж ивает не только уваж и- 
тельного, но и чрезвьш айно береж ного обраш ения.

И. Кант демонстрировал глубокое диалектическое понимание 
процесса формирования этической личности и требовал строгого 
учета возрастной незрелости воспитусммх. Так, для начальнмх эта- 
пов воспитания И .К ант считал недопустимьш упрек «стьгдись!»: 
«Ребенок не им еет еш е понятия о стм де и приличии, ему нечего 
стмдиться...», В строгом соответствии со своей этикой И. Кант вм- 
сказмвался против увлечений поошрениями. Лучшими он считал 
моральнме стимульг, ибо они не ведут к показному прилежанию 
ради кормсти. В то же время он порицал наказания, в особенности 
физические, считая, что унижаюшие учахдихся процедурм не мо- 
гут способствовать привитию нравственности.

Сложной для И .К анта оказалась проблема преподавания ре- 
лигии. Он смело и решительно зашишал веротерпимость, обна- 
руживая несомненную тенденцию подчинить веру в бога этике и 
разуму. И. Кант возражал против раннего изучения детьми рели- 
гии: идея бога как законодателя целесообразна лишь после и на 
базе изучения природнмх закономерностей.

Совсршсннолстие в вопросах верм наступает поздно, поэтому 
религиозное учение не может бнть основой нравственного (а сле- 
довательно, и гражданского) воспитания, считал И.Кант. Моти- 
вация поведения определяется прежде всего моральнмм законом. 
«...Бесконечно важ н о приучить детей с ю ности питать отвра- 
ш ение к пороку не только по той причине, что это бог запре- 
ш ает, но потому, что это само по себе отвратительно!».

В педагогических воззрениях И .К анта реш ение проблем мо- 
рального и религиозного воспитания поставлено в зависимость
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от необходимости приобшить человека к свободе. В прикладном 
аспекте свобода вмступает как возможность и способность ру- 
ководствоваться в практических делах своим разумом. Средство 
развития зтой способности -  просвеш ение, которое я в л я е тс я  не- 
отъ ем л ем ьш  правом  каждого человека. « ...О тказаться  от про- 
свеш ения для себя лично и тем более для будуш их поколеиий 
означает наруш ить и попрать свяш енньш  п рава  чел овека»1.

В силу этого глубоко противна правам личности социальная 
практика, вьтражаюшаяся в запрете пользоваться разумом. Мсжду 
тем офицер требует: не рассуждайте, а упражняйтесь! Налоговик: 
не рассуждайте, а платите! Свяшснник: не рассуждайте, а верьте!

И .К ан т  ценит свободу м и с л и  еше и потому, ч то  благоларя 
ей «народ становится постепенно более способньпи к  свободе 
действий»2.

Вся жизнь И.Канта бьша применением его философских 
принципов, развитмх в «Критики чистого разума». Трудно найти 
другого ф илософ а, у которого слоно до такой  степени согласо- 
валось бь! с делом, как  у И. К ан та. Из философов древности его 
можно поставить с С ократом.

И .К а н т  б и л  не кабинетнм м  м м слителем , а мудрецом в 
полном см ь к л е  этого слова. Все, начиная с гигиенм и оканчивая 
глубочайшими нравственннми вопросами, согласовалось у него с 
принципами разума. Вот почему философия и ж изнь у И. К анта 
составляли  одно нераздельное целое.

И. Кант не принадлежал к числу людей, считаю ш их чувствен- 
нме удовольствия главной целью жизни. Но он вмсоко ценил фи- 
зическое здоровье как необходимое условие бодрости духа.

Дидактические требования И. Канта характеризуются стро- 
гим учетом возрастнмх особенностей учашихся и решительнмм 
неприятием господствовавших в германских образовательнмх си- 
стемах методов неосммсленной зубрсжки, авторитета, вербализ- 
ма. Еше в «Уведомлении о расписании  лекций на зим нее полу- 
годие 1765/66 г.» И. Кант предупреждал юношество об опасности 
стремиться «ум ствовать» без обладания ф акти ч ески м  знанием, 
зам еняю ш им  о п м т3. Гораздо резче ту же проблему он ставил в 
своих лекциях по педагогикс применительно к школьникам.

1 Кант И. С очи н ен и я  в ш ссти том ах . Т. 6. М ., 1966. С  32
-Т ам  ж е С. 35.
3К ант И. С очи н сн и я  в ш ссти том ах . Т. 2. М  , 1964. С 287.
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Обучсние должно учитьтать возраст. Недопустимо учить дстей 
вести себя и говорить «как взрослме» -  это ведет не к умственно- 
му развитию, а лишь к подражанию и механическому заучиванию. 
Предпосмлкой продуктивности занятий должна бмть эмоционально- 
психологическая прсдрасположенность детей к учебе.

И .К а н т  м ечтал  о том , ч то б м  лииа детей сияли весельем , 
подобно солнцу, чтобь! для ни х  бь1л приятен  сам процесс уче- 
ния. Для этого необходимо сочетание привлекательности и до- 
ступности материала, что обеспечивается не просто его умслмм 
подбором, но и разумной комбинацией средств преподавания. 
Обвдие принципм познания усваиваю тся ребенком не сразу, а в 
определенной последовательности. Поэтому поначалу необходимо 
делать больший упор на наглядность и фактическую сторону, а 
затем прививать обгцие принципьь Рассказ и показ должнм сти- 
мулировать собственную умственную  работу детей.

И .К ант нс игнорировал значения заучивания, но считал, что 
развитие механической памяти не должно идти в отрмвс от со- 
держания, даже при обучении язьжу. С той же целью нужно 
практиковать рисование и изготовление моделей по природоведе- 
нию. «С раннего возраста, -  писал И. Кант, -  следует культи ви - 
ровать п а м ять , параллельно  и одновременно с ней рассудок»1. 
Особенно важна осммсленность при изучении правил: их нужно 
вводить послсдоватсльно, систсматизированно и только в процес- 
се употрсбления. Развитие рассудка ведет к способности сужде- 
ния, когда учсник уже готов болсе глубоко осммсливать всши и 
подводить изучаемме явления под причинм и следствия.

Знания следует подкреплять практическими действиями, на- 
пример, вмученное грамматическое правило нужно применить в 
серии упражнений. Наряду с объяснснием (показ, рассказ) и про- 
веркой И .К ант считал целесообразнмм и диалогический («сокра- 
тический») метод, считая, что он позволяет учителю вести уче- 
ника к самостоятельному раскрмтию  принципов. Саму процедуру 
раскрмтия истин И .Кант считал ответственньш  моментом обра- 
зоватсльного процесса и важнейшей задачей учителя: «...не м мс- 
лям он должен учить, а м м с л и ть , слуш ателя  нужно не вести 
за руку, а им руководить, если хотят, чтобм  в будушем он бмл 
способен идти сам остоятельно»2.

1 К ан т  И . С о ч и н сн и »  в ш ссти  том ах . Т. 2. М „ 1964. С  60
! Т ам  жс. С. 280.
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Хотя И. Кант и не занимался систематически вопросами учеб- 
ного плана, его отдельнме идеи о содержании и структуре школь- 
ного обучсния отражают стремление строить современную ему 
образованность на широкой основе, «охватьтаю ш ей» язмки, 
историю, словссность, естественную историю (природоведение), 
географию и особенно ценимую им математику (пн м еч тал , ч то  
придет вр ем я , когда философия станет такой  же точной нау- 
кой, к ак  м атем атика) Последовательность введсния теорети- 
ческих дисциплин не должна бмть случайной и произвольной. 
Например, после подготовительного периода, включаюшсго при- 
витие обших навмков и первоначальнмх естественно-научнмх 
знаний, следуст собственно научное преподавание, которое 
И. Кант рекомендовал начинать с географии, причем физическая 
гсография должна предшествовать политической. Всс это явля- 
ется хорошей почвой для перехода к изучению естественной и 
гражданской истории.

Демократические умонастроения И .К анта хорошо вмражень! 
в его школовсдческих идеях. Сушествуюшие школм и учителя, 
считал он, не отвечают потребностям обшества, необходимм со- 
вершенно новме типьг учебнмх заведений. И .К ант отстаивал смс- 
лую для того врсмени ммсль о социологичсском эксперименте: 
«Должно учредить эксп ери м ен тал ьн и е  ш кольц  преж де чем  
уч реж дать  ш коль! норм альнм е»1. В частности, сго интсрес к 
филантропину И.Б. Базедову в г. Дессау объяснялся в значитель- 
ной мсре тем, что он рассматривал это заведенис прежде всего 
как опмтное, хотя отнюдь не бьш склонен идеализировать педаго- 
гические идси и практику И.Б. Базедова.

По мнснию И. Канта, улучшение дела народного образова- 
ния требуст радикальнмх мер. «Не м едленная реформа, а то л ь- 
ко бью трая револю ция способна это осуш ествить»2. Особенно 
важно введение единого типа национальной школьь И .К ант меч- 
тал о том времени, когда будет вмрашено «множ ество хорошо 
подготовленнм х учителей , которме скоро покрою т всю стра- 
ну сетью  хороших ш кол»3. Несколько неоправданньш оптимизм 
И. Канта не может умалить вмсокого социального значения его 
поммслов.

К ан т И. 0  пслагогикс. М ., 1907. С  30.
3 К ан т  И. С очинсния н ш ссти  том ах . Т  2. М., 1964. С. 468.
1 Там жс. С. 468.
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И.Кант относится к числу тех ммслителей, которме, не буду- 
чи профессиональньши учителями или педагогами, оказали за- 
метное воздействие на теорию и практику образования (Локк, 
Гельвеций, Руссо). Правда, влияние И. Канта трудно оценить в 
терминах конкретнмх педагогических положений. Его рациональ- 
нне идеи, несомненно, «вобранм» последуюшей педагогической 
традицией, хотя в таких случаях трудно усмотреть заслугу или 
авторство одного человека.

Можно бмло бь! считать определенной заслугой И .Канта {в 
сочетании с влиянием на обвдественность идей Руссо -  Базедо- 
ва) то, что с последней четверти XVIII в. начинается полоса из- 
дания массовьши тиражами учебников и литературм для детей и 
юношества, базировавшихся на новмх педагогических принципах 
и наносивших чувствительнью ударм по консервативному эли- 
тизу старой образовательной системьг Однако правильней будет 
полагать, что суждения И.Канта по вопросам обучения и вос- 
питания явились одним из многих факторов формирования 
прогрессивной немецкой и европейской педагогической ммс- 
ли Х У Ш -Х 1Х  вв. В частности, идеи Канта, Фихте, Гегеля не- 
сомненно стимулировали движение сторонников так назмваемого 
национального воспитания.

Пожалуй, более эффективно на школьную практику И.Кант 
повлиял своей университетской деятельностью. При его жизни (и 
в немалой степени -  в связи с его идеями и деятельностью) про- 
исходили глубокие качественнме изменения в германских уни- 
верситетах. Теологические факультетм утрачивали свое ведушее 
положение. Росло значение философии, которая, по образному 
вмражению И .К анта, некогда несла шлейф богословской нау- 
ки, а теперь освеш ает путь медицине и юриспруденции (т. е. 
естествознанию и социально-политической мьюли).

Утверждение в университетах приоритета разума не просто 
ознаменовало торжество линии Лейбница -  Канта, но и ска- 
залось на качестве гимназического образования: вскоре после 
И. Канта философские факультетм стали готовить учителей и 
для средних школ. Система среднего образования преврашалась 
в активньш фактор становления нового жизненного уклада. Су- 
вдественннй вклад И. Канта в теорию и практику образования 
связан с доказательством необходимости союза педагогики со 
светской философией, яркой демонстрацией того, что концепция
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личности , теория познания и эти к а  являю тся трем я «ки там и »  
педагогмческой науки .

Д и ал екти к а  и гум ан и зм  И. К анта, воплотивш иеся в его 
ф илософ ских, п р аво в м х , этических  и педагогических взгля- 
дах, явились ф ак то р ам и  становления и источникам и новой 
научной теории, вп ер в м е  научно обоснонавшей програм м у ре- 
ализации  такого  обш ества, в котором  человек явл яется  вм с- 
шей ценностью . Современная педагогическая наука является за- 
коннь1м преемником гуманистических традиций Возрождения и 
Просвешения, вмдвинувш их идеаль! всесторонне развитой гармо- 
ничной личности.

О Канте, как и о Сократе, можно сказать, что он не только 
философ-педагог в обмкновенном сммсле этого слова, но и му- 
дрец, живший в мире и для мира. Он сам определил всю свою 
деятельность, сказав, что две веш и в мире н аполняю т его свя- 
ш еннм м  трепетом: созерцание звезднога неба и сознание нрав- 
ственного долга. И .К ант провозгласил принцип: нравственная  
ж изнь, и только  она одна, есть истинное служение Божеству!

Вмшеизложенное наглядно подтверждает современность педа- 
гогических идей И .Канта. Они созвучнм концепции и практике 
образовательнмх реформ в суверенном Узбекистане. Вот почему, 
надеемся, что данное издание станет важнмм подснорьем много- 
тмсячному педагогическому сообшеству Узбекистана в деле вос- 
питания гармонично развитой л и ч н о сти - «Комил инсон».

Пользуясь возможностью хочу вмразить искреннюю благо- 
дарность за поддержку идеи издания данной работм всликого 
Иммануила Канта бмвшему федералъному министру юстиции 
Германии, профессору Герте Дойблср-Гмелин, руководителью 
Представительства фонда им. Ф Эберта в Центральной Азии Пе- 
еру Тешендорфу и руководителю Фонда им. Ф Эберта в Узбеки- 
стане Наиле Резяповой.

А.Х. Саидов,
профессор
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Иммануил Кант

О ПЕДАГОГИКЕ  

Введение

Человек -  единственное создание, подлежашее воспитанию. 
Под воспитанием мм понимаем уход (попечение, содержание), 
дисциплину (вмдержку) и обучение вместе с образованием. Со- 
образно с этим человек бмвает грудньш  младенцем, питомцем и 
учеником.

Ж ивотнме пользуются своими силами с момента их появ- 
ления вполне правильно, т.е. так, что они самим себе не вредят. 
Удивительно, в самом деле, наблюдать, например, за молодмми 
ласточкамн, как они, едва вмлупивгпись из яиц, егце слепме, тем 
не менее приспосабливаются делать так, чтобм их испражнения 
вмпадали из гнезда. Поэтому животнме совсем не нуждаются в 
уходе, разве что, самое большее, в питании, согревании и руко- 
водстве или известной завдите. Действительно, большая часть жи- 
вотнмх нуждается в питании, но не в уходе. Под уходом понима- 
ется забота родителей о том, чтобм дети не обрашали своих сил 
во вред себе. Если бн, например, животное, появившись на свет, 
закричало, как это делают дети, то оно обязательно сделалось бм 
добмчей волков и других диких зверей, привлеченнмх его кри- 
ком.

Дисциплина, или вндерж ка, вмводит человека из животного 
состояния. Ж ивотное благодаря своему инстинкту имеет уже все; 
чужой разум позаботился для него обо нсем. Человеку же нужен 
свой собственнмй разум. У него нет инстинкта, и он должен сам 
вмработать план своего поведения. Но так как он, появляясь на 
свет совершенно беспомошнмм, не в состоянии сделать это сразу, 
то о нем должнм позаботиться другие.

Человеческий род должен своими усилиями постепенно, из 
самого себя, вмрабатмвать все свойства, присушие человеческой

177

www.ziyouz.com kutubxonasi



природе. Одно поколение воспитмвает другое. При этом самос 
первое начало можно искать как в диком, так и во вполне разви- 
том состоянии. Если это последнее принимать за первобмтное со- 
стояние, тогда, следоватсльно, человек впоследствии опять огру- 
бел и впал в дикое состояние.

Дисциплина не д ает  человеку под влиянием его животнмх на- 
клонностей уйти от его назначения, человечности. Она, например, 
должна удерживать его от того, чтобм он не бросался дико и нео- 
бдуманно в опасности. Дисциплина, следовательно, есть нечто от- 
рицательное: это -  средство уничтожить в человеке его дикость; 
наоборот, обучение есть положительная часть воспитания.

Дикость есть независимость от законов. Дисциплина подчи- 
няет человека законам человечности и заставляет его чувствовать 
власть законов Но начинаться это должно заранее. Так, напри- 
мер, детей сначала посмлают в школу не для того, чтобм они там 
чему-нибудь учились, но с тем, чтобм они постспенно привьжли 
сидеть спокойно и в точности соблюдать то, что им предписмва- 
ют, ятобм впоследствии они не вздумали вести себя так, как им 
взбредет в голову.

Но человек от природм имеет столь сильное влечение к сво- 
боде, что, раз только он известное время ею пользовался, он все 
приносит ей в жертву. Именно поэтому и следует, как уже сказа- 
но, применять дисциплину весьма рано, так как в противном слу- 
чае трудно потом переделать человека. Он тогда следует любой 
прихоти. Это видно на дикарях: даже если они в течение доволь- 
но долгого времени служат европейцам, они все-таки никогда не 
привмкают к их образу жизни. Но у них это не благородное влс- 
чение к свободе, как думают Руссо и другие, а просто дикость, 
так как животное в данном случае, так сказать, не развило еше 
в себе человеческих свойств. Поэтому человека следует заранее 
приучать подчиняться предписаниям разума. Если в молодости 
все предоставляли его воле и ни в чем не противодействовали, то 
он сохраняет известную долю дикости в течение всей своей жиз- 
ни. Но плохо приходится и тому, кто в молодости бмл слишком 
избалован материнской нежностью, потому что впоследствии он 
тем больше встретит противодействие со всех сторон и отовсю- 
ДУ будет получать шелчки, лиш ь только примется за дела житей- 
ские.

Обмчная ошибка при воспитании великих мира сего состоит 
именно в том, что им, как будушим властителям, и в молодости, 
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собстяенно, никогда не оказмвают противодействия. Дикость че- 
ловека необходимо смягчать из-за его влечения к свободе; наобо- 
рот, у животного, благодаря его инстинкту, без этого можно обой- 
тись.

Человек нуждается в уходе и образовании. Образование 
включает в себя дисциплину и обучение. В последнем, насколь- 
ко известно, не нуждается никакое животное. Ни одно из них не 
учится ничему у старших, исключая певчих птин. Они обучают- 
ся пению старшими, и трогательно видеть, как, словно в школе, 
старая птица изо всех сил поет перед своими птенчиками, а они 
своими крошечньши глотками стараются воспроизвести те же 
звуки. Чтобь! убедиться в том, что птиць! поют не по инстинкту, 
а действительно учатся этому, стоит сделать опмт: взять из-под 
канареек, допустим, половину их яиц и подложить под них во- 
робьинне яйца, или даже, пожалуй, посадить в гнездо на место 
их птенчиков молоденьких воробьев. Если их поместить в такой 
комнате, откуда они не будут сльпнать воробьев с улицм, то они 
научатся пению канареек и получатся поюодие воробьи. Удиви- 
тельно, на самом деле, что каждая порода птиц через все поко- 
ления сохраняет известньш основной напев; традиция песни, по 
всей вероятности, самая верная в мире традиция.

