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Ïðîôåññîð Âëà�è�èð Àëåêñà��ðîâè÷ Âåéêøà� (1899–1965 ãã.) â ñîâåòñêîå âðå�ÿ
áûë �îñòàòî÷�î èçâåñòå� â êðóãàõ ïå�àãîãè÷åñêîé îáùåñòâå��îñòè �àøåé ñòðà�û.
Î� ðàáîòàë â ñèñòå�å ÀÏÍ ÑÑÑÐ ñî âðå�å�è å¸ îñ�îâà�èÿ â 1943 ã., ïðåïî�àâàë
â âå�óùèõ �îñêîâñêèõ âóçàõ, áûë ïðåêðàñ�û� ëåêòîðî�, �ðóãî� «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû», ��îãî åç�èë ïî ñòðà�å ñ ëåêöèÿ�è ïî ëè�èè îáùåñòâà «Ç�à�èå». Íî,
ïîæàëóé, �àèáîëåå èçâåñòå� áûë ñâîè�è èññëå�îâà�èÿ�è è ê�èãà�è î ïå�àãîãèêå
Ë.Í. Òîëñòîãî. Ñîòðó��è÷àë ñ �óçåå� Ë.Í. Òîëñòîãî è �àæå �å��îãî òà� ðàáîòàë,
êóðèðîâàë ßñ�îïîëÿ�ñêóþ øêîëó ïî ëè�èè ÀÏÍ ÑÑÑÐ. Îá èñòîðèè îáðàçîâà�èÿ
è âêëà�å ó÷¸�îãî â èññëå�îâà�èå �àñëå�èÿ âû�àþùåãîñÿ ðîññèéñêîãî ïèñàòåëÿ
è ïå�àãîãà.

� Л.Н. Толстой � В.А. Вейкшан � педагогика � исследование

Òâîð÷åñêèé ïóòü 
ïðîôåññîðà Âåéêøàíà

В начале 1920-х годов молодой
Вейкшан, выпускник Витебского пе-
дагогического института, приехал
в Москву для поступления в «Уни-
верситет красной профессуры».

Обычно вспоминал, как с фанерным че-
моданчиком стоял на выходе из здания
Белорусского вокзала и здоровался с не-
знакомой Москвой. А за плечами —
Витебский педагогический институт
и организация демократических шествий
молодёжи, плакаты и транспаранты



И вот счастливый отец, освобождённый
и оправданный, в 1940 г. (конечно же,
я этого не понимала), но я помню его
счастливого, когда он бегом катал меня
на санках по деревенской дороге и кри-
чал: «Наталица, шамаханская царица».
А я стеснялась, ведь меня дразнили
«поповской внучкой». 

Как подтвердила жизнь, для отца самым
значимым явлением стала возможность
заниматься педагогикой Л.Н. Толстого.
Но в то же время эта тематика внесла
трагический след в жизнь отца из-за не-
возможности раскрыть духовно-нравствен-
ные аспекты понимания личности в педа-
гогике Л.Н. Толстого.

Но об этом я услышала от отца незадол-
го до его смерти. После ХХ съезда
КПСС и разоблачения культа личности
Сталина, чувствуя ухудшение своего здо-
ровья и невозможность продолжить ис-
следование педагогики Толстого (в АПН
СССР это было сделано намеренно, ду-
маю, педагогика Толстого в какой-то ме-
ре мешала сторонникам так называемого
деятельностного подхода), мой отец
впервые решился на откровенный разго-
вор со мной. Он сказал мне, что виноват
перед Толстым (буквально помню эти
слова), не смог раскрыть его взгляды
на проблему духовности и нравственности
и даже полностью привести текст статьи
«О воспитании» в Педагогических сочи-
нениях (изд. 1948, 1953 гг.) из-за требо-
ваний цензуры. Статья «О воспитании»
была написана в период создания религи-
озно-нравственного учения и, по сути, яв-
лялась духовным завещанием писателя
отечественным педагогам и всем тем, кому
была небезразлична судьба народного
образования.

Я в те годы, начинающая учительница
истории и обществоведения, не поняла
всей глубины слов отца. Казалось, что он
много сделал в толстоведении. Ещё под-
ростком наблюдала, как отец вместе с се-
кретарём Л.Н. Толстого Н.Н. Гусевым
готовили к изданию педагогические

оформлены неизвестным ещё миру художни-
ком Марком Шагалом. Кстати, семья отца
жила по соседству с семьёй М. Шагала.
Поэтому мы имели представление о домах
этого квартала, над которыми летали фигуры
влюблённых по полотнам уже всемирно
известного Шагала.