Человек может стать человеком только путем воспитания. 
Он -  то, что делает из него воспитание. Следует заметить, что 
человек может бмть воспитан только человеком -  людьми, точно 
так же получившими воспитание. Поэтому недостаток в дисци- 
плине и обучении у некотормх людей делает их в свою очередь 
плохими воспитателями своих питомцев. Если бм когда-нибудь 
за наше воспитание взялось суидество внсшего порядка, тогда 
действительно увидели бм, что может вьжти из человека. Но так 
как воспитание одному учит человека, а другое только развивает 
в нем, то неизвестно, как далеко простираются у него природнме 
способности. Если бм в данном отношении сделан бмл по край- 
ней мере опмт, при содействии правителей и при соединеннмх 
усилиях многих лиц, то уже это одно позволило бм нам заклю- 
чить, до чего приблизительно в состоянии дойти человек. Но -  за- 
мечание настолько же важное для философа, насколько печальное 
для филантропа -  мм видим, как правители по большей части за- 
ботятся только лиш ь о себе и не принимают участия в важнмх 
опмтах по части воспитания с целью заставить природу подойти 
на шаг ближе к совершенству.
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Нет никого, кто, будучи в юности оставлсн без присмотра, в 
более зрелом возрасте, не заметил бм этого сам, будь то пробелм 
в дисциплине или культуре (так можно назвать обучение). Тот, 
кто не культурен -  груб, кто не дисциплинирован — дик. Упуше- 
ние в дисциплине -  большее зло, чем упушение в культуре, так 
как последнее можно наверстать еше и впоследствии: дикость же 
нельзя искоренить, и упувдение в дисциплине возместить невоз- 
можно. Может бмть, воспитание будет постепенно улучш аться, и 
каждое последуювдее поколение будет делать шаг вперед по пути 
к усовершенствованию человечества: ведь в воспитании кроется 
великая тайна усовершенствования человеческой природм. Теперь 
это может осушествиться. Ибо лишь тенерь начинают судить пра- 
вильно и давать себе ясньш отчет в том, что, собственно, отно- 
сится к хорошему воспитанию. Заманчиво представить себе, что 
благодаря воспитанию человеческая природа будет развиваться 
все лучш е и лучше и что ей можно придать такую форму, которая 
соответствовала бм идеалу человечности. Эта надежда открмвает 
перед нами в перспективе будушее, более счастливое поколение 
людей.

План теории воспитания -  прекрасньгй идеал, и не беда, если 
мм не в состоянии тотчас же осушествить его. Только не следу- 
ет сейчас же считать идею несбмточной и назмвать ее лишь пре- 
краснмм сном, хотя бм и бмли препятствия для ее осушествле- 
ния.

Идея есть не что иное, как понятие о совершенстве, еше не 
осушествленном на опмте. Например, идея совершенного, управ- 
ляемого по правилам справедливости государства! Разве из- 
за этого она есть нечто невозможное? Прежде всего наша идея 
должна бмть только правильна, и тогда она при всех препятстви- 
ях, которме стоят еше на пути к ее осуадествлению, все-таки не 
невозможна. Если бм, например, все лгали, разве правдивая речь 
бмла бм поэтому только пустой фантазией? И идея воспитания, 
которое развивает все природнме даннме в человеке, во всяком 
случае, истинна.

При современном воспитании человек не вполне достига- 
ет цели своего суадествования. Ведь как различно живут люди! 
Однообразие между ними может водвориться только тогда, ког- 
да они будут действовать по одинаковмм правилам, причем эти 
правила должнм стать для них второй природой. Мм можем ра- 
ботать над планом более целесообразного воспитания и передать 
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руководство к нему потомству, которое может постепенно осуше- 
ствить его. Например, на аврикуле замечено, что, если ее вмве- 
сти из корня, то все растения получаются одного и того же цвета; 
если же, наоборот, посеять их семена, то получаются совершен- 
но другие и самме разнообразнме цвета. Следовательно, природа 
нсе-таки вложила в них зародмш и, и дело заключается лиш ь в 
надлежавдем посеве и пересадке, чтобм развить в них последние. 
Так и с человеком!

В человечестве заключено много задатков, и наша зада- 
ча — пропорционально развивать природнме способности и рас- 
крмвать свойства человека из саммх зародмшей, делая так, что- 
бм человек достигал своего назначения. Животнме исполняют 
последнее сами собой и притом бессознательно. Человек должен 
сперва стремиться достичь его, а этого не может бмть, если он не 
имеет даже понятия о своем назначении. Для отдельной лично- 
сти достижение этого назначения совершенно невозможно. Дей- 
ствительно, представим себе вполне образованную первую пару 
людей и посмотрим, как она воспитмвает своих питомцев. Пер- 
вме родители подают уже детям пример, дети подражают ему, и 
таким  образом развиваю тся некоторне природнне способности. 
Все природнме способности не могут бмть развитм таким  путем, 
потому что дети видят все эти примерм по большей части только 
при случайнмх обстоятельствах. Первоначально люди не имели 
никакого понятия о том совершенстве, которого может достиг- 
нуть человеческая природа. Да и мм сами еше не вполне уясни- 
ли себе это понятие. Верно только то, что отдельнме личности, 
даже при всем согласии своих питомцев, не в состоянии довести 
их до того, чтобм они достигали своего назначения. Не отдельнме 
лю ди, но род людской должен достичь этого.

Воспитание есть искусство, применение которого должно со- 
вершенствоваться многими поколениями. Каждое поколение, 
обладая знаниями предндуш его, может все более и более осу- 
ш ествлять такое воспитание, которое пропорционально и целесо- 
образно развивает все природнме способности человека и таким 
путем ведет весь род человеческий к его назначению. Провидению 
бьшо угодно, чтобм человек воспроизводил добро из самого себя. 
Оно, так сказать, говорит человеку: «Иди в мир». Так приблизи- 
тельно мог бн  воззвать творец к человеку: « Я  наделил тебя всей 
склонностью к добру. Твое дело развить ее, и, таким образом, твое 
собственное счастье и несчастье зависит от тебя самого».
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Человек должен едце развивать свои способности к добру. Про- 
видение не вложило их в него в уже готовом виде; это только 
одни способности, не различаюпдиеся в нравственном отношснии. 
Самому себя совершенствовать, самому себя образовьшать и, в 
случае склонности ко злу, развивать в себе нравственнме каче- 
с т в а -в о т  в чем обязанности человека. По зрелому размьпплению 
придешь к тому вьшоду, что это вссьма трудно. Поэтому воспи- 
тание -  величайшая проблема и труднейшая задача для челове- 
ка, так как сознание зависит от воспитания, а воспитанис, в свою 
очередь, от сознания. Поэтому-то воспитание и может двигаться 
вперед лишь постепенно, и только благодаря тому, что одно поко- 
ление передает свой опм т и сведения послсдуюшему, а оно при- 
бавляет что-нибудь в свою очередь и в таком виде передает их 
дальнейшему поколению, может возникнуть правильное понятие 
о способе воспитания. Какую же, следовательно, вмсокую куль- 
туру и опмтность предполагает это понятие? Сообразно этому 
оно могло возникнуть лиш ь в позднейшее время, и мм сами еше 
не вполне уяснили его себе.

Не должно ли воспитание в частности подражать образованию 
человечества в обшем в том виде, как оно шло через различнме 
поколения?

Два человеческих изобретения можно считать саммми труд- 
нмми, а именно: искусство управлять и искусство воспитьшать, 
и, однако, до сих пор еше сушествуют разногласия даже относи- 
тельно их идеи.

Но с чего же начнем м н  развивать человеческие способности? 
Должнм ли мм начать с дикого или с уже образованного состоя- 
ния? Трудно представить себе какое-нибудь развитие из дико- 
го состояния (поэтому-то так трудно составить себе понятие и о 
первом человеке), и мм видим, что при развитии, исходяшем из 
такого состояния, все-таки постоянно вновь впадали в дикость и 
лишь затем уже вторично поднимались из нее. Даже у весьма ци- 
вилизованнмх народов в древнейших памятниках письменности, 
которме они нам оставили, мм находим состояние, близкое к ди- 
кости, -  а между тем, сколько культурм требуется уже для одного 
уменья писать? Ведь с точки зрения человеческого просвешения 
начало письменности можно назвать началом мира — ясной грани- 
цей первобмтности.

Так как развитие природнмх способностей у человека проис- 
ходит не само собой, то всякое воспитание есть искусство. При- 
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рода не вложила н человека никакого инстинкта для этого. Как 
происхождение, так и дальнейшее развитие этого искусства бн- 
вает либо механическим, без плана, располагаемьш по данньтм 
обстоятельствам, либо разумньгм. Искусство воспитания бнва- 
ет механическим лишь при случайнмх обстоятельствах, когда 
мм узнаем, вредно или полезно что-нибудь человеку. Всякое ис- 
кусство воспитання, действуюшее только путем механическим, 
должно заклю чать в себе очень много ошибок и недостатков, так 
как в основе его не лежит никакого определенного плана. Следо- 
вательно, искусство воспитания, или педагогика, должно стать 
разумньш , раз оно должно развивать человеческую природу так, 
чтобм она достигала своего назначения. Уже воспитанньге роди- 
тели представляю т собою примерм для подражания, на которнх 
учатся дети. Но если дети долж нн становиться лучше, то педа- 
гогика должна стать предметом изучения; в противном случае от 
нее нечего ожидать: иначе изврашенно воспитанннй воспитьтвает 
и другого так же изврашенно. Механизм в искусстве воспитания 
должен превратиться в науку, так как в противном случае оно ни- 
когда не станет осознанннм стремлением, и одно поколение смо- 
жет ниспровергнуть то, что успело воздвигнуть другое.

Принцип искусства воспитания, которьш в особенности долж- 
нн бнли  бн  иметь перед глазами люди, составляюшие планн вос- 
питания, гласит: дети долж нн воспитнваться не для настояшего, 
а для будувдего, возможно лучшего, состояния рода человеческо- 
го, т.е. для идеи человечества и сообразно его обвдему назначе- 
нию. Этот принцип имеет великое значение. Родители воспитнва- 
ют обьшновенно своих детей только так, чтобн они годились для 
современной жизненной обстановки, хотя бн  и далекой от совер- 
шенства. Но они, собственно, должнн бнли  бн  воспитнвать их 
лучше, чтобн тем самьш визватъ к жизни лучшее будушее.

Но здесь имеются два препятствия: а) родители заботятся 
обнкновенно только о том, чтобн  их дети хорошо устроились в 
жизни, а б) правители смотрят на своих подданннх как на сред- 
ства для своих целей.

Родители заботятся о своей семье, правители — о государстве. 
И те и другие не ставят своей конечной целью всеобшее бла- 
го и то совершенство, к которому предназначено человечество и 
для которого оно имеет все даннне. А план воспитания должен 
бнть составлен с космополитической точки зрения. Да и на самом 
деле, разве всеобшее благо есть такая идея, которая может нам
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повредить в нашем личном благе? Никогда! Хотя, по-видимому, 
во имя ее и приходится чем-то жертвовать, тем не менее, именно 
благодаря ей мм непременно содействуем также и своему благу 
в настояшем. И затем, какие прекраснме последствия сопутству- 
ют ей! Доброе воспитание есть как раз то, из чего возникает все 
добро на свете. Следует лишь постоянно развивать лежашие в че- 
ловеке задатки, так как злмх начал в природе человека нет. Един- 
ственная причина зла состоит в том , что человеческую природу 
не подчиняют правилам. В человеке лежат лишь зачатки добра.

Но откуда же должно начаться это лучшее состояние мира? 
От правителей или от подданнмх? В последнем случае поддан- 
нме должнм сперва сами исправиться и пойти навстречу благим 
начинаниям правительства. Если же это состояние должно исхо- 
дить от государей, то сперва нужно улучш ить воспитание наслед- 
ников престола, которое в течение долгого времени всегда имело 
тот аеликий недостаток, что в ю ности им не противоречили. Де- 
рево, одиноко стоявдее в поле, растет криво и широко простирает 
свои ветви; наоборот, дерево, стояшее среди леса, из-за того, что 
ему мешают соседние деревья, растет прямо и тянется к воздуху 
и солнцу. Так бмвает и с правителями. Но все-таки гораздо луч- 
ше, если их воспитмвает кто-нибудь из числа их подданнмх, чем 
если бм их воспитмвали равнме. Следовательно, сверху мм мо- 
жем ждать добра лишь в том случае, если там воспитание будет 
стоять вмше. Поэтому в данном случае дело заключается главнмм 
образом в частной предприимчивости, а не в содействии правите- 
лей, как думали Базедов и другие, так как опмт показмвает, что 
ближайшая цель правителей -  не столъко обшее благо, сколько 
благо их государства, содействуюшее достижению их личнмх 
целей. А раз они дают на это деньги, то, конечно, следует предо- 
ставить им также и право предписмвать план воспитания. Так 
бмвает и во всем, что касается образования человеческого духа, 
расширения человеческих знаний. Власть и деньги не создают, а 
в лучшем случае лишь облегчают дело. Собственно говоря, они 
могли бм создать его, если бм только правительство не вьючитм- 
вало наперед процентм для государственной кассм. И академии 
до сих пор не делали этого, а на деятельность их в будушем ни- 
когда не бмло так мало надеждьц как теперь.

Сообразно с этим и учреждение школ должно бм бьшо зави- 
сеть исключительно от мнения наиболее просвеш енннх специ- 
алистов. Всякая культура начинается с частного липа и отсюда
184

www.ziyouz.com kutubxonasi



распространяется далее. Только при содействии лиц саммх ши- 
роких взглядов, которме сочувствуют всеобшему благу и способ- 
нм понять идею лучшего будушего, возможно постепенное при- 
ближение человеческой природьт к ее цели. А ведь нередко иной 
властелин все еше смотрит на свой народ как на часть царства 
природм и вследствие этого обрашает внимание лиш ь на его раз- 
множение. В таком случае можно еше требовать, самое большее, 
известнмх навмков, но исключительно для того, чтобм тем самьш  
лучш е пользоваться подданньши как средством для своих целей. 
Конечно, и частнме лица должнм прежде всего иметь в виду цель 
природм, но более всего прогресс человечества, и следить за тем, 
чтобм оно бмло не только искусньш, но и просвешенньш, и, что 
самое трудное, стараться, чтобн новое поколение превзошло то, к 
чему приш ли они сами.

Итак, при воспитании человека следует:
1. Приучить к дисциплине. Дисциплинировать -  значит обезо- 

пасить себя от того, чтобм животная природа человека, будем ли 
мм рассматривать последнего как отдельную особь или как чле- 
на обшества, не шла в ушерб его чисто человеческим свойствам. 
Следовательно, дисциплина есть только укрошение дикости.

2. Человека следует развить умственно. Культура обнимает на- 
ставление и обучение. Она есть сообшение навмков. Навмк -  это 
обладание какой-либо способностью, достаточное для лю бмх це- 
лей. О н, следовательно, не определяет ровно никаких целей, но 
предоставляет это впоследствии обстоятельствам.

Иной навмк пригоден во всех случаях, например, чтение и 
письмо; другой -  только для некотормх целей, например, музм- 
ка — для того, чтобм снискать к нам расположение. Из-за множе- 
ства целей число навмков простирается до бесконечности.

3. Следует также обрашать внимание на то, чтобм человек 
бмл умен, пригоден для человеческого обшества, приятен и поль- 
зовался влиянием. Сюда относится известньш род культурм, ко- 
торьш назмвают цивилизованностью. Для последней необходимм 
манерм, вежливость и известнмй такт, обладая которьш, можно 
пользоваться всеми людьми для своих конечнмх целей. Понятие 
цивилизованности изменяется сообразно со вкусами каждого сто- 
летия. Так, несколько десятков лет тому назад церемонность в об- 
шении бмла в большом ходу.

4. Следует обратить внимание и на воспитание нравственно- 
сти. Человек должен не только бмть пригодньш  для всякого рода

185

www.ziyouz.com kutubxonasi



целей, но и вьтработать такой образ мьтслей, чтобьт избирать ис- 
ключительно добрьте цели. Добрью цели есть такие, которьте по 
необходимости одобряются всеми и могут бьтть в одно и то же 
время целями каждого.

Человека можно или просто дрсссировать, натаскивать, на- 
ставлять мсханически, или действительно просвегцать. Дрес- 
сируют собак, лошадей -  можно дрессировать также и людей 
(Это слово происходит от английского (о с1гезз -  одевать. Поэто- 
му и комната, где облачается проповедник, назьшается одежной 
(Огекзкашшег), а не комнатой утешения (Тго8(катшег).) Но дрес- 
сировкой дело не кончается, важно главннм  образом то, чтобьт 
дети научились думать. Последнее приводит к принципам, кото- 
рьге обусловливают все действия. Из этого видно, что настояшее 
воспитание -  дело весьма трудоемкос. Обьткновенно же в частном 
воспитании все енге мало обравдают внимание на четвертьш, наи- 
более важньш отдел, ибо при воспитании детей нравственную 
сторону, в сушности, предоставляют лицу духовному. А как бес- 
конечно важно приучать детей с юности питать отврашение к по- 
року, не только по той причине, что бог это запрешает, но и пото- 
му, что это само по себе отвратительно! Ведь иначе у них весьма 
легко появляется ммсль, что они могут делать это, когда им угод- 
но, что это вообше бьтло бм позволительно, если бм только бог 
этого не запретил, и что поэтому бог, вероятно, на один раз может 
сделать исключение. Бог — сушество святсйшее, он желает только 
добра и требует, чтобм мм ценили добродетель ради ее внутрен- 
него достоинства, а не потому, что он этого требуст.

Мьт живем в эпоху дисциплинм, культурм и цивилизованно- 
сти, но еше далеко не в эпоху распространения нравственности. 
О настояшем положснии людей можно сказать, что благоденствие 
государств растет вместе с несчастием людей. И сгце вопрос, не 
бьтли ли бм мм счастливее в первобьттном состоянии, без всей 
этой культурм, нежели в нашем теперешнем положении. В самом 
деле, как можно сделать людей счастливмми, не делая их нрав- 
ственнмми и мудрьтми? Ведь тогда зло не уменьшится.

Прежде чем учреждать нормальньте школьт, следует учредить 
экспериментальнме школьт. Воспитание и обученис не должно 
бмть только мсханическим, но должно основмваться на принци- 
пах. С Другой сторонм, оно не может носить исключительно резо- 
нируюший характср, но одновременно должно бмть до известной 
степени механическим. В Австрии сугцествовали по большей ча- 
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сти только норм альнне школи, организованньте по одному плану, 
против которого бьшо вьюказано много основательннх возраже- 
ний и которьш особенно можно бмло упрекнуть в слепом меха- 
ницизме. На эти нормальнне школм должнм бмли равняться и 
все остальнме, и людям, которме не учились в этих школах, даже 
не давали ходу. Подобного рода предписания показьшают, как в 
таких случаях распоряжается правительство: понятно, что при 
подобном гнете не может вьшти ничего хорошего.

Правда, обьгчно полагают, что опьггм при воспитании не со- 
ставляют необходимости и что ужс на основании простого разума 
можно судить, будет ли что-нибудь хорошо или плохо. Но в этом 
жестоко ошибаются, и опмт показмвает, что наши попмтки часто 
рождают следствия, совершенно обратнме тем, котормх м и ожи- 
дали. Из этого видно, что, поскольку все основьшается на опмтах, 
ни одно человеческое поколение не в состоянии составить окон- 
чательного плана воспитания. Единственной экспсриментальной 
школой, которая в известной степени содействовала тому, чтобм 
это начинание стало прокладьшатъ себе путь, бьш Институт в 
Дессау. За ним остается эта слава, несмотря на множество оши- 
бок, которьши его можно бьшо бьг попрекнуть, -  ошибок, кото- 
рме встречаются при всех заключениях, вмводимнх из опмтов, 
причем так, что все евде нужнм новме опмтьь Это бмла в своем 
роде единственная школа, в которой учителя имели право рабо- 
тать по собственнмм методам и планам и бьши связанм как друг 
с другом, так и со всеми ученмми в Германии.

Воспитание включает в себя попечение и образование. Послед- 
нее содержит в себе два аспекта: 1) отрицательньш -  дисциплину, 
которая только удерживает от ошибок; 2) положительньш -  обуче- 
ние и руководство, в силу чего оно относится к культуре. Руково- 
д и ть -зн а ч и т  указмвать, как применять то, чему научились. Поэ- 
тому сушествует разница между наставником, которнй является 
только учителем, и воспитателем, которьш служит руководителем. 
Первьш воспитнвает только для школм, второй -  для жизни.

Первмй период воспитания бмвает тогда, когда питомец дол- 
жен оказмвать подчинение и положительное послушание; второй, 
когда ему уже позволяют пользоваться своим рассудком и свобо- 
дой, но под известнмми условиями. В первом периоде господству- 
ет механическое, во втором -  нравственное подчинение.

Воспитание бмвает частнмм или обшественньш. Последнее ве- 
дает только обучением, которое может навсегда оставаться обше-
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ственньш . Применение правила к делу вьшадает на долю  первого. 
Полное обшественное воспитание есть такое, которое соединяет 
наставление с нравственнмм образованием. Его цель — содейство- 
вать хорошему частному воспитанию. Школу, в которой это до- 
стигается, назмвают воспитательньш учреждением. Таких заведе- 
ний не может бнть много, и число питомцев в них не может бмть 
велико, потому что они очень дороги, и одно уже их устройство 
стоит больших денег. С ними дело обстоит так же, как с богадель- 
ням и и больницами. Необходимне здания, жалованье директорам, 
надзирателям и прислуге требуют половину отпуш еннмх на все 
это  денег, и несомненно, что, если разослать эти деньги бедньгм по 
домам, то это в гораздо большей степени улучшило бм их жизнь. 
Поэтому-то и трудно сделать так, чтобм в подобного рода учреж- 
дения могли поступать дети богатмх людей.

Цель подобнмх обвдественнмх институтон состоит в усовер- 
шенствовании домашнего воспитания. Они перестанут иметь 
сммсл лишь тогда, когда родители или их помошники в деле 
воспитания будут сами хорошо воспитанм. В этих учреждениях 
нуж но производить опмтм и образовмвать людей, и таким  обра- 
зом, от них должно брать начало хорошее домашнее воспитание.

Частнмм воспитанием заведуют или сами родители, или, если 
у них нет времени, способности или даже желания, посторон- 
ние, оплачиваемме жалованьем помошники. Но при воспитании 
с помошью этих воспитателей появляется одно весьма трудное 
обстоятельство, а именно авторитет делится между ними и ро- 
дителями. Ребенок должен приноравливаться к приказаниям вос- 
питателей и в то же время слушаться родителей. При таком вос- 
питании необходимо, чтобм родители поступались всем своим 
авторитетом в пользу воспитателей.

В какой степени воспитание частное может иметь преиму- 
шество перед обшественнмм, или же наоборот? В обшем, по- 
видимому, не только в смнсле развития навмков, но и развития 
характера гражданина обшественное воспитание имеет преиму- 
шество перед домашним. Последнее не только очень часто вм- 
ставляет на вид семейнне недостатки, но и передает их детям по 
наследству.

Но как долго должно продолжаться воспитание? До того вре- 
мени, когда сама природа назначила человеку руководить самим 
собой: когда в нем развивается половое чувство, когда он сам мо- 
жет сделаться отцом и сам должен воспитмвать, т.е. приблизи- 
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тельно до шестнадцати лет. После этого периода можно, правда, 
еше прибегать к вспомогательньтм средствам культурм, незамет- 
но держать в повиновении, но уж е нельзя больше вести правиль- 
ного воспитания.

Подчинение воспитанника бьшает или положительное, когда 
он должен делать то, что ему сказано, потому что он не в состоя- 
нии судить сам и в нем еше продолжает действовать простая спо- 
собность к подражанию, или отрицательное, когда он должен де- 
лать то, чего хотят другие, если он хочет, чтобь! в другой раз ему 
разрешили поступить по-своему. В первом случае в силу вступа- 
ет наказание, а во втором -  запреш ение делать то, что хочется; в 
данном случае, несмотря на то, что  воспитанник способен думать, 
он все-таки зависим в своих желаниях.

Одна из труднейших проблем воспитания заключается в том, 
как соединить подчиненис законному принуждению со способ- 
ностью пользоваться своей свободой. Принуждсние есть необхо- 
димость! Как взрашу я чувство свободм рядом с принуждением? 
Я должен приучить свосго питомца персносить ограничение его 
свободм и вместе с тем я должен наставлять его в том, чтобм он 
умел хорошо ею пользоваться. Бсз этого -  всс пустой механизм, и 
освободившийся от воспитания не сумеет воспользоваться своей 
свободой. Он должен с ранних пор чувствовать неизбежное про- 
тиводействие со сторонм обшсства, чтобм освоиться с трудной 
задачей оберегать себя, уметь терпеть лишения и зарабатмвать, 
чтобм бмть независиммм.

При этом нужно заметить следуюшес; 1) чтобм ребенку, на- 
чиная с саммх ранних пор, во всем прсдоставлять свободу (ис- 
ключая такие случаи, когда он вредит сам себе, например, если 
он хватается за острьш нож), если только последняя не вьфажает- 
ся таким образом, что мсшает свободе других; например, если он 
кричит или чрезмерно весел, то он ужс мешаст другим; 2) следу- 
ет показмвать ему, что он лиш ь в том случае может достигнуть 
своих целей, если он и другим даст возможность достигать сво- 
их целей, например, не доставлять ему никакого удовольствия, 
если он не делает того, чему, как считают, он должен научиться 
и т.п.; 3) следует ему доказмвать, что его заставляю т слушаться, 
чтобм дать ему возможность пользоваться его собственной сво- 
бодой, что в нем развивают это с тем, чтобм он впоследствии мог 
бмть свободнмм, т.е. не зависел от посторонней опеки. Но это са- 
мое последнее, потому что дети сравнительно поздно начинают
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думать о том , что, напримср, впоследствии им самим придется 
заботиться о своем пропитании. Они думают, что они всегда бу- 
дут жить так, как в родитсльском доме, без всяких забот со своей 
сторонь! получая еду и питье. Если жс нс делать этого, то дети, 
особенно богатьтх родителей и смновья правителей, останутся 
детьми на всю жизнь, подобно обитатслям острова Таити. В этом 
случае обшественное воспитание имеет свои очевиднме преиму- 
шества, ибо благодаря ему дети учатся соразмерять свои силм, 
привмкают ограничивать себя признанием прав других. Здесь ни- 
кто не пользустся преимушествами, потому что всюду дает чув- 
ствовать себс противодсйствие и потому что здесь сделаться за- 
метнмм можно только благодаря своим заслугам. Это воспитание 
представляет лучш ий образец буяушего гражданина.

Однако при этом следует напомнить ешс об одной трудности, 
которая заключается в том, чтобм предупредить проявление по- 
лового чувства и таким образом иметь возможность предохра- 
нить от порока сше до наступлсния возмужалости. Но об этом 
речь пойдет ниже.

Трактат

Педагогика, или наука о воспитании, делится на физическую 
и практическую. Физическое воспитание чсловека имеет одну об- 
шую с животнмми черту -  питание. Воспитанис практическое, 
или моральное, должно образовать чсловека, чтобм он мог жить 
как свободно дсйствуюшес сугцсство (Практическим назмвают 
все то, что имсет отношение к свободс.). Воспитмнать -  значит 
воспитмвать личность, воспитмвать сушество, которое свободно 
действует, может оберегать самого себя и стать членом обгцества, 
имеет внутреннюю ценность [Мсг!] в своих собственнмх глазах.

В этом сммслс воспитание состоит: 1) из школьно-
механического образования, цель которого -  приобретение уме- 
ния, почему оно и носит дидактический характер (наставник); 2) 
из прагматического, цель которого -ш кольное образование, или 
обучение, необходимо человску, чтобм уметь достигать всех сво- 
их целей. Оно придает ему ценность в его собственнмх глазах, 
потому что он может рассматривать себя как личность. Если им 
руководят в приобретении разумности, из него вмходит граж- 
данин и он получает обшсственную ценность. Тогда он учится 
руководить обшеством сообразно своим целям и самому при-
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способляться к гражданскому обшеству. Благодаря моральному 
образованию, наконсц, он приобретает ценность с обшечеловече- 
ской точки зрения.

Ш кольное образование самос раннее и самое первое. Разу- 
мность ужс всегда предполагает умсние. Разумность есть способ- 
ность искусно применять свое умение. Моральное образование, 
поскольку оно основано на принципах, которими человек должен 
проникнуться сам, -  наиболее позднсе; но поскольку оно осно- 
вьшается на обшсм чсловсчсском разуме, оно должно бнть при- 
нято во вниманис с самого начала, при физическом воспитании, 
потому что иначс легко укореняются такие недостатки, которне 
делают всякую воспитательную работу напрасной. Что касастся 
умения и разумности, то все должно развиваться в свое время. 
По-детски умелнй, ум ннй и благонравннй не должен бнть хи- 
трнм  на взросльш манер. Для ребенка это подходит так же мало, 
как ребяческий образ ммслей для человска пожилого.

О физичсском воспигании

Хотя тот, кто принимаст на ссбя обязанности воспитателя, 
едва ли получит под свой надзор детей в таком раннем возрасте, 
чтобн бнть в состоянии заботиться об их физическом воспита- 
нии, тем не менее полезно знать всс то, что следует иметь в виду 
при воспитании с самого начала и до конца. Хотя в качестве вос- 
питателя приходится иметь дело лиш ь с большими детьми, од- 
нако ведь случается, что в домс появляются новне дети, и, если 
сумеешь ссбя поставить, вссгда можно рассчитнвать на то, чтобн 
стать доверенннм человском в глазах родителей и давать им со- 
ветн такжс и в вопросах физического воспитания, так как и без 
того воспитатсль -  часто единственньш образованннй человек в 
доме. Поэтому ему нсобходимо имсть знакомство также и с этой 
стороной воспитания.

Физическое воспитание представляет собой, собственно, толь- 
ко уход со сторони родителей, кормилиц или нянек. Питание, на- 
значенное природой ребенку, -  это матсринское молоко. То, что 
дитя вместе с ним всаснвает и характср матери, как часто гово- 
рят: т н  это всосал ешс с молоком матери, -  это простой предрас- 
судок. Лучшс всего для матсри и ребенка, если мать кормит сама. 
Но, конечно, и здесь в крайних случаях, например, из-за болез- 
ненннх явлений, встрсчаются исключения. Прежде думали, что
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первое молоко, которое бм вает у матери при рождении и похоже 
на смворотку, вредно для ребенка и что мать должна удалить его, 
прежде чем ребенок начнет сосать. Руссо первьш обратил внима- 
нис докторов на вопрос, не может ли и это первое молоко бмть 
полезно рсбснку, так как природа ничего не делает напрасно. И 
действитсльно, нашли, что это молоко лучш е всего удаляет то 
вредное, что присутствует в новорожденном ребенке, и назмва- 
ется врачами т е с о п ш т , что это молоко, следовательно, в вмсшей 
степени полезно для детей.

Поднимали вопрос о том, нельзя ли так же хорошо вмкормить 
ребснка молоком животнмх. Молоко женшинм совсем не похожс на 
молоко животнмх. Молоко всех травояднмх, питаюшихся злаками 
животнмх, очень скоро свсртмвается, если прибавить что-нибудь 
кислое, напримср винную, лимонную кислоту или в особенности 
кислоту тслячьсго желудка, назнваемую  телячьим смчужком. А 
женское молоко совссм не свертмвается. Но если матери или кор- 
милицм в течение нескольких дней употребляют лишь раститель- 
ную пишу, то их молоко свсртмвается так же, как и коровье и т.д.; 
если же они затем в течение некоторого времени едят мясо, то их 
молоко опять становится хорошим, как и раньше. Отсюда вмвели 
заключение, что всего лучш е и всего удобнее для ребенка, если 
матери или кормилицьт в период кормления будут есть мясо. Дело 
в том, что, когда у детей бмваю т отрьш ки молоком, то видно, что 
оно свернулось. Кислота в желудке ребенка должна, слсдователь- 
но, вмзмвать свсртмвание молока еше более, чем все другие кисло- 
тм, потому что иначе человеческое молоко нельзя ничем заставить 
свернуться. Насколько же бмло бм хуже, если бм ребенку ста- 
ли давать такое молоко, которое свертнвается само собой. Но что 
дело, однако, не в одном этом, видно на примере других народов. 
Киргизм, например, не едят почти ничего, кроме мяса, между тем 
они —крепкие и здоровме люди. Но в то же время все эти народм 
живут недолго и довольно большого, взрослого молодца, по виду 
которого совсем нельзя судить, что он легок, можно поднять с не- 
болъшим усилисм. Наоборот, шведм, а также народности, живушие 
в Индии, почти не едят мяса и, однако, все они народ довольно рос- 
лмй. Следовательно, по-видимому, все дело в здоровье кормилицм 
и в том, чтобм ес питание бмло наилучшим, т.е. таким, при кото- 
ром она чувствовала бм себя лучше всего.

Здесь возникает вопрос, что же имеется кроме этого для про- 
питания ребенка, если молока не будет. С некоторого времени де-
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лали попмтки со всякого рода кашицами. Но кормить ребенка с 
самого начала такой пишей нехорошо. В особенности нужно сле- 
дить за тем, чтобм детям не давали ничего острого, как-то: вина, 
пряностей, соли и т.п. Но странно, однако, что дети вьшазмвают 
такую  непреодолимую жадность ко всем подобнмм вешам! При- 
чина заключается в том, что это доставляет их еше притуплен- 
ньш  чувствам раздражсние и оживление, которме им приятнм. 
Детям в России их матери дают пить даже водку, потому что 
сами ее любят, -  и однако, заметно, что русские -  здоровме, креп- 
кие люди. Конечно те, кто вмдерживают это, должнм бмть хоро- 
шего сложения, но много детей при этом и умирает, тогда как они 
могли бм остаться в живмх. Дело в том, что подобное преждевре- 
менное нервное раздражение нарушает деятельность организма. 
Даже слишком тсплме кушанья или напитки не следует никоим 
образом давать детям, потому что и они развивают слабость.

Далее следует замстить, что детей не нужно держать в чрез- 
мерном тепле, потому что их кровь уже сама по себе гораздо 
теплее крови взрослмх. Теплота крови у детей имеет по Фарен- 
гейту 110°, а кровь взрослмх только 92°. При температуре, в кото- 
рой старшие чувствуют себя вполне хорошо, ребенок задмхается. 
Привмчка к холоду вообше укрепляет человека. И взрослмм не 
следует одеваться слишком тепло, укрмваться и приучаться к че- 
ресчур горячительнмм напиткам. Поэтому пусть и ребенок спит 
на холодной и жесткой постели. Хороши также холоднме ванньг 
Не следует прибегать к возбуждаюшим средствам для того, чтобм 
пробудить в ребенке аппетит; наоборот, последний должен всегда 
являться следствием деятельности и занятий. Впрочем, ребенок 
не должен ни к чему привмкать настолько, чтобм это стало для 
него потребностью. Даже и все хорошее не следует искусствен- 
нмми мерами обрашать у него в привнчку.

Народм дикие совершенно не знают пеленания. Дикие племе- 
на в Америке, например, роют для своих маленьких детей ямм в 
земле, усмпаю т их древеснмм перегноем, чтобм в него впитмва- 
лась моча и нечистотм детей, а дети таким образом могли лежать 
сухими, и покрмвают их листьями; во всем остальном они предо- 
ставляют им свободно распоряжаться своими членами. Если мм 
укутмваем детей как мумий, то это делается единственно ради 
нашего удобства, чтобн нам не нужно бмло смотреть за тем, как 
бм дети не искривились, хотя это нередко случается именно бла- 
годаря пеленанию. Да и сами-дети испмтмвают при этом чувство
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боязни, впадая как бьт в некое отчаянье, так как они совсем не 
могут шевелиться. При этом думаю т унять их плач одними лишь 
успокаиваниями, обрашениями. Попробовали бь? хоть раз спеле- 
нать взрослого человека и посмотрели бь< тогда, будет ли он так- 
же кричать и находиться в страхе и отчаянии.