Университет красной профессуры в Москве
дал очень многое отцу, он присутствовал
на известных диспутах наркома просвещения
А.В. Луначарского и протоиерея Введенско-
го, познакомился с Н.К. Крупской и работал
с ней в так называемом педагогическом об-
ществе. Именно по совету Н.К. Крупской он
уехал на заведование кафедрой педагогики
в Горьковский педагогический институт, од-
нако их переписка продолжилась. К большо-
му сожалению, эти письма были изъяты
во время ареста отца как якобы врага наро-
да, в 1938 г. Мне было всего 3 года,
но воспоминание детства, как яркая вспыш-
ка, запечатлело это событие. Я сижу на ков-
ре в кабинете отца с корзиной игрушек,
а передо мной высокие чёрные сапоги незна-
комых людей, разбросаны книги, бумаги.
Потом отца уводят, а мама говорит: «Папа
уехал в командировку». В настоящее время
семья через общество «Мемориал» старается
разыскать письма Н.К. Крупской отцу.
Знаю, что они начинались тёплым приветст-
вием «Дорогой Владимир Александрович!».
Возможно, они сыграли роль «оберега»: отца
не пытали во время следствия. И когда
в Горький приехало из Москвы доследова-
ние (вся горьковская партийная организация
оказалась «врагами народа»), то отца осво-
бодили по формальным признакам: он
не признал себя иностранным шпионом.

Второе яркое детское воспоминание этого
времени связано уже с освобождением отца
в 1940 г. После ареста отца из-за боязни
за меня, т.к. детей репрессированных забира-
ли в детские дома, моя тетя, Надежда Алек-
сеевна Сперанская отвезла к своему свёкру,
священнику Георгию Петровичу Сперанско-
му, чудом избежавшему расстрела или ссыл-
ки, в село Махра Владимирской области.
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сочинения писателя (изд. 1947), как благого-
вейно совершалось это действо, выверялась
каждая буковка. В тяжёлые послевоенные го-
ды мама «баловала» Н.Н. Гусева пирожками,
а в моём сознании он почти превращался
в самого Льва Николаевича. Могу упомянуть,
что с именем Толстого отец меня познакомил
в раннем детстве, когда читал рассказы
из «Азбуки». Став взрослой, я поняла, что
это были родительские «опыты» по пробуж-
дению во мне совести, сострадания, любви,
честности. Уже в студенческом возрасте я чи-
тала книги отца о педагогике Толстого, они
были написаны живым хорошим языком
(к тому времени отец, по отзывам знакомых
педагогов, уже был одним из лучших лекто-
ров по педагогике в Москве, а на его выступ-
ления на учёных советах специально приходи-
ли желающие насладиться его лекторским ис-
кусством, большим чувством юмора). Мне по-
счастливилось присутствовать на торжествен-
ном юбилейном собрании в Колонном зале
Дома Союзов в честь юбилея Л.Н. Толстого,
на котором выступал мой отец, а председа-
тельствовал академик Гудзий. 

Стоит признать, что в те годы я ещё не осо-
знавала трагизма ситуации в толстоведении,
когда весьма уважаемые и, вероятно, неглупые
учёные выявляли «слабости мыслителя», «про-
тиворечия», искали ловушки, чтобы найти ка-
кие-то негативные моменты наряду с безуслов-
ной гениальностью Л.Н. Толстого. Поколение,
к которому я относилась, было само воспитано
на марксистской методологии, она в те годы
казалась (вероятно, не всем) вершиной челове-
ческого познания и отвергала всякие сомнения
в верности иных взглядов, подходов. 

В эти же годы произошёл ещё один интерес-
ный случай: отец получил «привет» из Амери-
ки от дочери Л.Н. Толстого — Александры
Львовны Толстой. 

«Владимир Александрович, Вам привет
из Америки от Александры Львовны
Толстой». 

С такими словами подошла к моему отцу, про-
фессору Владимиру Александровичу Вейкша-
ну, женщина — член педагогической делега-
ции из Америки во время посещения этой де-
легацией сектора Зарубежной педагогики

АПН СССР в 1957 г. Этот привет
от так называемой «антисоветчицы» —
дочери великого писателя, мыслителя,
педагога, в советское время прозвучал
как гром среди ясного неба. Надо на-
помнить, что встречи с педагогами
из капиталистических стран проходили
под пристальным присмотром органов
госбезопасности. А на моём отце, хотя
после двух лет репрессий в 1938–40 гг.
он был реабилитирован, но, безуслов-
но, лежал налёт якобы неблагонадёж-
ности. Возможно, это и не так, но от-
ца не выпускали в командировки в ка-
питалистические страны, хотя он знал
английский язык, что было нечастым
в педагогической среде. Но привет был
передан приватно, без свидетелей и,
возможно, всколыхнул воспоминания
о тёплых встречах с дочерью великого
писателя в конце 1920-х годов перед
эмиграцией Александры Львовны
в Америку. 