Вообше следует заметить, что первоначальное воспитание 
должно носить характер только отрицательньж, т.е. что к забо- 
там природм не нужно прибавлять, не следует лишь сй мешать. 
Если при воспитании и допустимо что-нибудь искусственное, то 
это только закаливание. Поэтому следует также отказаться от пе- 
ленання. Впрочем, для предосторожности, можно рскомендовать 
род коробки, обтянутой свсрху ремнями, -  в данном случае это 
наиболее целесообразно. Ее употребляю т итальянцн и назьтвают 
агсиссю. Ребенок постоянно находится в этой колнбели и даже 
грудь берет в ней. Благодаря подобному устройству мать, даже 
если она ночью, во время кормления, заснет, не сможет задавить 
ребенка насмерть -  а у нас таким образом погибает много дстей. 
Следовательно, такая мера лучш е пеленания, так как дети все же 
имеют здесь некоторую свободу и в то же время предохраненм от 
искривления, тогда как, напротив, именно из-за пеленания они 
становятся кривобокими.

Другой обьгчай в первое время воспитания — укачивание. Са- 
мьш легкий способ тот, что встречается у инь1Х крестьян. Они 
привешивают люльку за веревку к перекладине, и стоит только 
притронуться, как она сама собой начинает качаться из сторонь! 
в сторону. Но вообше укачивание не годится: качание назад и 
вперед вредно для ребенка. Даже на взрослмх людях видно, что 
качание возбуждает позьш к рвоте и головокруженис. С помо- 
шью укачивания хотят усмпить ребенка и сделать так, чтобм он 
не кричал; но крик спасителен для детей. Когда они вмходят из 
утробм матери, где не имели воздуха, они впервме вдмхают его. 
Измененное вследствие этого кровообрашснис вмзмвает у них 
болезненное ошушение. Более того, благодаря крику ребенок раз- 
вивает внутренние составнме части и каналм своего тела. Очень 
вредно, когда тотчас же бегут на крик ребенка, начинают ему что- 
нибудь петь, как это в обмчае у кормилиц, и т.п. Вот здесь-то и 
начинают обьшно портить ребенка, потому что, видя, что все яв- 
ляются ему на помошь, он повторяет свой крик все чагце и чаше.

Однако, правду сказать, дети простмх людей распушеньт боль- 
ше, чем дети знатнмх. Простме люди играют со своими детьми 
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как обезьянм. Они поют им песни, ласкают, целуют их, прмгают 
с ними. Они воображают, что приносят пользу ребенку, когда бе- 
гут на его крик, забавляют его и т.п. Поэтому дети и кричат чаше. 
Если жс, напротив, на их крик не обрашают внимания, то они в 
конце концов утихают. Ни одно живое сушество не хочет делать 
напрасную работу. Но стоит лиш ь приучить детей к исполнению 
всех их прихотей, и тогда уже будет поздно переламмвать их 
волю. Если предоставить им кричать, то им самим это надоест. 
Если же с саммх первмх лст исполнять все их прихоти, то этим 
можно испортить их сердцс и нрав.

Рсбенок, конечно, не имеет представления о нравственности, 
но его природа из-за этого портится до такой степени, что потом 
приходится прибегать к вссьма суровмм наказаниям, чтобм ис- 
править упушенное. Дети, когда их хотят отучить от того, чтобм 
к ним бежали по первому их требованию , обнаруживают в своем 
крике такое бешенство, на какое способнм только взрослме люди, 
и у них не хватает только силм, чтобм проявить его на деле. До 
сих пор, стоило им только закричать, и все бежали к ним, а они, 
следовательно, распоряжались совершенно деспотически. Раз их 
господство лрекраш ается, то, разумеется, они приходят в раздра- 
жение. Ведь дажс и взрослмм людям, если они в течение неко- 
торого времени пользовались какою-нибудь привилегией, потом 
бмвает очень трудно вдруг отвмкнуть от нее.

Дети псрвое время, приблизительно в первме три месяца, не 
могут хорошо видеть. У них, правда, есть ошушение света, но они 
не могут различать предметьг В этом можно убедиться следую- 
шим образом: если перед ними держать что-нибудь блестяшее, то 
они не следят глазами за этим предметом. С развитием чувства 
зрения появляется также способность смеяться и плакать. Когда 
ребенок находится в каком-нибудь состоянии, то он кричит с со- 
знанием, как бм последнее ни бмло темно. Он при этом всегда ду- 
мает, что его чем-нибудь обижают. Руссо говорит, что, если бить 
ребенка, приблизитсльно шести месяцев, по руке, то он кричит 
так, как если бм ему на руку упала горяшая головня. В данном 
случае он уже дсйствитсльно соединяет с этим понятие оскорбле- 
ния Родители говорят обмкновенно очень много о ломке харак- 
тера у детей. Их волю можно и не ломать, если только она ужс 
не испорчена. А портит ее прежде всего потворство своевольству 
детей, предоставляюшее им возможность вннуж дать все своим 
криком. Крайне трудно и едва ли удастся впоследствии исправить
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это. М ожно, конечно, заставить ребенка молчать, но он затаива- 
ет в себе раздражсние и тем более озлобляется в душе. Благода- 
ря этому его приучают к притворству и внутреннсму душ евному 
волнению. Так, например, крайне странно, когда родители требу- 
ют, чтобм дсти, котормх они вмсекли розгой, целовали им руки. 
Это приучает детей к притворству и лживости. Ведь розга не та- 
кой уж приятнмй подарок, за котормй бн следовало благодарить, 
и можно себе представить, с каким сердцем ребенок целует затем 
наказавш ую  его руку.

Обмкновенно, чтобм научить детей ходить, пользуются по- 
мочами или ходулями. Странно, однако, что хотят научить детей 
ходить, как будто бм кто-нибудь не умел ходить из-за того, что 
его не учили. Особенно вреднм помочи. Один писатель жаловал- 
ся как-то на узкую грудь и приписмвал это единствснно помочам. 
Так как ребенок за всех хватается и все поднимает с земли, то 
он ложится всей грудью на помочи. А так как грудь у него еше 
мягкая, то она становится плоской и впоследствии сохраняет эту 
форму. Д а дети при подобного рода вспомогательнмх средствах 
и не научаются ходить так же уверенно, как если бм они научи- 
лись этому сами. Всего лучш е предоставить им ползать по земле, 
пока они постепенно сами не начнут ходить. Для предосторожно- 
сти можно обить и застелить комнату войлоком, чтобм они как- 
нибудь не занозили пальцев и не ушиблись при падении.

Обмкновенно говорят, что дети сильно ушибаются при паде- 
нии. Но помимо того, что дети даже не могут сильно ушибить- 
ся при падении, им нисколько не вредит, если они упадут. Они 
научатся только лучше сохранять равновесие и применяться та- 
ким образом, чтобм падение им не вредило. Обмкновенно на них 
надевают особого рода шапочки, которме настолько вндаю тся 
вперед, что не дают ребенку никогда упасть на лицо. Но это-то 
именно и есть превратное воспитание -  применять искусственнме 
приспособления там, где ребенок имеет естественнме. Здесь в их 
качестве вмступают руки, которме ребенок сам будет держать пе- 
ред собой при падении. Чем больше употребляются искусствен- 
нме средства, тем больше человек от них зависит.

Вообше бмло бм лучше, если бм вначале меньше пользова- 
лись разнмми приспособлениями и заставляли детей больше 
учиться самостоятельно, -  тогда они многому научились бм го- 
раздо основательнее. Так, например, бмло бм вполне возможно, 
чтобм ребенок сам учился писать. Ведь кто-нибудь да придумал 
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это, и открмтие-то не так уж  велико? Можно бмло бм, например, 
когда ребенок просит хлсба, сказать: «А можешь тн  нарисовать 
хлеб?». Ребенок тогда нарисует овальную фигуру. Затем ему мож- 
но будет сказать, например, что ведь все-таки еше неизвестно, что 
она изображает: хлеб или камснь, и он после этого попробует на- 
чертить букву «В» и т.д.; таким  путем со временем ребенок изо- 
бретет свой собственнмй алфавит, котормй потом ему придется 
только переменить на другие знЯРки.

Инме дети являются на свет с известнмми физическими недо- 
статками. Нет ли средств снова привести в надлежашее положе- 
ние такую неправильную, испорченную фигуру? Усилиями мно- 
гих знаюших авторов доказано, что корсетм здесь не помогают, а 
только увеличиваю т зло, препятствуя обрашению крови и соков, 
так же, как и в вмсшей степсни необходимому росту внешних и 
внутренних частей тела. Когда ребенку предоставляют свободу, 
он упражняет свое тело, и человек, которьш носит корсет, сняв 
его, оказмвается гораздо слабее, чем тот, кто никогда им не поль- 
зовался. Родившимся искривленнмми можно помочь, кладя бо- 
лее тяжести, например, на ту  сторону, где мускулм сильнее. Но в 
то же время это очень опасно, ибо какой человек способен найти 
равновесие? Лучше всего, если ребенок будет заботиться о себе 
сам и примет такое положение, чтобм тяжесть распределялась 
для него равномерно; любой механизм здесь бессилен.

Подобного рода искусствсннме приспособления тем вреднее, 
что в организованном, разумном сушестве, они прямо противо- 
речат цели природм, сообразно с которой ему должна бмть пре- 
доставлена свобода учиться пользоваться своими силами. При 
воспитании следует только бороться против изнеженности де- 
тей. Закаливание есть противоположность изнеженности. Желая 
приучить детей ко всему, рискуют слишком многим. Воспитание 
у русских заходит в этом отношении слишком далеко. Зато при 
нем и умирает невероятно много детей. П ривм чка- это пользова- 
ние или действие, ставшее потребностью благодаря неоднократ- 
ному повторению одного и того же пользования или действия. Ни 
к чему дети не привмкают так легко и ничего нельзя им, следо- 
вательно, давать меньше, чем острме на вкус веши, как-то: табак, 
водку и теплме напитки. О твмкнуть от них впоследствии очень 
трудно, и вначале это связано с неприятнмми ошушениями, по- 
тому что, благодаря неоднократному употреблению, в функциях 
нашего организма уже произошла перемена.

197

www.ziyouz.com kutubxonasi



Чем больше привмчек имеет человек, тем меньше он свобо- 
ден и независим. С человеком бмвает так же, как и с другими жи- 
вотнмми: к чему он ранее привнк, к тому у него и впоследствии 
остается известная склонность. Нужно стараться, чтобм ребенок 
ни к чему не привмкал; следует не допускать у него ни одной 
привмчки.

Многис родители хотят приучить своих детей ко всему. Но 
это не годится. Дело в том, что человеческая природа вообше, а 
отчасти и природа отдельнмх людей, не допускает привмчки ко 
всему, и многим эта наука не идет впрок. Так, например, инме ро- 
дители желают, чтобм дети в любое время шли спать и вставали 
или чтобм они ели всякий раз, как от них этого требуют. Но для 
того, чтобм вмдержать это, -  нужен особмй образ жизни, котормй 
укреплял бм тело и, следовательно, исправлял недостатки подоб- 
ного рода. Ведь и в природе мм тоже встречаем много регулярно- 
го, и животнме имеют определенное время для сна. Человек также 
должен привмкнуть к определенному времени, чтобм отправлс- 
ния организма не нарушались. Что касается другого вопроса, т.е. 
что дети должнм бмть в состоянии есть во всякое время, то здесь 
нельзя приводить в пример животнмх. Так как, например, все тра- 
вояднме животнме принимают вешества малопитательнме, то еда 
составляет их обмчное занятие. Для человека же очень хорошо, 
если он всегда ест в определенное время. Некоторме родители же- 
лают, чтобм их дети могли переносить сильнмй холод, дурной за- 
пах, какой угодно шум и т.п. Ничего подобного совсем не нужно, 
только бм у них не образовмвалось каких-либо привмчек. А для 
этого весьма полезно часто менять детям обстановку.

Ж есткая постель гораздо здоровее мягкой. Вообше суровое 
воспитание в значительной степени содействует укреплению 
тела. Но под именем сурового воспитания мм понимаем только 
лишение удобств. В замсчательнмх примерах, котормс служат 
подкреплением этого положения, нет недостатка, только на них 
не обрашают внимания, или, правильнее сказать, не хотят обра- 
тить внимание.

Что касается образования характера, которое, в сушности, так- 
же до известной стспени можно назвать физическим, то главньш 
образом следует заметить, что дисциплина не есть что-либо раб- 
ское; ребенок должен всегда чувствовать свою свободу, но только 
так, чтобм не мешать свободе других; поэтому он должен встре- 
чать противодействие. Инме родители во всем отказмваю т своим 
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детям, чтобм посредством этого упражнять терпенье детей, и по- 
тому требую т от них больгпе терпения, чем от самих себя, а это 
жестоко. Дайте ребенку столько, сколько ему полезно, и затем 
скажите ему: довольно с тебя! Но отступать от сказанного уже 
никоим образом нельзя. Только не обрашайте внимания на крик 
детей и не потакайте им, если они хотят добиться чего-нибудь 
криком: давайте им то, чего они просят ласково, если это им по- 
лезно. Благодаря этому ребенок привмкает бь!ть чистосердечньш, 
и так как он никого не тревожит своим криком, то в свою очередь 
и к нему всякий относится доброжелательно. Поистине Провиде- 
ние затем дало детям приветливое вьфажение лица, чтобм они 
могли располагать людей в свою пользу. Ничего нет вреднее, как 
раздражаюшая, рабская дисциплина, которая ломает волю.

Обьшновенно детей попрекают: «Фу, стмдись, как это мож- 
но!» и т.п. Подобнмх вегцей в первое время воспитания совсем 
не должно бь!ть. Ребенок не имеет евде понятия о стмде и прили- 
чии, ему нечего стмдиться, он не должен стмдиться; из-за этого 
он только робеет, он становится втупик при взгляде на других и 
начинает избегать чужих людей. Отсюда возникает замкнутость 
и вредная скрмтность. Он не с м е е т  ничего просить, хотя он, соб- 
ственно, мог бм просить всего; он скрмвает свое настроение и ка- 
жется всегда другим, чем он есть, вместо того, чтобн вмсказмвать 
все прямо. Вместо того, чтобм бмть постоянно около родителей, 
он избегает их и бросается в объятия угодливой прислуги,

Но нисколько не лучш е этого раздражаювдего воспитания 
праздность и беспрермвнме ласки. Это поддерживает своеволие 
ребенка, делает его фальш ивмм и, обнаруживая перед ним сла- 
бость родителей, лишает их необходимого уважения в глазах ре- 
бенка. Если же его воспитмвать таким образом, чтобм он ничего 
не мог добиться своим криком, он становится свободньш, не бу- 
дучи нагльш , и скромньш, не будучи робким. «Дерзкий» (бге181:) 
следовало бм, собственно, писать «грозяший» (бгаия!), посколь- 
ку это слово происходит от слова «грозить», «угрожать» (^гяиеп, 
бгоЬсп). Дерзкий человек невьшосим. И нме люди обладают на- 
столько дерзкими лицами, что от них всегда можно опасаться 
грубости, точно так же, как, глядя на лица других людей, всегда 
можно сказать, что они не в состоянии нагрубить. Всегда можно 
смотреть прямо, открмто, лиш ь бм только это бнло соедивено с 
известного рода добротой. О знатннх лю дях народ часто гово- 
рит, что они смотрят чисто по-парски. Но это, в сушности, не что
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иное, как просто дерзкий взгляд, к которому они привмкли с дет- 
ства, потому что тогда им не противоречили.

Все это егце можно причислить к отрицательному образова- 
нию. Причина многих людских слабостей не в том, что человека 
ничему не научили, а в том, что ему внушили ложнме впечатле- 
ния. Так, например, няньки внуш аю т детям страх перед пауками, 
кротами и т.п. Дети, конечно, схватили бм и паука так же, как и 
всякую другую вегць, но так как няньки, увидев паука, обнаружи- 
вают свое отврашение, то это по известной симпатии переходит и 
на ребенка. Многие испмтмвают эту боязнъ в течение всей своей 
жизни и остаются при этом всегда детьми. Всдь пауки, конечно, 
опаснм для мух, и их укус для мух вреден, но человеку они не 
вредят. И крот такое же невинное животное, как и красивая зеле- 
ная лягушка или какой-нибудь другой зверь.

Положительная часть физического воспитания есть культура. 
В отношении к ней человек отличается от животного. Она состоит 
преимушественно в упражнении его душ евннх способностей. По- 
этому родители должнм давать своему ребенку возможность для 
этого. Первое и самое главное правило при этом состоит в том, 
чтобн, по возможности, обходиться без всяких приспособлений. 
Так, в самом начале следует обходиться без помочей и без ходуль 
и заставлять ребенка ползать по земле, пока он сам не научится 
ходитъ, и тем увереннее тогда он будет это делать. Приспособле- 
ния только сводят на нет естественную способность. Так, для из- 
мерения длинн  нужна веревка; но так же хорошо можно сделать 
это на глаз; для определения времени нужнм часм, но то же мож- 
но сделать по положению солнца; чтобм узнать свое местополо- 
жение в лесу, нужен компас, но это можно узнать и иначе -  днем 
по положению солнца, ночью по положению звезд. Можно даже 
сказать, что вместо того, чтобм пользоваться лодкой для передви- 
жения по воде, можно плавать. Знаменитьш Франклин удивляется, 
что не всякий умеет плавать, хотя это так приятно и полезно. Он 
предлагает также легкий способ самому научиться плавать. В реч- 
ку, где, если стать на дно, по крайней мере хоть голова вмдается 
из водм, нужно опустить яйцо. Затем надо постараться схватить 
его. При нагибании ноги поднимаются вверх, а чтобм вода не на- 
ливалась в рот, голова уже сама откидмвается на спину, и таким 
образом получается правильное положение, необходимое для пла- 
вания. Затем нужно только работать руками, и поплмвешь. Все 
дело в том, чтобм развить естественную ловкость. Часто для этого 
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необходимо руководство, иной раз ребенок сам достаточно наход- 
чив, или же он сам придуммвает себе для этого средства.

То, что следует наблюдать при физическом воспитании отно- 
сительно тела, относится либо к произвольному движснию, либо 
к органам чувств. В первом случас всс дело в том, чтобм ребенок 
всегда помогал сам себе. Сюда относятся: крепость, ловкость, про- 
ворство, уверенность; напримср, по узкой тропинке, по крутьш  
обрмвам, видя псред собой пропасть, бмть в состоянии пройти по 
живому мостику. Если человек это не может, то он не совсем то, 
чем он мог бь1 бмть. С тех пор, как Филантропин, основанньш в 
Дессау, показал в этом отношении пример, много подобнмх опм- 
тов производится с детьми и в других институтах. В вмсшей сте- 
пени удивительно, когда читаешь, как швейиарцм привмкают уже 
с ю ности ходить по горам и до какой ловкости они доводят свое 
умение, совершенно уверенно ступая по самьш  узким тропинкам 
и прмгая через пропасти, причем они прямо на глаз определяют, 
что как раз перепрмгнут. Большинство же людей боятся предста- 
вить себе падение, и этот страх как бм сковмвает их членьг, так 
что подобного рода хождение сопряжено для них с опасностью. 
Эта боязнь обьшновенно с возрастом увеличивается, и замечено, 
что она обмчна у людей, которме много занимаются умственньш  
трудом.

П одобнне опмтм над детьми в дсйствительности не особен- 
но опасньг Дети, сравнительно с их силой, весят гораздо меньше, 
нежели взрослме, и поэтому падают нс так тяжело. Кроме того, 
кости у них тоже не так хрупки и ломки, как в зрелом возрасте. 
Дети лю бят сами пробовать свои сильг Так, налример, они часто 
лазят без всякой определенной цели. Беганье -  здоровое движе- 
ние, укрепляюшее тело. Прмжки, подъем и ношение тяжестей, 
метание, броски в цель, борьба, бег взапуски и все подобнме 
упражнения очень полезньг Танцм, как нечто искусственное, по- 
настояшему для детей, кажется, ешс слишком прсждевременнмм,

Упражнсние в бросании -  вдаль или в цель -  направлено так- 
же на упражнение чувств, особенно глазомера. Игра в мяч -  луч- 
шая из детских игр, так как сюда присосдиняется еше и здоро- 
вьш бег. Вообше, лучш ими можно считать те игрм, при котормх 
упражнения в ловкости связанм с улражнениями чувств; напри- 
мер, упражнения в глазомере, в правильном суждении о расстоя- 
нии, величине и пропорции, опрсделении местоположения по ча- 
стям света, в чем может помочь солнце, и т .д ,- все это хорошие
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упражнения. Точно так же и местное воображение, под котормм 
разумеется способность прсдставлять себе все на тех же местах, 
где что-либо действительно видели, есть нечто весьма полез- 
ное -  например, уметь вмбраться из леса, замечая деревья, мимо 
котормх проходили. Сюда же относится и т е т о п а  1осаЙ5 (мест- 
ная память), заключаюгцаяся в том, чтобм знать, например, не 
только в какой книге что-нибудь прочитано, но и где это в ней 
находится. Например, музьшант держит расположение клавиш 
в своей головс, так что сму не нужно смотреть на них. Развитие 
слуха у дстей также важно, поскольку благодаря ему узнают, да- 
леко что-нибудь или близко и в какой стороне находится.

Детская игра в жмурки бьша известна еше грекам, которме 
назьшали ее |т у 5 а .  Вообше, детские игрм  очень распростране- 
нм. Сушествуюшие в Германии встречаются и в Англии, Фран- 
ции и т.д. В основе их лежит известная природная потребность 
детей -  при игре в прятки, например, видеть, как обойтись без 
одного чувства. Волчок прсдставляет особую игру, но все по- 
добнме детские игрм дают взросльтм материал для дальнейших 
разммшлсний и иногда дажс повод к важ ньш  изобретениям. Так,
Сегнер написал сочинение о волчкс, а одному английскому капи- 
тану корабля волчок подал ммсль изобрести зеркало, при помоши 
которого можно измсрять с корабля вмсоту звезд.

Дети любят инструментм, производяшие шум, например, ба- 
рабанм, трубм и т.п. Но подобнме веши не годятся, потому что 
они мешают другим. В таких случаях бмло бм лучше, если бн 
дети сами учились вьфсзать ссбе дудки из тростника, чтобм по- 
том играть на них.

Качели также доставляют хорошее движение; даже взрослмм Ч 
они полезнм для здоровья; за детьми должен бмть только надзор, 
так как движение может сделаться чересчур бмстрьш. Бумажнмй 
змей -  тоже превосходная забава. Он развивает умение, так как 
его нужно правильно держать по отношению к ветру, если хотят, 
чтобм змей поднялся на порядочную вмсоту.

Ради этих игр рсбенок отказмвает себе в других потреб- 
ностях и, таким образом, привмкает постепенно все более об- 
ходиться без того и бсз другого. Одновременно он привмкает 
длительное врсмя чем-нибудь заниматься, но именно потому-то 
здесь и должна бмть не просто пустая игра, но игра с известнмм 
намерением и конечной целью. Чем больше при этом укрепляется 
и закаляется его тсло, тем больше он предохранен от гибельнмх 
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последствий изнеженности. И гимнастика должна лишь направ- 
лять природу -  она не должна, следовательно, развивать неесте- 
ственнуғо манерность. Сперва должна действовать дисциплина, а 
не обучение. А при этом нужно обрашать внимание на то, что- 
бм вместе с культурой тела воспитьғвать детей и для обшества. 
Руссо говорит: «Вам никогда не воспитать порядочного человека 
из мальчиш ки, которьш раньше не бьш сорванцом». Хороший че- 
ловек может вьшти скорее из живого мальчугана, чем из умни- 
чаюшего, обдумьшаюшего свои поступки пай-мальчика. Ребенок 
не должен мешать обшеству, но он не должен и поддельшаться 
под него. Он должен относиться к приглашению других довер- 
чиво, но без навязчивости, бьғть смел, но без наглости. Достичь 
этого можно следую шим образом: не портите ему удовольствия, 
не преподносите требований приличия, из-за котормх он стано- 
вится только робким и боязливьш ; с другой сторонм, это настро- 
ит его на ммсль как-то показать себя. Нет ничего смешнее, чем 
старчески благоразумная нравственность или самомнение умни- 
чаюшего ребенка. В последнем случае мм долж нм тем более 
дать почувствовать ребенку его слабости, не вмказьшая, впро- 
чем, слишком сильно наше превосходство и нашу власть, чтобьт 
он развивался сам, но только как член обшества, и знал, что мир 
достаточно велик для него, но что он в то же время должен су- 
шествовать и для других.

В «Тристраме Ш енди» Тоби говорит мухе, которая долго его 
беспокоила и которую он, наконец, вьшустил в окно: «Иди тм, 
злая тварь; свет достаточно велик и для меня и для тебя!». И это 
всякий может сделать своим девизом. М м не должнм отягошать 
друг друга; свет достаточно велик для всех нас.

Теперь мм переходим к культуре души, которую до известной 
степени также можно назвать физической. Следует, однако, отли- 
чать природу от свободьг Давать законм снободе и формировать 
[по законам] природу -  совсем разнме вегци. Природа тела и дупш 
сходится еше в том отношении, что при обоюдном воспитании 
стараются их не испортить и что искусство прибавляет кое-что от 
себя как в том, так и в другом случае. Следовательно, воспитание 
душ и до известной степени можно с тем же правом назвать физи- 
ческим, как и развитие тела.

Это физическое воспитание духа отличается от морального 
тем, что последнее имеет в виду только свободу, а п ер во е -то л ь- 
ко природу. Человек может бмть очень хорошо развит физически,
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он может бмть весьма образован умственно, но при этом не раз- 
вит нравстненно, т.е. бмть злмм созданием.

Физическую культуру нужно отличать от практической, кото- 
рая бмвает прагматической, или моральной. В последнем случае 
это уже обучение нравственности, а не воспитание.

Физическую культуру духа мм делим на свободную и школь- 
ную. Снободная является лишь игрой, школьная, наоборот, пред- 
ставляет серьезное дело; свободная есть та, которая должна про- 
являться в питомце нсегда, а при школьной он как бм  состоит 
под известнмм принуждением. Можно бмть занятмм во время 
игрм  -  это назмвается заниматься на досуге, но можно бмть за- 
нятьш  по принуждению, и это назмвается -  работать. Школьное 
обучение должно бмть для ребенка работой, свободное — игрой.

П ридуммвали различнме планм воспитания, чтобм вмяс- 
нить -  и это весьма похвально, -  какой метод воспитания наи- 
лучш ий. М ежду прочим, напали на способ учить детей всему 
гпутя. Лихтенберг в одной статье из Геттингенского Журнала 
смеется над страстью, с которой от детей -  а их следовало бм 
приучать заблаговременно к серьезньш  занятиям, потому что со 
временем им придется вступить в трудовую жизнь — всего ста- 
раю тся добиться шутя. Это вьгзмвает совершенно противопо- 
лож нмй эффект. Ребенок должен играть, он должен иметь часм 
отдм ха, но он должен и научиться работать. Культура навмков, 
конечно, столь же полезна, как и культура ума, но оба вида куль- 
турм  должнм применяться в разное время. И без того уж е вели- 
кое несчастье для человека, что он до такой степени склонен к 
бездействию. Чем больше человек лодмрничал, тем труднее ему 
решиться приняться за работу.

При работе приятно не занятие само по себе — его предпри- 
нимаю т ради какой-нибудь другой цели. При игре же, наоборот, 
приятно само занятие без какой-либо иной посторонней цели. 
Когда идут гулять, то это само по себе составляет цель, и, сле- 
довательно, чем дольше длится прогулка, тем она нам приятнее. 
Если же мм просто идем куда-нибудь, то целью нашего путеше- 
ствия является обшество, находяшееся в данном месте, или что- 
нибудь иное, и мм охотно вмбираем кратчайший путь. То же от- 
носится и к карточной игре. В самом деле, странно видеть, что 
благоразумнме люди часто в состоянии часами сидеть и тасовать 
картьг Отсюда ясно, что люди не так-то легко перестают бмть 
детьми. Действительно, чем подобная игра лучше игрм в мячик 
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у детей? Правда, взрослме не скачут на палочках, но и у них есть 
свои любимме занятия.

Очень важно, чтобь! дети научились работать. Человек -  един- 
стяенное животное, которое должно работать. Лиш ь после мно- 
жества приготонлений он получает возможность располагать 
чем-либо для поддсржания своего сушествования. На вопрос, 
не лучше ли позаботилось бь! о нас Небо, если бм предоставило 
нам все в уже готовом виде, приходится отвечать решительнмм 
«нет», так как человеку необходимм занятия, даже такие, которме 
нлекут за собой известное принуждение. Точно так же фальшиво 
предположение, будто Адам и Ева, стоило бм им только остать- 
ся в раю, ничего бм там не делали, а только вместе ели бм, пели 
аркадские песенки, да любовались красотою природм. Скука за- 
мучила бм их нанерное так же, как и других людей в подобном 
положении.

Человек должсн бмть занят таким  образом, чтобм его всеце- 
ло поглошала та цель, которую он имеет перед глазами, чтобм он 
совсем не замечал ссбя и чтобн лучш ий отдмх для него бмл по- 
сле работм. Ребснок, слсдовательно, должен бмть приучен к ра- 
боте. А где же следует прививать эту склонность к работе, как не 
в школе? Школа есть принудительная культура. Крайне вредно, 
приучать ребенка смотреть на все, как на игру. Должно бмть вре- 
мя для отдмха, но должно бмть такж е время и для работм. Если 
даже ребенок и не видит пока, для чего нужно это принуждение, 
то в будушем он, конечно, поймет большую пользу этого. Во- 
обше, всегда с готовностью отвечать на вопрос: зачем это? зачем 
то?- значит только в вмсшсй степени потакать любопмтству де- 
тей.

Воспитание должно бьтть принудительнмм, однако оно не 
должно стать из-за этого рабским.

Что касается свободной культурм душевнмх способностей, то 
следует наблюдать, чтобм она постоянно развивалась. Она, соб- 
ственно, должна касаться вмсших способностей. Низшие всегда 
развиваются параллельно, но только по отношению к вмсшим; 
остроумие, например, по отношению к разуму. При этом главное 
правило здесь то, что каждую способность душ и следует воспи- 
тмвать не отдельно, но лиш ь в отношении к другим: например, 
способность воображения только исходя из пользм рассудка.

Низшие способности одни сами по себе не имеют никакой 
ценности, например, человск, обладаюший хорошей памятью, но
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не умеюший рассуждать, -  это просто живой лексикон. И такие 
вьючнме осль1 Парнаса тоже необходимм, потому что, если они 
сами и не в состоянии произвести ничего дельного, они все-таки 
добьгвают материалм, чтобм другие могли создать что-нибудь хо- 
рошее. Остроумие рождаст лиш ь пошлости, если к нему не при- 
сосдиняется способность рассуждать. Рассудок -  это познанис 
обшего; способность суждения -  приложение обшего к частному, 
а разум -  способность видсть связь обшего с частнмм. Свободная 
культура развивается с детства, вплоть до того времени, когда юно- 
ша освобождается от всякого воспитания. Если, например, юноша 
говорит о каком-нибудь обшем правиле, то ему можно предложить 
привести случай из истории, басен, в которме облечено это прави- 
ло, места из поэтов, где оно вмражено, и таким образом дать сму 
повод поупражнять свое остроумие, свою память и т.п.

Вмражение: 1ап(шп 8С1ти5, циапШт те ш о п а  (епетиз в из- 
вестной мерс, консчно, справедливо, и поэтому культура памяти 
очснь важна Все веши устроенм таким образом, что рассудок 
сперва следует чувствсннмм восприятиям, а память должна их 
удерживать. Так, например, бмвает с язнками. Их можно изу- 
чить или простмм заучиванием, или на практике, и этот послед- 
ний способ лучш ий применительно к ж ивьш  язмкам. Заучивание 
слов, разумеется, необходимо, но лучше всего заставлять учить 
слова, встречаюшиеся у автора, которого как раз читают с дсть- 
ми. Юноши должнм иметь известное и определенное задание. Так 
и географию всего лучше учить с помошью известной системм. 
Для памяти это особенно удобно и во многом полезно Для исто- 
рии пока ешс не изобретено ни одной такой действительно хоро- 
шей системьт; делали опмтм с таблицами, но, по-видимому, и с 
ними дело не идст. А между тем история есть прекраснос сред- 
ство упражнять рассудок в суждении. Заучивание наизусть очень 
полезно, но в виде одного упражнения оно никуда не годится, на- 
пример, эаучивание речей наизусть. Во всяком случае, это только 
способствует развитию самоуверенности, да и, кромс того, декла- 
мация есть дело взрослмх. Сюда относятся также все веши, ко- 
торме заучивают лишь к предстояшему экзамену или 1п ҒиШгаш 
оЬПуюпет. Следуст занимать память только такими вешами, за- 
поминание котормх для нас важно и которме имеют отношение к 
действительной жизни. Особенно вредно для детей чтение рома- 
нов, так как от них нет никакой пользм за исключением того, что 
они развлекают детей, пока те их читают. Чтение романов осла- 
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бляет память. Ведь смешно бьшо бь1 желать удержать в памяти 
роман и рассказать его другим. Поэтому нужно просто вмрьшать 
у детей всякие романьг Читая их, они придумьшают в романе 
еше один роман, потому что представляют собмтия иначе, мечта- 
ют и сидят без сдиной ммсли в голове.

Ни в коем случае нельзя терпеть рассеянности, особенно в 
школс, потому что расссянность в конце концов развивается в из- 
вестную склонность или привмчку. Самью прекраснме таланть! 
гибнут у человека, преданного рассеянности. Хотя дети рассеива- 
ются в часм удовольствий, они все-таки снова приходят в себя; 
рассеянньш и они бьшают большей частью тогда, когда у них в 
голове какие-нибудь дурнью проделки, так как они думают, как 
бь! им скрмть или загладить это. Тогда они все слушают наполо- 
вину, отвечают невпопад, не знают, что они читают, и т.д.

Память следует воспитьшать с раннего возраста, параллельно 
и одновременно с рассудком.

Память развивается: 1) в ходе запоминания имен в рассказах;
2) при чтснии и письме, но читать нужно в уме, а не по складам;
3) при изучении язьжов, с котормми дети должнм ознакомиться 
на слух, прежде чем они будут читать что-либо. Добрме услу- 
ги оказьшает и целесообразно построенньш т. и. ОгЬ15 р1С1и5, т.е. 
М ир в картинках; можно также начинать с ботаники, минерало- 
гии и, вообше, естественнмх наук. Чтобм сделать очерк всех этих 
предметов, появляется склонность к рисованию и изготовлению 
моделей, для чего нужна математика. Первоначальное научное 
обучение всего лучш е приспособить к географии, как математи- 
ческой, так и физической. Рассказн о путешествиях, поясняемме 
гравюрами и картами, приводят затем к политической географии. 
От современного состояния земной поверхности переходят к пре- 
жде бмвшему и доходят таким образом до описания земли в древ- 
ности, древней истории и т.д.

В обучении ребенка следуст стараться постепенно совмешать 
знание и умение. Среди вссх наук, по-видимому, лишь матема- 
тика наилучшим образом соответствует этой конечной цели. Да- 
лее следует связать знание и умение говорить (убедительность, 
складность и красноречие). Но ребенок и сам уже должен уметь 
отличать знание от простого мнения или верования. Таким путем 
и воспитмваю т способность правильно рассуждать и правильнмй, 
а не тонкий или нежнмй вкус. При этом сначала нужно развивать 
внешний вкус, т.е. чувство зрения, а после -  чувство идей.
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Во вссм том, что служ ит развитию рассудка, должньг бмть 
правила. Весьма полезно такж е извлекать правила, чтобм рассу- 
док действовал не только механически, но с сознанием правила.

Полезно облекать правила в определенную формулу и таким 
путем внедрять их в память. Если мм держим правило в памя- 
ти, но забудсм, как его применять, то все-таки мм скоро снова во 
всем разберсмся. Здссь возникает вопрос, следует ли преподавать 
правила сначала 1п аЬзЧасЮ, а учиться применять их лиш ь потом, 
уже по окончании улотрсблсния? Или же правило и его употре- 
бление должнм бмть связанм? Рекомендовать можно лишь по- 
следнее. В противном случае всякое применение правила, пока 
дойдут до него самого, будст крайне неуверенно. Правила нужно 
заучивать при случае, но вместе с тем и систематически, так как 
их нельзя запомнить, если не свяжешь их между собой. Следова- 
тельно, грамматика при изучении язмков должна всегда идти не- 
сколько впсреди.

Но мм должнм, наконец, дать систематическое понятие обшей 
цели воспитания и способа достижения последней.

1. Обшая культура душ евнмх способностей в отличие от част- 
ной. Ее задача -  умсние и усовершенствование, не в том сммсле, 
чтобм научить питомца чему-нибудь особенному, но в том, чтобм 
укрепить его душевнме способности. Она бмвает:

а) или физической. Здесь все основмвается на упражнении и 
дисциплине, причсм дети не должнм знать принципов. Она для 
ученика пассивна -  он должен следовать руководству другого;

б) или моральной. Тогда она основмвается не на дисциплине, 
но на принципах. Все испорчено, если захотят основать ее на при- 
мерах, угрозах, наказаниях и т.п. Тогда это бмла бм одна только 
дисциплина. Следует стремиться к тому, чтобм питомец поступал 
хорошо исходя из собственнмх принципов, а не по привмчке, что- 
бм он не только поступал хорошо, но потому поступал так, что 
это хорошо. Ибо все моральное достоинство поступков заключа- 
ется в принципах добра. Физическое воспитание тем отличается 
от морального, что оно для питомца пассивно, тогда как послед- 
нее активно. Здссь он должен видеть причину и зависимость вся- 
кого действия от понятий о долге.