Он поделился со мной своими сложны-
ми чувствами, раскаянием, что вёл себя
неестественно, скованно, лишь ограни-
чившись благодарностью и ответным
приветом. Из прошлых рассказов отца
я знала, что он был в добрых отноше-
ниях с Александрой Львовной, знал,
что она несколько раз находилась в за-
ключении. После так называемой отсид-
ки Александра Львовна получила ман-
дат комиссара на управление Ясной
Поляной из рук наркома просвещения
А.В. Луначарского, который приезжал
на открытие Яснополянской школы, по-
строенной дочерью писателя в память об
отце. Там же присутствовал и молодой
В.А. Вейкшан, который был слушателем
Университета красной профессуры и ра-
ботал над диссертацией о педагогике
Л.Н. Толстого.

Позднее, находясь в эмиграции в США
и руководя организованным ею Толсто-
вским фондом, Александра Львовна
в нашей стране властями была объявле-
на антисоветчицей. Её связь с Родиной
прервалась, но, возможно, она знала



шения исторических казусов, привлечения
Льва Николаевича к педагогической рабо-
те с врачами в медицинских вузах и мно-
гое другое. И мне для «поумнения» и по-
нимания посчастливилось посвятить 35 лет
своей профессиональной деятельности, на-
полненной благодаря Льву Николаевичу
смыслом, творческой радостью, энергией.

Сначала я написала книгу «Лев Толстой
о смысле жизни (Образ духовного
и нравственного человека в педагогике
Л.Н. Толстого)», М. 1993 г., затем за-
щитила докторскую диссертацию на тему
«Духовно-нравственные основы личности
в педагогике Л.Н. Толстого», М. 1996 г. 

Казалось бы, мне почти уже открылись
самые сокровенные размышления отечест-
венного гения. Но удалось ли мне понять
главный замысел? Толстой собирался на-
писать «о воспитании, чего никто
не знает или с чем никто не согласен»
(из письма А.А. Толстой 14 ноября
1865 г.). И это предстояло осмыслить,
идя за самим Толстым, изучая философ-
ские трактаты последних 30 лет жизни,
ещё раз оценить эти высказывания с учё-
том необходимости гуманизации всего на-
учного знания в наши дни, необходимости
изменений практик работы с человеком,
утверждения гуманистической парадигмы
образования. Оставались ли актуальными
эти идеи Л.Н. Толстого, ведь он их вы-
сказывал 150 лет назад. А статьи журна-
ла «Ясная Поляна» писались накануне и
в период отмены крепостного права
в России.

Помощь пришла, казалось бы, с необыч-
ной стороны — это моя практическая де-
ятельность на факультете повышения ква-
лификации преподавателей — врачей
Московского государственного медико-
стоматологического университета имени
А.И. Евдокимова. Идея педагогики
и этики Толстого оказались созвучны
многим идеям работы руководимой мной
кафедры педагогики и психологии. Лев
Николаевич Толстой стал «соучастником
и помощником» в создании практико-

о том, что В.А. Вейкшан продолжал
заниматься педагогикой её отца и даже одно
время курировал работу Яснополянской шко-
лы в рамках АПН СССР.

Äåëî ó÷¸íîãî è åãî áóäóùåå

Так случилось, что я смогла продолжить де-
ло отца. Последние 35 лет своей профессио-
нальной деятельности мне посчастливилось
заниматься педагогикой Л.Н. Толстого и со-
ответствовать, возможно, самым потаённым
мыслям отца. Создались условия, при кото-
рых я смогла исправить то, что отец не смог
сделать в сталинское время. В 80-е годы
XX столетия сильнейшим мотивационным
фактором понимания не только ранней педа-
гогики Толстого, но и его этического учения
о жизни человека становилась сама действи-
тельность, которая была готова слышать го-
лос Толстого. 