2. Частная культура душ евнмх способностей. Ее задача -  раз- 
витие познавательной способности, чувств, способности вооб- 
ражения, памяти, устойчивос^и внимания, остроумия, — словом, 
всего того, что относится к низшим способностям рассудка. О 
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развитии чувств, например, глазомера, речь уже бьша вмше. Что 
касается развития силм воображения, то следует заметить сле- 
дуюшее. Дети обладают необьжновенно богатой фантазией, и нет 
никакой нуждЬ1 развивать и изошрять ее сказками. Наоборот, ее 
следует обуздмвать и ограничивать правилами, хотя в то  же вре- 
мя ее нельзя оставлять и без всякой лиши.

Ландкартм заключают в себе нечто такое, что привлекает всех 
детей, даже саммх маленьких. Если даже все остальное и надоест 
им, то они все-таки научатся какому-нибудь такому делу, при ко- 
тором употребляются ландкартьг Э то-хорош ее занятие для де- 
тей, которое не позволяет их воображению уноситься куда попало 
и направляет его на нечто определенное. С детьми, действительно, 
можно бьшо бм начинать с географии. Рисунки животнмх, расте- 
ний и т.п. могут бмть одновременно присоединенм сюда же; они 
должнм оживлять географию. К истории нужно приступать позже.

Что касается развития внимания, то следует заметить, что по- 
следнее вообше следует всячески укреплять. Упорное сосредото- 
чение наших ммслей на одном предмете есть не столько талант, 
сколько, наоборот, слабость нашего внутреннего чувства, которое 
в таком случае не обладает гибкостью и не позволяет свободно 
располагать им. Рассеянность -  враг всякого воспитания. Память 
основмвается на внимании.

Что же касается вмсших способностей рассудка, то  здесь речь 
идет о культуре рассудка, способности суждения и разуме. Рас- 
судок вначале можно воспитать до известной степени пассивнмм 
путем, приводя примерм на правило или, наоборот, подбирая 
правило для единичнмх случаев. Способность суждения указмва- 
ет, как следует употреблять рассудок. Он необходим, чтобм по- 
нимать то, чему учишься или что говоришь, и не говорить ничего 
не понимая. Иной читает и слуш ает что-нибудь без всякого пони- 
мания, хотя принимает все на веру. В данном случае требуются 
изображения и предметьь

При помоши разума мм вникаем в причинм. Но не следу- 
ет забьшать, что здесь речь идет о разуме, которьш еше подчи- 
нен руководству. Следовательно, он сам не должен бмть склонен 
к резонерству, да с ним и не стоит много рассуждать о том, что 
превосходит понимание Здесь действует еше не спекулятивньш 
разум, но рефлексия относительно того, что происходит в соот- 
ветствии с причинами и следствиями. По своей деятельности и 
устройству это разум практический
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Душевнме способности воспитмваются лучше всего тогда, 
когда человек сам делает все то, что хочет сделать; например, 
когда вмученное грамматическое правило тотчас же прилагается 
к делу. Ландкарта становится понятной лучше всего тогда, когда 
сам будешь в состоянии нарисовать ее. Великим вспомогатель- 
нмм средством для понимания служит самостоятельное воспро- 
изведение. Всего основательнее изучается и всего лучше удер- 
живается то, что вмучиш ь как бм сам собой. М ежду тем лишь 
немногие способнн на это. Их назмваю т самоучками.

При воспитании разума следует поступать по-сократовски. 
Сократ, котормй назмвал себя повивальной бабкой познания сво- 
их слушателей, в диалогах, которме нам до некоторой степени со- 
хранил Платон, показмваст примерьт того, как даже у пожилмх 
людей можно кое-что извлечь из их собственного разума. Приме- 
нением разума не следует слишком злоупотреблять у детей; они 
не должнм умничать надо всем. Им не нужно знать причин того, 
что должно сделать их благовоспитаннмми, но им должно бмть 
известно, когда дело идет о долге. Однако вообше нужно следить 
за тем, чтобм разумнмс знания не преподносились детям извне, 
но зарождались в них самих. Сократовский прием при катехи- 
зическом методе должен бмл бм стать правилом. Правда, он не- 
сколько медлителен, и трудно сделать так, чтобм, в то время как 
добиваешься сведений от одного, и другие при этом чему-нибудь 
научились. М еханически-катехизический метод в некотормх нау- 
ках также хорош; например, при преподавании богооткровенной 
религии. При обшей же религии, наоборот, следует пользовать- 
ся сократовским методом. Относительно того, что следует изу- 
чать исторически, рекомендует преимушественно механически- 
катехизический метод.

Сюда относится такж е воспитание чувства удовольствия или 
неудовольствия. Оно должно носить отрипательнмй характер, а 
само чувство не должно бмть изнеженнмм. Склонность к удоб- 
ствам в человеке хуже любого другого зла в жизни. Поэтому в 
вмсшей степени важно, чтобм дети с юности учились работать. В 
сушности, дети, если они только уже не избалованм, любят удо- 
вольствия, сопряженнме с трудностями, занятия, для которих 
нужнм силм. Что касается их едм, то не следует делать их лаком- 
ками и давать им вмбирать. Обмчно матери распускаю т в этом 
своих детей и вообше балуют их. И вместе с тем  замечают, что 
дети, особенно смновья, больше любят отцов, нежели матерей. 
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Это, вероятно, происходит потому, что матери не дают им прьь 
гать, бегать и т.п. из страха, что они могут повредить себе. Наобо- 
рот, отец, которьш их бранит, а иной раз и бьет за шалости, вмво- 
дит их иногда в поле и позволяет им тогда чисто по-мальчишески 
бегать, играть и резвиться.

Хотят упражнять терпение детей, заставляя их подолгу ждать 
чего-нибудь. М ежду тем этого совсем не следовало бм делать, 
Вот, например, в болезнях и подобного рода случаях они дей- 
ствительно нуждаются в терпении. Терпение -  вевдь двоякого 
рода. Оно состоит либо в том, что теряю т всякую надежду, либо 
в том, что черпают новое мужество. Первое -  не есть необходи- 
мость, если только всегда требуешь возможного, второе -  всегда 
позволительно, если только желаешь того, что следует. В болез- 
нях безнадежное настроение вредит как раз настолько, насколько 
хорошее расположение духа приносит пользу. Тот, кто не теряет 
последнего по отношению к своему физическому состоянию, не 
теряет также и надеждьг

Детей ни в коем случае нельзя запугивать, что обмчно бмвает, 
когда на них набрасмваются с руганью или слишком часто стм- 
дят. В таких случаях многие родители восклицают: «Фу, как тебе 
не стмдно!». Но ведь невозможно определить, чего должнм стм- 
диться дети, когда, например, они кладут палец в рот и т.п. Им 
можно сказать, что такого обнчая нет, что это не принято, но стм- 
дить их следует только в том случае, если они лгут. Природа на- 
делила человека чувством стьтда для того, чтобм он вмдавал себя, 
когда лжет. Именно поэтому родители не должнм говорить детям 
о стмде, так как способность краснеть при лжи сохраняется у них 
на всю жизнь. Постоянное пристмжение может внзвать у детей 
робость, от которой впоследствии им не удастся избавиться.

Волю детей, как уже вмше сказано, следует не ломать, но 
только направлять таким образом, чтобн она уступала естествен- 
нмм препятствиям. Вначале, конечно, ребенок должен слепо по- 
виноваться. Неестественно, чтобм ребенок командовал своим 
криком, а сильньш слушался слабого. Поэтому никогда, даже в 
раннем детстве, не следует потворствовать их крику и позволять 
им вьгнуждать что-либо с его помошью. Обмчно родители делают 
в этом отношении промах и затем стараются исправить его тем, 
что отказнваю т детям во всем, чего они ни просят. Но совершен- 
но недопустимо отказмвать им без всякой причинм в том, чего 
они ожидают от добротм родителей, лиш ь для того, чтобм ока-
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зать им противодействие, и заставлять их, слабейших, чувство- 
вать власть родителей.

Детей балуют, исполняя их волю, и детей совершенно непра- 
вильно воспитмвают, действуя прямо против их воли и их жела- 
ний. Первое обьшно продолжается до тех пор, пока дети бмваю т 
игруш кой в руках родителей, преимушественно в то время, ког- 
да они начинают говорить. Вред избалованности чувствуется на 
протяжении всей жизни. Когда противодействуют воле детей, им, 
правда, не дают вмказьшать своего нежелания, что совершенно 
правильно, хотя дети бмвают этим внутренне раздраженм. Они 
еше не знают, как им следует держаться. Следовательно, прави- 
ло, которое нужно соблюдать в отношеиии детей с малмх лет, со- 
стоит в том, чтобм приходить им на помошь, когда они кричат и 
когда что-либо идет им во вред, и не обрашать на них внимания, 
если они делают это просто из нежелания. Подобное обрашение 
следует неукоснительно соблюдать также и впоследствии. Про- 
тиводействие, которое в данном случае встречает ребенок, совер- 
шенно естественно и носит, собственно, отрицательньш характер, 
так как ребенку не потворствуют. Иньте дети, напротив, прибегая 
к просьбам, получают от родителей все, чего ни потребуют. Когда 
детям позволяют добиваться всего криком, они становятся злм- 
ми, когда же они получағот все по просьбам, они становятся из- 
балованнмми. Поэтому, если нет никакой уважительной причинм 
для отказа, следует исполнить просьбу ребенка; если же находит- 
ся причина не исполнять ее, то не следует поддаваться просьбам. 
Всякий отказ должен бнть дан раз навсегда. В результате можно 
достигнуть того, что не придется часто отказмвать.

Положим, что у ребенка -  хотя это, впрочем, бьғвает весьма 
редко -  сушествует природная склонность к упрямству. В этом 
случае лучш е всего действовать так, что, если он не исполня- 
ет наших желаний, и мм в свою очередь ничего не будем делать 
в угоду ему. Ломка воли влечет за собой рабский образ ммслей, 
естественное противодействие, напротив, развивает послушание.

М оральная культура должна основнваться на принципах, не 
на дисциплине. Последнее предотврашает злоупотребления, пер- 
вое -  воспитмвает способ мнш ления. Следует стремиться к тому, 
чтобм ребенок привмкал действовать по принципам, а не по 
каким-нибудь влечениям. Дисциплина создает только привмчку, 
которая, однако, с годами угасает. Ребенок должен научиться дей- 
ствовать по принципам, в справедливости котормх он сам убеж- 
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ден. Ясно, что этого трудно добиться от маленьких детей и что 
поэтому моральное образование требует со сторонь! родителей и 
учителей наибольшего внимания.

Если, например, ребенок лжет, то следует не наказмвать его, 
а относиться к нему с презрением, говорить ему, что в следую- 
ший раз ему не будут верить и т п. Если же наказмвать ребенка 
за дурное и награждать за доброе, то он будет делать добро ради 
вь1годм. Когда он будет жить в свете, где не всегда бьшает так и 
где он может делать добро, не получая наградм, и зло, не полу- 
чая наказания, то из него вьшдет человек, которьш только и будет 
смотреть, как бм ему хорошенько устроиться в мире, и которьш 
будет хорошим или дурньш , смотря по тому, что он найдет для 
себя более вмгодньш.

Принципм должнм рождаться в самом человеке. При мораль- 
ной культуре следует заранее стараться нривить детям понятия о 
том, что хорошо и что плохо. Если хочешь заложить основн нрав- 
ственного чувства, не следует наказмвать. Нравственность есть 
нечто до такой степени святое и возвмшенное, что ее нельзя уни- 
жать и ставить на одну доску с дисциплиной. Первая забота при 
моральном воспитании -  вмработать характер. Характер -  это 
способность действовать по принципам. Сначала это принципн 
школм, затем — принципм человечества. Вначале ребенок повину- 
ется законам. Принципм -  такие же законм, но субъективнне; они 
проистекают из собственного ума человека. Ни одно нарушение 
школьного закона не должно остаться безнаказаннмм, хотя нака- 
зание всегда должно бмть соразмерно проступку.

Если хотят воспитать характер у детей, то здесь многое зави- 
сит от того, чтобм им во всех делах указьшали известньш план, 
известнме законм, которьш необходимо следовать саммм точнмм 
образом. Так, например, им назначают определенное время для 
сна, для работм, для забав, и его затем нельзя ни растягивать, ни 
сокрашать. В вешах равнозначнмх можно предоставить детям вм- 
бор; они затем лиш ь должнм постоянно следовать тому, что они 
однаждм поставили себе за правило. Однако в детях нужно вос- 
питмвать не характер гражданина, а характер ребенка.

На людей, у  которнх нет определенннх правил, нельзя по- 
ложиться; часто не знаешь, как вести себя с ними, и невозмож- 
но точно знать, как они сами к чему-нибудь отнесутся. Правда, 
нередко осуждаю т людей, которме всегда действуют по прави- 
лам, -  например, человека, которьш для каждого дела назначил
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свой час, но часто такое порицание несправедливо, и эта размс- 
ренность, хотя она смахивает на педантичность, есть, в сушности, 
признак характера.

Характеру рсбенка, особенно ученика, должно бмть свой- 
ственно, прежде всего, послушание. Это послушание двойствен- 
н о -о н о  вьфажается сначала в подчинении абсолютной воле 
руководителя, которая лишь затем познается как разумная и спра- 
ведливая. Послушание может исходить из принуждения, и тогда 
оно абсолютно, или из доверия, и тогда оно носит другой харак- 
тер Это добровольное послушание весьма важно; но и первое 
также в вьюшей степени необходимо, потому что подготавливает 
ребенка к исполнению тех законов, которью он должен соблюдать 
впоследствии как гражданин, хотя бм они ему и не нравились.

Поэтому дети должнм подчиняться известному закону необхо- 
димости. Но этот закон должен бмть обшим, на что в школах следу- 
ет обрашатъ особое внимание. Учитель среди нескольких детей не 
должен проявлять никакого особого пристрастия, никакого предпо- 
чтения к одному ребенку, так как иначс закон перестаст бмть об- 
шим. Стоит только ребенку увидеть, что не все должнм одинаково 
подчиняться одному и тому же закону, как он становится упряммм.

Все еше так много говорят о том, что детям все следует пре- 
подносить в таком виде, чтобм они делали это из склонности, 
что в некотормх случаях действительно хорошо, но многое нуж- 
но предписмвать им также как обязанность. Сознание этого при- 
носит большую пользу на всю жизнь. Ведь при обшественнмх 
повинностях, работах в должности и во многих других случаях 
нами может руководить только обязанность, а не склонность. Это 
лучше даже и в том случае, если, положим, ребенок не понимает 
обязанности. Ведь он видит, что у него, как у ребенка, есть своя 
обязанность, хотя ему трудно понять, что у него сушествуют обя- 
занности обшечеловеческие. Если он будет в состоянии понять и 
это, что, впрочем, возможно лиш ь в более зрелом возрасте, то его 
послушание будет еше совершеннее.

Если ребенок нарушает запрет, в нем сказмвается недостаток 
послушания, и это влечет за собой наказание. Даже если он на- 
рушает его по неосторожности, наказание необходимо. Наказание 
же может бмть или физическим, или нравственнмм.

Нравственно наказмвают тем, что отказмваю т в уважении и 
любви, т.е. в удовлетворении той потребности, которая служит 
вспомогательньш средством нравственности, например, когда 
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стндят ребенка, встречают его сухо и холодно. Эту потребность 
нужно всячески поддерживать. Подобньгй способ наказания явля- 
ется наилучшим, потому что он содействует нравственности. На- 
пример, когда ребенок лжет, то один презрительньш взгляд -  уже 
достаточное и самое целесообразное наказание.

Когда ребенка наказьшают физически, ему либо отказьтаю т в 
том, чего он хочет, либо накладьшают более серьезное наказание. 
Первьш род наказаний сходен с нравственньши и носит отрица- 
тельньш характер. Наказания второго рода нужно назначать осто- 
рожно, чтобм не развился 1пбо1е8 зегуШз -  рабский образ мьтслей. 
Поошрять детей не стоит -  это делает их себялюбивьши и разви- 
вает 1пбо1е5 тегсеп ап а-скл он н ость  делать все за вознаграждение.

Послушание делится, затем, на послушание ребенка и на по- 
слушание подрастаюшего юноши. И здесь в случае неповинове- 
ния следует наказание. Оно бмвает или настояшим естествен- 
ньш  наказанием, которое человек сам навлекает на себя своими 
поступками, например, если ребенок заболевает от того, что он 
слишком много съел (и такие наказания лучш е всего, потому что 
человек испмтмвает их в течение всей своей жизни, а не только в 
детстве); или же оно бнвает искусственньш. Свойственная всем 
потребность в уважении и л ю б в и -э т о  верное средство найти на- 
казания, действие котормх бмло бн продолжительно. Физические 
наказания должнм бмть только дополнениями нравственннх. 
Если нравственнме наказания больше не помогают и от них пере- 
ходят к физическим, то с помовдью последних вряд ли можно вм- 
работать лучший характер. Но вначале физическое принуждение 
должно возмевдать недостаток сообразительности у детей.

Наказания, назначаемме в припадке гнева, не достигают цели. 
Дети смотрят на них в этом случае как на последствия, а на са- 
мих себя -  как на ж ертвн раздражения другого лица. В целом, на- 
казнвать следует с осторожностью, чтобн дети видели конечную 
цель наказаний в своем исправлении. Неразумно заставлять детей 
после наказания благодарить, целовать руки и т.п — это превраша- 
ет их в рабов. Если физические наказания повторяются часто, они 
порождают упрямство, а если родители станут наказнвать детей 
за упрямство, то они сделают их только еше упрямее. Строптивме 
люди не всегда самне дурнне, напротив, они весьма часто при- 
слушиваются к добрнм словам.

Послушание подрастаюшего юноши отличается от послуша- 
ния ребенка. Оно состоит в подчинении требованиям долга. Де-
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лать что-нибудь по обязанности -  значит повиноваться разуму. 
Говорить что-нибудь об обязанности детям — тшетное занятие. В 
конце концов они смотрят на нее как на нечто такое, за наруше- 
ние чего следует розга. Ребенка можно наставить лишь при по- 
моши инстинкта, а когда он подрастет, нужно связать воспитание 
с понятием долга. И стмдить нужно не в детстве, а только лишь в 
юношеских летах. Это уместно лишь тогда, когда понятие о чести 
уже пустило свои корни.