Очень слабо и подспудно начался процесс
влияния так называемой хрущёвской оттепе-
ли на гуманитарные науки. Мне посчастли-
вилось слушать выступления В.В. Давыдова,
читать статьи Э. Ильенкова, а позднее —
работы В. Слободчикова и Б. Братуся. От-
крылись, зазвучали голоса русских филосо-
фов Н.А. Бердяева и других. Наконец-то
стали публиковаться работы западных психо-
логов В. Франкла, К. Роджерса, Э. Фромма
и др. Создавались возможности выхода
из «сумерек просвещения». Появилась на-
дежда понять действительный смысл педаго-
гики Л.Н. Толстого на основании его собст-
венной методологии, а не ленинской концеп-
ции Толстого. 

После издания педагогических сочинений
Л.Н. Толстого (1989), в котором я очень
скромно проявила собственную сущность,
опиралась на тексты комментариев и вступи-
тельной статьи отца, начался мой, уже само-
стоятельный «толстовский» путь открытия
действительного Толстого — педагога,
и мыслителя, путь сомнений, разгадок мета-
фор, страдания и наслаждения, озарений, ре-
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ориентированной модели обучения, моделиро-
вания и решения так называемых деонтологи-
ческих задач. Деонтология рассматривалась
не только как наука о долге, но и как воз-
можность перенесения сознания, сопережива-
ния. И, наконец, именно специфика работы
врачей-педагогов со студентами на практичес-
ком занятии помогла понять, как добиться
«сознательного творчества», включить душев-
ные силы и развивать духовные способности
слушателей и студентов. Мы работали с неко-
ей духовной высшей реальностью человека,
антропогенным полем, в пространстве-времени
которого действуют фундаментальные духов-
ные потребности (понимание, уважение, сост-
радание, милосердие). Вот именно тогда
и пришло более полное понимание, казалось
бы, незатейливого рассказа Толстого о том,
как он в Яснополянской школе учил детей пи-
сать маленькие художественные рассказы,
применяя технику диалога. Как-то элегантно,
ненароком Толстой показывал ограничения
диалектики Гегеля. Он использовал триадную
логику, обеспечивая этим личностный рост
и преподавателя, и учащихся. (Более подроб-
но см. главу «Мастер-класс Л.Н. Толстого:
статья «Кому у кого учиться писать, кресть-
янским ребятам у нас или нам у крестьянских
ребят?» (1862)» в книге Н.В. Кудрявой «Лев
Толстой — педагог. От народного учителя
к учителю жизни». Музей-усадьба Л.Н. Тол-
стого «Ясная Поляна», 2013 г.)

Умение организовать диалог, создать обста-
новку синергийного обучения и сознательного
творчества, превратить обучение в духовный
акт со-бытия учителя и учащихся — это
высшее педагогическое умение и мечта каж-
дого педагога. Происходит встреча «созна-
ний» (М. Бахтин), неожиданно открывается
«зарождение таинственного цветка поэзии»,
подобно зарождению цветка папоротника, как
писал Толстой. Но для этого преподаватель
должен уметь организовать обучение в прост-
ранстве объёмно-системного синтеза (а не ли-
нейно-аналитического, что характерно для
традиционного, формального обучения), когда
и учитель, и ученик способны совершать то,
что не под силу ни одному из них в отдель-
ности. В медицинском вузе такая техника или
технология совместного создания диагноза,
или деонтологической задачи, оказалась
эффективной. 

В самом названии статьи Толстым за-
ложена идея диалектического тождества
учителя и учащихся, что приводит
к рождению качественно нового обра-
зования — энергийного обучения,
и личностному росту и студента, и пре-
подавателя. Видимо, эти идеи создания
обстановки соучастия, сострадания
Толстой-педагог использовал на уроках
«по вопросам морали» (1906–1907)
в своём доме в Ясной Поляне с крес-
тьянскими детьми.

Уже в достаточно преклонном возрасте
он экспериментировал, проверял гени-
альные прозрения после Первой русской
революции. Можно восхищаться его
смелостью и по-хорошему завидовать.

Приём совместного написания сочине-
ния неоднократно использовался Тол-
стым в Яснополянской школе. Писа-
тель был настолько увлечён работой
с детьми, что иногда совершенно нео-
жиданно найденный им приём «созна-
тельного творчества» мог быть перене-
сён на новое содержание. 

Статья «Кому у кого учиться пи-
сать…» — попытка Толстого рассказать
о том, что обучение не может быть мо-
нологичным, все участники встречи про-
являют свою индивидуальность, а смысл
обучения заключается в высвечивании
всех этико-эстетических сил участников
процесса, когда возникает энергийная
аура глубинного общения (онтообщения).
Толстой оставил нам образец обучения
как духовного акта со-бытия учителя
и учащихся и возникновения энергетиче-
ского диалога. Учитель и учащийся ста-
новятся диалектическим тождеством обу-
чения, наполненного смыслом. 