Правдивость -  вторая главная черта характера, которую следу- 
ет вмрабатмвать у детей. Она составляет основную и сушествен- 
ную черту характера. Тот, кто лжет, не имеет никакого характера; 
если он и имеет в себе что-либо хорошее, то единственно благо- 
даря своему темпераменту. М ногие дети имеют склонность ко 
лжи, которую весьма часто приходится объяснять живой силой 
воображения. Смотреть за тем, чтобм дети отвмкали от этого, 
следует отцу, потому что матери обмчно считают ложь вегцью, не 
имеюшей никакого или же имеюшей очень малое значение; мало 
того, часто они находят в этом лестное доказательство особмх да- 
рований и способностей их детей.

Здесь можно и пристмдить, так как в данном случае рсбенок 
хорошо понимает это чувство. Краска на лице вмдает нас, когда 
мм лжем, но она не всегда служ ит доказательством лжи. Мм ча- 
сто краснеем за бесстмдство того, кто обвиняет нас в чем-либо. 
Ни под каким видом не следует добиваться от детей правдм с по- 
мошью наказаний, разве только в их лжи заключено нечто такое, 
что подлежит наказанию. Л иш ить их уважения -  вот единствен- 
ное целесообразное наказание за ложь.

Наказания можно такж е разделить на отрицательнм е и по- 
ложительнме; первьте из них применяю тся в случае лености и 
безнравственности, например при лж и, при покорности; поло- 
жительнме же назначаются за злонамеренное упорство. Следу- 
ет стараться, насколько возможно, не вьш еш ать досаду на де- 
тях.

Третьей чертой в характере ребенка должна бмть обшитель- 
ность. Он не должен бмть всегда один, а должен дружить и с дру- 
гими. Многие учителя в школах протестую т против этого, что 
весьма несправедливо. Дети должнм исподволь готовиться к са- 
мому приятному в жизни наслаждению. Учителям же следует вм- 
делять не за талант, а единственно за характер, так как иначе воз- 
никает недовольство, мешаюшее дружбе.
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Нужно, чтобн дети бьши откровеннм, а их лица сияли таким 
же вессльем, как солнце. Только радостное сердце способно на- 
ходить удовольствие в добре. Религия, делаюшая человека мрач- 
ньш , лжива; ибо он должен служ ить богу в веселии ссрдца, а не 
по принуждению. Радость не следует постоянно держать в стро- 
гом школьничсском ограничении, потому что в таком случае она 
скоро превратится в скорбь; свобода же для нее благотворна. Для 
этого служат известнме игрьц в котормх ребенок пользуется сво- 
бодой, и где он старается постоянно в чем-нибудь отличиться пе- 
ред другими. И тогда настроение вновь поднимается.

Многие люди думают, что их юношеские годн бмли самьш и 
лучш ими и приятньш и в жизни. Но это, наверное, не так. Это са- 
мме тяжелме годьг, потому что тогда лриходится постоянно под- 
чиняться дисциплине, редко можно найти настояшего друга и 
еше реже пользоваться свободой. Евде Гораций сказал: «Ми11а 1и1й 
ҒесН^ие риег, зибау)! е! а1511».

Детсй нужно обучать лиш ь тому, что соответствует их возра- 
сту. М ногие родители бмваю т радм, если их дети с раннего вре- 
мени могут говорить, как взрослне. Но из таких детей обмкно- 
венно ничего не вмходит. Ребенок должен бмть умен не больше, 
чем ему следует. Он не должен слепо подражать. Если ребенок 
наполнен старческими нравоучениями, это противоречит его воз- 
расту и преврашает его в мартмшку. Он должен иметь ум ребенка 
и не вмставляться напоказ слишком рано. Из такого ребенка ни- 
когда не вьшдет человек благоразумньш, со светлнм рассудком. 
Точно так же невьшосимо, когда ребенок начинает подражать вся- 
ким модам, например, хочет бмть завит, носить манжетки, может 
бмть, даже имсть при себе табакерку. Он похож тогда на какое-то 
аффсктированнос сушество, что совсем не идет рсбснку. Хоро- 
шее обшество ему в тягость, и в конце концов он совсем теряет 
бодрмй вид мужчинм. Но потому-то именно и нужно заблаго- 
временно бороться с его тшеславием, или, правильнее сказать, не 
давать ему повода бмть тш еславнмм. А это бмвает тогда, когда 
детям  прожужжат все уши о том, как они прекраснм, как идет 
им то или другое платье, или когда им обешают и дают тот или 
другой наряд в награду. Наряжать детей не годится. Свое чистое 
и простое платье они должнм считать просто потребностью. Но 
и родители не должнм придавать нарядам никакого значения, не 
долж нм  рисоваться, потому что здесь, как и везде, пример всемо- 
гуш: он укрепляет или уничтожает благое учсние.
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О практическом воспитании

К практическому воспитанию относятся: 1) умение, 2) знание 
света, 3) нравственность. Что касается умения, то нужно следить 
за тем , чтобм оно бьгло основательно, а не повсрхностно. Не сле- 
дует показмвать вида, будто имеешь сведения о вешах, которме 
затем всс равно не в состоянии будешь осушсствить на деле. 
Основательность должна бмть присуша умению и постепенно 
должна обратиться в привьгчку в образе ммслей. Это сугцествен- 
ная принадлежность мужского характера. Умение является при- 
знаком таланта.

Что касается знания света, то  оно состоит в искусстве приме- 
нять наше умение к определенному человеку, т. е., другими сло- 
вами, оно учит, как можно пользоваться людьми для своей цели. 
Для этого требуется много условий. Собственно, среди человече- 
ских качеств оно наименее сушественно, но по своей практиче- 
ской ценности это качсство занимает второе место.

Если питомцу предстоит врашаться н свете, то сам он должен 
бмть скрмтнмм и непроницаеммм и в тоже время уметь прони- 
кать в секретм других. Прежде всего он должен скрмвать свой 
характер. Искусство показмвать себя с внешней сторонм есть 
приличие; этим искусством тож е нужно обладать. Трудно про- 
никнуть в чужую душу, однако необходимо владеть этим искус- 
ством, будучи самому, напротив, непроницаеммм. Для этого нуж- 
на известная скрмтность, т.е. умение скрмвать свои недостатки и, 
как вмше бмло сказано, умение показать себя с внешней сторонм. 
Скрьпность -  это не обязательно притворство, и ее можно иногда 
себе позволить, однако она граничит с нечестностью. Но притвор- 
ство -  совершенно негодное средство. Знание света состоит также 
и в том, чтобьг не вмходить из себя при первом же случае, однако 
не следует бмть и слишком вялмм. Энергичность отличается от 
вспмльчивости. Энергичен (зЧепииз) тот, кто имеет стремление 
желать. Это качество умеряет душ евное волнение. Знание света 
относится к темпераменту.

Нравствснность относится к характеру. Зизбпе е1 аЬ кб п е-тер - 
пи и воздерживайся -  вот в чем подготовка к мудрой умеренно- 
сти. Если хотят воспитать хороший характер, то сначала нуж- 
но освободить его от страстей. Человек должен привмкнуть так 
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распоряжаться своими склонностями, чтобм они не обрашались 
в страсти; в случае отказа он должен уметь обходиться без того 
или другого. ЗшПпе значит: тсрпи и привьшай переносить!

Если хочешь научиться обходиться без чего-либо, требует- 
ся мужество и извсстная склонность. Для этого нужно приучать 
себя к отказам, противодействию и т.п.

Симпатия относится к темпераменту. Детей следует оберегать 
от излишней жалостливости к другим. Ж алостливость в действи- 
тельности есть чувствительность; она идет лишь к чувствитель- 
ному характеру. Она отличается от сострадания и есть, собствен- 
но, недостаток, состояший в том, что все ограничивается одним 
лиш ь сожалением. Следовало бм давать детям карманнме деньги, 
чтобм они могли помогать нуждаюш имся, тогда и будет видно, 
сострадательнм они или нет; но если они шедрм только на деньги 
своих родителей, всс это ни к чему нс приведет.

Вмражсние Ғевбпа 1еШс означает непрермвную деятельность, 
требуюшую спешности, чтобм многому научиться: вот что зна- 
чит Ғезбпа. Но в то же время нужно изучать все основательно и 
на все, следовательно, употреблять свое в р е м я -в о т  что значит 
1еп1е. Встает вопрос, что предпочтительнее -  иметь большой объ- 
ем знаний или меньший, но зато основательнмй? Лучше знать 
мало, но основательно, чем много, но повсрхностно, потому что в 
конце концов повсрхностность всс-таки становится заметной. Но 
ребснок не знает, в какие обстоятсльства он может попасть, будет 
ли он нуждаться в тех или инм х сведсниях, и поэтому, конечно, 
лучш е всего, чтобм он из всего знал что-нибудь, но основательно: 
иначе он обманмвает и ослепляет других своими поверхностнм- 
ми знаниями.

Самое последнее -  вмработка характера. Характер состоит 
в твердой решимости хотеть что-нибудь делать, а затем и в дей- 
ствительном исполнении предположенного. У]Г ргороз1Й 1епах, 
говорит Гораций, -  вот настояший характер! Например, если я 
что-нибудь обешал кому-нибудь, то я должен сдержать свое сло- 
во, даже если бм это принесло мне вред. Человек, котормй решил 
что-нибудь сделать и не делает этого, не может больше сам себе 
доверять; например, если кто-нибудь решит всегда вставать рано, 
чтобм заниматься, или чтобм что-нибудь сделать, или совершить 
прогулку, и станет весной отговариваться тем, что поутру еше хо-
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лодно и что это может ему принести вред, летом, что поутру так 
хорошо спится, а сон ему так приятен, и так день ото дня будет 
откладмвать задуманное, то в конце концов он сам себе переста- 
нет верить.

То, что противоречит нравственности, конечно, не может отно- 
ситься к такого рода намерениям. Характер злого чсловска -  весь- 
ма плох; но это уже назьтвается просто упрямством, хотя может и 
понравиться, если подобньш человек вьтполняет свои намерения и 
постоянен, но все-таки бьтло бм лучше, если бьт он показал себя 
таким в добрмх делах.

Человека, которьгй постоянно откладьтвает исполнение своих 
намерений, ценят невмсоко. Сюда относится и так назьтваемое бу- 
душ ее исправление. Ведь тому, кто всегда вел порочную жизнь и 
захотел исправиться в одно мгновение, не удастся этого добиться. 
Не может произойти такого чуда, чтобм подобнмй человек вдруг 
превратился в того, кто прожил всю свою жизнь честно и добро- 
порядочно. Не помогут здесь ни паломничества, ни самоистяза- 
ния, ни постм, потому что совершенно непонятно, каким образом 
паломничества и другие подобнме средства могут способствовать 
преврашению порочного человека в благородного.

Причем здесь порядочность и исправление, если человек по- 
стится днем, а ночью наверстмвает упушенное или если он зани- 
мается истязанием своей плоти, которое ни в коей мере не может 
улучш ить его душу?

Чтобм развить в детях моральнмй характер, мм долж нн иметь 
в виду следуюшее.

С теми обязанностями, которме они должнм исполнять, де- 
тей следует знакомить, насколько возможно, с помошью при- 
меров и приказаний. Обязанности, которме должен исполнять 
ребенок, -  это лишь обмчнме обязанности по отношению к себе 
самому и к другим. Следовательно, эти обязанности нужно вмво- 
дить из самой природм вешей. Поэтому здесь мм должнм ближе 
познакомиться:

а) с обязанностями по отношению к самим себе. Последние 
состоят не в том, чтобм красиво одеваться, иметь прекраснмй 
стол и т.п., хотя все должно бмть опрятно; не в том, чтобм ста- 
раться удовлетворять свои страсти и наклонности -  наоборот, сле- 
дует проявлять умеренность и воздержанность, — а в том, чтобм 
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человек обладал известньш  внутренним достоинством, которое 
придает ему благородство по сравнению со всеми прочими соз- 
даниями; его прямая обязанность -  не отрекаться от этого обвде- 
человеческого достоинства в своем собственном лице.

Мь] отрекаемся от человеческого достоинства, когда, напри- 
мер, предасмся опьянению, совершаем противоестсственнме гре- 
хи, проявляем все видм невоздержанности и т.п., что ставит чело- 
века гораздо ниже ж ивотннх. Далее, если человек пресмьшается 
перед другими, говорит льстивне слова, надеясь таким недостой- 
ньш  образом вкрасться в доверие, то и это опять-таки противоре- 
чит человеческому достоинству.

Человечсское достоинство можно сделать понятньш даже и 
ребенку хотя бм на примере его самого, допустим, в случае нео- 
прятности, которая для человека по меньшей мере непристойна. 
Но ребенок, солгав, может и на самом деле унизить свое челове- 
ческое достоинство, так как он уже в состоянии думать и сооб- 
шать свои ммсли другим. Ложь делает человека предметом все- 
обшего презрения; это — средство лиш ить его самого уважения и 
той всрм, которую каждьш должен питать к себе;

б) с обязанностями по отношению к другим. В ребенке долж- 
но бмть заранес развито почтение и уважение к праву людей, и 
следует внимательно смотреть за тем, чтобн он проявлял его; на- 
пример, когда ребенок встречается с другим, бедньш ребенком, 
и надменно отталкивает его прочь, бьет его и т.п., то не следует 
говорить ему: «Не делай этого, ведь другому больно; будь же со- 
страдателен! Это бедньш ребенок» и т.п.; но нужно в свою оче- 
редь отнестись к нему самому точно так же лрезрительно и чув- 
ствительно для него, потому что его поведение бмло противно 
человеческому праву. У детей, собственно, нст никакого велико- 
душия. Это видно, например, из того, что, когда родители прика- 
змваю т своему ребенку, чтобм он отдал половину своего бутер- 
брода другому, и не обешают ему в то же время дать за это еше 
больше, то он либо совсем не делает этого, либо делает редко и 
неохотно. Да и вообше нельзя много говорить с ребенком о вели- 
кодушии, потому что он еше не силах понять этого.

Многие либо совсем просмотрели тот отдел морали, которьш 
содержит учение об обязанностях к самому себе, либо ложно объ- 
яснили его, как, например, Кругот. Обязанность по отнош ению к
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самому себс, как сказано, состоит в том, чтобм  человек соблюдал 
человеческое достоинство в самом себе. Человек порицаст ссбя, 
если он имсет ясное представление об идее человечности. В этом 
представлении он имеет оригинал, с которьгм себя сравнивает. 
По мере возмужания, по мере пробуждения половой склонности 
наступает критический момент, когда только человеческое досто- 
инство в состоянии удержать юношу в надлежаш их границах. Но 
следует заранее советовать юноше, как предохранить себя от того 
или другого.

В наших школах почти совсем нет того, что в вмсшей степени 
могло бьг способствовать развитию в детях порядочности, а имен- 
но -  катехизиса права. Он должен бм бнл охватмвать случаи, 
нроисходяшие в повседневной жизни, при котормх сам собой воз- 
никал вопрос, справедливо ли что-либо или нет. Например, если 
кто-нибудь, будучи должен сегодня заплатитъ своему кредитору, 
тронутмй видом нуждаюшегося, вручает ему сумму, которую он 
должен и которую ему следовало бм уплатить, то справсдливо 
это или нет? Нет, это несправедливо, потому что я должен бмть 
свободен, если я хочу делать благодеяния. Если я отдаю деньги 
бедняку, то я совершаю похвальнмй поступок; если же уплачи- 
ваю свой долг, я исполняю свою обязанность. Далее, позволитель- 
на ли ложь при необходимости? Нет! Нельзя представить себе 
решительно ни одного случая, в котором ложь заслуживала бм 
извинения, особенно перед детьми, которме иначе всякую мелочь 
будут считать чем-то необходимьш и постоянно будут позволять 
себе ложь. Если бм уже сушествовала подобная книга, то можно 
бмло бм ежедневно с большой пользой употреблять один час на 
то, чтобм ознакомить детей и дать им сердцем почувствовать че- 
ловеческое право, сие око божие на земле.

Что касается обязательности благодеяния, то это лишь несовер- 
шенное обязательство. Детское сердце следует делать не столько 
мягким, чтобм его трогала судьба другого, сколько, наоборот, бо- 
дрмм. Путь оно будет преисполнено не чувством, но идеей долга. В 
самом деле, многие сделались жестокосерднмми потому, что рань- 
ше бмли сострадательнм и часто видели себя обманутмми. Напрас- 
ное старанис —сделать понятнмм для ребенка то, что составляет за- 
слугу в поступках. Лица духовнме часто грешат в том отношении, 
что представляют дела милостмни в виде некоей заслуги. Не гово- 
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ря уже о том, что мь) по отношению к богу никогда не в состоянии 
сделать болес, чем требует наш долг, -  одна лишь наша обязанность 
заставляст нас делать добро бедняку. Ведь неравенство в благосо- 
стоянии людей часто зависит от случайнмх обстоятельств. Следова- 
тельно, если я обладаю состоянием, то я должен благодарить лиш ь 
стеченис обстоятельств, которое бмло благоприятно для меня или 
для моего прсдшественника, а взгляд на обшее положение вешей 
все-таки всегда остается одним и тем же

Зависть возбуждается тогда, когда ребенка приучают оцени- 
вать себя со слов других. Напротив, он должен ценить себя по по- 
нятиям свосго разума. Поэтому уничижение есть, собственно, не 
что иное, как сравнение своего личного достоинства с моральньш 
совсршенством. Так, например, христианская религия не столько 
учит смирснию, сколько, наоборот, делает человека смиренньш , 
потому что согласно ей он должен сравнивать себя с величайшим 
образцом совершенства. Совершенно неправильно находить сми- 
рение в том, чтобм ценить себя ниже, чем других. «Посмотри, как 
тот или этот ребенок ведет себя!» и т.п. Восклицания подобного 
рода только развивают весьма неблагородньш образ ммслей. Если 
человек ценит свое достоинство по другим, то он старается либо 
поднять себя над другим, либо уменьшить достоинство другого. 
Последнее уже есть зависть. В таких случаях стараются обвинить 
другого в каком-нибудь проступке, потому что, не будь этого че- 
ловека, нельзя бмло бм и тебя сравнивать с ним и тм бмл бм са- 
ммм лучшим. Изврашение духа соперничества только возбужда- 
ет зависть. Случай, когда соперничество могло бм еше послужить 
чему-нибудь, может заключаться в следуюшсм: положим, нужно 
убедить кого-нибудь в удобоисполнимости какого-либо дела, на- 
пример, если от ребенка потребуют внучить известнмй урок и 
покажут ему, что другие в состоянии это исполнить.

Никоим образом нельзя допускать, чтобм один ребенок стн- 
дил другого. Следует избегать всякой гордости, основмваюшейся 
на преимушествах счастья. Вместе с тем, однако, следует старать- 
ся развнвать в детях прямоту. Прямота -  это скромная уверен- 
ность в самом себе. Обладая этим качеством, человск получает 
возможность вмказмвать свои талантм как подобает. Прямоту, 
конечно, следует отличать от наглости, которая заключается в 
равнодушии к мнению других.

223

www.ziyouz.com kutubxonasi



Все страсти человека делятся на формальние (свобода, воз- 
можность) или материальние (направленние на известннй объ- 
ект)-стр асти  воображения и обладания, или же, наконец, они 
имеют в виду только продление и того и другого как элементов 
благополучия.

Страсти первого рода: честолюбие, властолюбие и корьютолю- 
бие. Страсти второго рода: половое наслаждение (сладострастие), 
стремление к обладанию вешами (жизнь в довольстве), влечение к 
обшеству (склонность к развлечениям). Наконец, страсти третьего 
рода: любовь к жизни, здоровью, удобствам (свобода от забот в 
будушем).

Пороки же порождают злоба, низость или ограниченность. К 
первьш принадлежат: зависть, неблагодарность, злорадство; к по- 
рокам второго рода: несправедливость, неверность (лживость), 
расточительность как в отношении денег, так и здоровья (неуме- 
ренность) и чести; пороки третьего рода: отсутствие любви, ску- 
пость, лень (изнеженность).

Добродетели бмвают или добродетели заслуги, или только обя- 
занности, или добродетели невинности. К первмм принадлежат: 
великодушие (заключаюшееся в отказе как от мести, так и от рас- 
положения к удобствам и корьютолюбия), благотворительность и 
самообладание; ко вторьш -  правдивость, пристойность и миролю- 
бие; к третьим, наконец, честность, нравственность и умеренность.

Является ли человек ло своей природе сушеством добрьш или 
злмм с точки зрения морали? Ни то, ни другое, ибо по природе 
своей человек сушество вовсе не моральное; он лиш ь становится 
таковнм, когда его разум поднимается до понятий обязанности и 
закона Поэтому можно сказать, что человек изначально склонен 
ко всем порокам, так как обладает возбуждаюшими его склон- 
ностями и инстинктами, хотя разум влечет его к противному. В 
силу этого он может стать нравственнмм только будучи доброде- 
тельннм, а следовательно, путем самопринуждения, хотя при от- 
сутствии соблазнов он может бмть невинен.

Пороки большей частью возникают потому, что цивилизован- 
ное состояние осушествляет насилие над природой; а вместе с 
тем наше назначение как людей состоит в том, чтобм вьшти из 
грубого естественного состояния животнмх. Совершенное искус- 
ство снова становится природой.
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В воспитании все основьшается на том, чтобь! всюду устано- 
вить истиннм е причинь! и сделать их понятньши и удобопри- 
емлемьтми для детей. Дети должнь! перестать бмть злмми и на- 
учиться питать отврашенис ко всякой гнусности и нечестности; 
внутренняя болезнь должна заменить внешний страх перед людь- 
ми и божьими наказаниями; им следует научиться ценить самих 
себя и сохранять внутреннес достоинство, вместо того чтобь! до- 
вольствоваться людским мнением; взвешивать внутреннюю цену 
каждого поступка и действия, а не слова и душевнме движения; 
руководствоваться разумом, а не чувством; проникнуться жизне- 
радостностью  и набожностью, всегда иметь хорошее настроение, 
не поддаваясь угрюмому, робкому и мрачному ханжеству.

Но прежде всего их нужно предостерегать от того, чтобм они 
никогда не ценили слишком вмсоко тег!1а йэПипае -  дарм сча- 
стья.

Что касается воспитания детей в религиозном отношении, то 
прежде всего встает вопрос: следует ли рано преподавать детям 
религиознме понятия? 0 6  этом в педагогике много спорили. Ре- 
лигиознме понятия необходимо предполагают богословие. Мож- 
но ли юношей, которме еше нс знают света, не знают самих себя, 
учить богословию? В состоянии ли они, не зная еше, что такое 
долг вообше, понять непосредственную обязанность персд богом? 
Ясно одно: если бм возможно бмло, чтобм дети не присутство- 
вали ни при каких действиях, вмражаюхцих почтение Сушеству 
Вмсшему, не слмшали даже самого имени божьего, то в порядке 
вешей бмло бм ознакомить их сперва с тем, что составляст на- 
значение человека и что приличествует ему, укрепить их способ- 
ность суждения, объяснить им порядок и красоту произведений 
природм, дать, кроме того, еше более подробнме свсдения о ми- 
роздании -  и лишь тогда раскрмть перед ними понятие о Вмсшем 
Сушестве, Законодателе. Но так как по весьма многим причинам 
это невозможно, то, если мм захотим преподать детям что-либо о 
боге лиш ь впоследствии, в то время как они будут слмшать его 
имя и видеть обшепринятме знаки богопочитания, оказмваемме 
ему, - э т о  может развить в них или равнодушие, или дать пре- 
вратнме представления о нем, например внушить страх перед его 
силой. Так как есть повод опасаться, что страх этот укоренится 
в фантазии детей, следует во избежание этого стараться внушить
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им религиознью понятия заранее. Но это не должно бмть делом 
памяти, простьш  подражанисм и обсзьянничанием; избирасмьш 
путь должен всегда соответствовать природе. Дети и без отвлс- 
чсннмх понятий о долге, об обязанностях, о хорошем и дурном 
поведении поймут, что сушествуст закон долга, что его должнь1 

опредслять не соображения удобства, пользм и т.п., но нечто об- 
шес, что не можст зависеть от людских прихотей. Конечно, и сам 
учитель должсн составить себе ясное понятие об этом.

Сначала нужно все приписьшать природе, а затем и ес -  богу: 
как, напримср, первоначально все основьшалось на сохранении 
видов и их равновесии, но вместе с тем заранее уже имелся в виду 
и человек, цель которого -  самому построить свое счастье.

Понятие о боге первоначально лучш е всего можно вьшснить 
по аналогии с понятием об отце, под опекой которого мн на- 
ходимся, а при этом очень удобно указать на единое, как бьг из 
одного ссмсйства, происхождение людей.

Но что же такое религия? Рслигия -  это закон, живуший в нас, 
насколько он оказмвает на нас свое воздействие благодаря За- 
конодателю и Судии, это мораль, обрашенная к познанию бога. 
Если не соединять религии с моральностью, то религия обра- 
шается в снискание милости. Гимнм, молитвм, хождения в цер- 
ковь должнь! давать человеку лишь новую силу, новое мужество 
к исправлению или же бмть излиянием сердца, воодушевленного 
представлением о долге. Это -  только приготовления к благим де- 
лам, а не они сами, и нельзя стать угоднмм Вмсшему Сушсству, 
не становясь лучшим человеком.

У рсбснка нужно начать с того закона, котормй ж ивет в нем. 
Человек достоин презрения в своих собственнмх глазах, если он 
порочен. Это сознание заложено в нем самом, и он таков не толь- 
ко потому, что бог запретил злое. Ведь нет необходимости, чтобм 
законодатель бмл вместе с тем и творцом закона. Так, правитель 
может запретить воровство в своей стране, но за это тем не ме- 
нее его нельзя назвать творцом закона о запрешении воровства. 
Исходя из этой точки зрения человек приходит к сознанию того, 
что лишь хорошее поведение делает его достойнмм блажснства. 
Божественнмй закон должен одновременно казаться законом при- 
родм, поскольку он не произволен. Поэтому во всякой нравствен- 
ности заключсна религия.
226

www.ziyouz.com kutubxonasi



Но не следует начинать с богословия. Религия, которая осно- 
вивается только на богословии, не может содержать ничего мо- 
рального. Она способна, с одной сторонн, внушать страх, с дру- 
гой -  поммсль! о награде, а это ужс порождает только суеверное 
поклонение. Итак, нравственность должна предшествовать, богос- 
ловис -  следовать ей. Это и будет религией.

Закон, живуш ий в нас, назмвастся совестью. Совесть есть, 
собственно, применение наших поступков к этому закону. Ее 
упреки останутся без последствий, если не смотреть на нее, как 
на прсдставительницу бога, которьш царит над нами, но в то же 
врсмя и судит внутри нас. Если религия не присоединится к нрав- 
ственной совестливости, то она станет недейственной. Религия 
без нравственной совестливости -  это суеверное служсние Хотят 
служить богу, например, восхваляя его, превознося его силу, пре- 
мудрость, и в то же время нс думаю т о том, как исполнять боже- 
скис законм, мало т о г о -д а ж е  хотя бм познавать его силу, пре- 
мудрость и т.д. и следовать им. Эти восхваления -  словно присмь! 
опиума для совести таких людей или подушка, на которой можно 
спать спокойно.

Дети не могут постигнуть все религиознме понятия, но тем 
не менсе некоторме нужно им преподать; они лишь должнм бмть 
скорее отрицательньш и, чем положительньши. Заставлять детей 
заучивать готовме предписания -  бссполезное дело, которос мо- 
жст лишь внуш ить им превратнос представление о благочестии. 
Истинное богопочитание состоит в том, чтобм действовать по 
волс божьей, -  вот что следует преподать детям. Необходимо на- 
блюдать за детьми, как и за самими собой, чтобм не так часто 
злоупотреблять именем божьим. Если его употребляю т в пожела- 
ниях счастья, даже с благочестивою целью, то и это, собственно, 
уже злоупотребление. Понятие о боге должно исполнятъ чсловека 
благоговением при каждом произнссении его имени, и он должен 
произносить его редко и никогда -  легкоммсленно. Ребенок дол- 
жен научиться чувствовать благоговение пред богом, во-первмх, 
как перед Владмкой жизни и вссго мира; во-втормх, как перед 
Проммслителем о людях, и в-трстьих, наконец, как перед Судьей 
их. Говорят, что Ньютон всякий раз, как он произносил имя бо- 
жье, на время останавливался и задуммвался.
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Если ребснок одновременно получит представление о боге и 
долге, он лучш е научится почитать божественное провидение о 
тварях и тем самьш будет лишен склонности к разрушению и же- 
стокости, которая так часто вмражается в том, что дети мучают 
небольших животнмх. Вместе с тем следует учить детей нахо- 
дить добро в зле: например, хигцнмх зверей и насекоммх можно 
считать образцами чистоплотности и трудолюбия; преступники 
побуждают к исполнению закона; птицм, истреблякмцие червей, 
охраняют сад и т.д.

Следоватсльно нужно преподать детям некоторме понятия о 
Вмсшсм Сушестве, чтобм они, видя, как другие молятся, знали, 
по отношению к кому и почему это делается. Эти понятия должнм 
бмть немногочисленнмми и, как сказано, носить чисто негативнмй 
характер. Начинать преподавание их детям следует с самой ран- 
ней юности, но при этом необходимо следить за тем, чтобм дсти 
не ценили людей по их вероисповеданию, потому что, несмотря на 
разницу в религиях, последняя всс-таки всюду едина.

В заключение присоединим еше несколько замечаний, которме 
в основном следует иметь в виду при вступлении детей в юноше- 
ские годм. В это время юноша начинает различать то, чего он прс- 
жде не различал, а именно он, прежде всего, начинает проявлять 
внимание к вопросам пола. Природа облекла эту область в покров 
таинственности, как будто бм эта вешь бмла чем-то таким, что не 
совсем пристойно человеку и что в нем составляет лиш ь живот- 
ную потребность. Но природа лостаралась связать это чувство с 
нравствснностью всякого рода. Даже дикие племена проявляют 
в данном случае известную стьтдливость и застенчивость. Дети 
иногда задают относительно этого взросльш остроумнме вопро- 
см, например: откуда берутся дети? -  но их можно легко удовлет- 
ворить, либо давая им уклончивме ответм, которме ничего не зна- 
чат, либо, отсмлая их, отвечать, что это детский вопрос.

Развитис этих склонностей в рсбенке происходит механиче- 
ски, таким же образом, как и всех других инстинктов, а имен- 
н о -о н и  развиваются, не имея даже объекта. Невозможно, сле- 
довательно, в данном случае сохранить юношу в неведении и 
связанной с ним невинности. М олчание лишь усугубляет зло. Это 
видно по воспитанию наших предков. Современнме воспитатели 
совершснно справедливо полагают, что нужно говорить об этом 
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с юношей ясно и определенно, нс скрьшая ничсго. Конечно, эта 
вешь деликатная, потому что неловко делать из нее предмет все- 
обшего обсуждения. Но все легко уладить, если говорить об этом 
с надлежашей серьсзностью и приноровиться к наклонностям пи- 
томца.

Триня ППЯТК1Й или четьфнадцатьш  год обьшно бмвает тем по- 
воротнмм пунктом, когда в юношах развивастся половое чувство 
(если это случается раньше, то это значит, что дети разврашснь! 
и испорченм дурнмми примерами). К этому времени у них уже 
развита способность суждения, а природа подготовила их во всех 
прочих отношениях, так что говорить об этом вполне возможно.

Ничто в такой степени нс ослабляет духа и плоти челове- 
ка, как тот вид сладострастия, которьш направлен на самого 
себя, — он совершснно противен человеческой природе. Но и его 
не следует скрьгвать от юноши. Нужно изобразить ему этот порок 
во всем его безобразии, сказать, что он может сделать себя неспо- 
собньш к продлению рода, что телеснме сильг при этом бесцсль- 
но расходуются, что из-за этого он преждевременно постареет и 
что его умственнне способности также сильно пострадают и т.п.

Подобнмх побуждений можно избежать усиленнмми занятия- 
ми, отводя сну лишь самое необходимое время. С помошью за- 
нятий следует вмбить из головм самме ммсли об этом, потому 
что, если предмст остается хотя бм в воображснии, это все-таки 
сказмвается на жизненной силе. Если склонность направлена на 
другой пол, всегда встречается некоторое противодействие; если 
же она направляется на самого себя, то ее можно удовлетворить 
в любое время. Физические последствия крайне вреднм, но нрав- 
ственнме последствия гораздо хуже. Здесь преступают границм 
природм, желания совершенно вмходят из-под контроля, так как 
не получаю т никакого реального удовлетворения. Воспитате- 
ли взрослмх юношей станили вопрос: позволительно ли юноше 
вступать в обшение с другим полом? Если приходится вмбирать 
одно из двух, то последнее во всяком случае лучше. Там юноша 
действует вопреки природе, здесь ж е -н е т . Природа предназна- 
чила ему бмть мужчиной, раз он достиг определенного возраста, 
и, следовательно, продолжать свой род; но потребности, которме 
имеет человек в образованном государстве, не вссгда позволяют 
воспитмвать детей. Здесь, следовательно, он греш ит против граж-
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данского порядка. Итак, лучш ий вмход и прямая обязанность для 
юноши ждать, пока он будет в состоянии настояшим образом же- 
ниться. Тогда он действует нс только как хороший человек, но и 
как хороший гражданин.

Ю ноша должсн научиться с ранних лет питать почтение и 
уважение к другому полу и стараться приобрести уважение по- 
следнего своим бсспорочнмм повсдением, стремясь к вмсокой на- 
граде, счастливому браку

Второе различие, которое начинает делать юноша, когда он 
вступает в обшество, состоит в понимании различия сословий и 
неравенства людсй. Пока он ребенок, ему совссм не следует да- 
вать замечать это. Не следует даже позволять ему поммкать слу- 
гами. Если он видит, как родители отдаю т приказ прислуге, то 
ему всегда можно сказать: «М м кормим их, и за это они нам по- 
винуются; ть! этого не делаешь, следовательно, и они не обязанм 
слушаться тебя». Да дети и не имсют подобного жслания, если 
только родители сами не развивают его в них. Юноше следу- 
ет указать, что неравенство между людьми возникло вследствие 
того, что один чсловек старался получить преимушества перед 
другим. Потом можно постепенно развить в нем сознание равен- 
ства людей при их гражданском неравенстве.

Юноше следует обрашать внимание на то, чтобм он ценил 
себя безотносительно к другим. Ж елание снискать почтение 
других за то, что совсем не составляет человеческого достоин- 
ства, -  это тшсславие. Далее следует привить ему добросовест- 
ность в каждом деле и стремление делать все не напоказ, но как 
следует. Нужно обрашать его внимание на то, чтобм он, хоро- 
шо обдумав какой-нибудь план, не обратил его в пустую мечту: 
лучше ни за что не браться и оставлять дело нерешеннмм. Сле- 
дует обрашать внимание на то, чтобм довольствоваться мальш 
во внешней обстановке и на вьшосливость в работс: зизбпе еп 
аЬзбпе, а такж е на воздержанность в удовольствиях. Если будешь 
не только требовать удовольствий, но и захочешь стать прилеж- 
ньш работником, то будешь полезнмм членом обшества и предо- 
хранишь себя от скуки.

Далее следует обратить внимание юноши на радостное и весе- 
лое расположенис духа. Хорошее настроение заключается в том, 
что нечем упрекнуть себя, -  оно должно такж е бмть ровньш. По- 
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стоянно упражняясь, можно достичь того, что будешь в состоя- 
нии заставить себя в любой момент бьпь веселнм членом обше- 
ства.

Затем следует обрашать внимание на то, чтобм постоянно смо- 
треть на многие вегци как на свою обязанность. Действие должно 
бмть для меня ценно не потому, что оно отвечает моему жела- 
нию, но потому, что я благодаря этому исполняю свой долг.

Ю ношеству следует привить любовь к другим людям, а за- 
тем и всемирно-гражданский образ мнслсй. В нашей душ е есть 
нечто такое, что заставляет нас интересоваться: 1) самими собой, 
2) теми, с кем мм вьфосли и 3) возможностью способствовать 
всеобшсму благу. Следует ознакомить детей с этим интересом, 
чтобм он согревал их души. Дети должнь! радоваться всеобшему 
благу, хотя бм оно и не служ ило вьшодс их отечества и не при- 
носило прибьши им лично. Ю ноша не должен вьюоко ценить на- 
слаждсние прелестями жизни. Тогда не будст и детской трусости 
перед смертью. Следует указм вать юноше, что наслаждение не 
дает того, что обешает.

Наконец, нужно обратить его внимание на необходимость 
ежедневного отчета перед самим собой, чтобм в конце своих дней 
можно бьшо правильно определить ценность своей жизни.

I
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