В рамках этического учения Толстой
рассматривал духовное и душевное как
хотя и непознаваемое «царство божие»
внутри нас, но как особую психологиче-
скую реальность, с которой можно рабо-
тать. Безусловно, это были попытки
Толстого поставить в научный дискурс



копского сана отец Владимир Родзянко
хорошо знал семью Толстых. Его стар-
шая сестра была замужем за внуком Льва
Николаевича, он дружил с другим вну-
ком — Владимиром Толстым, хорошо
знал и третьего внука — доктора Сергея
Михайловича, который лечил его в своё
время в Париже. Конечно, самого Льва
Николаевича отец Владимир в живых
не застал, но близко узнал его семью
в первую очередь через младшую дочь —
Александру Львовну. Её он звал «доро-
гая тетя Саша». Кстати, её подругой ста-
ла мать отца Владимира, которая послед-
ние годы жизни провела на «Толстовской
ферме».

С тетей Сашей отец Владимир беседовал
весьма откровенно, и именно он исповедо-
вал её перед кончиной. Александра
Львовна осталась верна отцу до самой
смерти, хотя и в корне переменила свою
жизнь — вернулась в Церковь, из кото-
рой вслед за отцом вышла. Как всем из-
вестно, Александра Львовна не допустила
к умирающему отцу свою родную мать,
не дав супругам возможности примирить-
ся. Так же как не допустила и оптинского
старца Варсонофия, ожидавшего по пору-
чению Святейшего Синода на станции
Астапово, где в соседней комнате умирал
Толстой. А ведь старец надеялся прими-
рить писателя с Церковью хотя бы перед
смертью.

Разумеется, о содержании исповеди отец
Владимир ничего не говорил, но одобрил
моё исследование педагогики Л.Н. Тол-
стого. Он буквально сказал: «прекрасная
педагогика».

Александра Львовна так и не смогла при-
ехать в Ясную Поляну и школу, но она
успела написать тёплые письма, а о ней
сохраняются воспоминания и чувство бла-
годарности коллектива школы.

Так случилось, что образ Александры
Львовны Толстой возник в моём созна-
нии, когда я находилась в Японии
по приглашению ректора частного

так называемое непознаваемое, «божеское»
в человеке, что до сих пор не осуществила
психологическая наука. Не отрицая идею
Бога и религии, Толстой пытался подсказать,
что нельзя эти особенности человека не ис-
пользовать во имя духовного роста, умения
сотрудничать. Конечно же, церковь рассмат-
ривала это как покушение на монополию
в этой области. Эти идеи оказались наиболее
востребованы экзистенциальной психологией
Запада, а в нашей стране активно работает
ученик В. Франкла, профессор Ленгли, под-
готавливая новое поколение практических
психологов, которые, вероятно, не подозрева-
ют о том, что у истоков их подхода стоял
Л.Н. Толстой. Правда, Толстой не принял
появившийся в начале ХХ века термин «эк-
зистенциальная», посчитал его сложным рус-
скому уху и предпочёл термин «педагогика,
психология жизни». Название в данном слу-
чае сути не меняет. Вмешался так называе-
мый исторический казус. Духовная цензура
России, запрещая печатать великие философ-
ские трактаты Толстого, тем самым способст-
вовала тому, что друг и соратник писателя
В.Г. Чертков в Лондоне их издавал на ино-
странных языках. Это привело к широкому
распространению идей Л.Н. Толстого в Аме-
рике и Европе среди читающей интеллиген-
ции. Позднее среди таких людей нашлись те,
кому они оказались созвучны. Так произошёл
«исторический казус» с положительным зна-
ком в пользу Л.Н. Толстого. А отечествен-
ные учёные преодолевали стереотипы тради-
ционной психологии. 

Заканчивая рассказ о том, как помог мне
выполнить наказ отца Л.Н. Толстой, не могу
не вспомнить ещё об одной судьбоносной
встрече, имеющей отношение к Александре
Львовне Толстой.

В 1996 году я познакомилась с человеком
удивительного менталитета, обаяния, еписко-
пом Василием (Родзянко), внуком знамени-
того председателя Государственной думы, се-
мья которого после революции по известным
причинам эмигрировала за границу. Ещё
до принятия монашеского пострига и епис-
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ÆÈÇÍÜ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

университета Сёва Дзёси господина Хитоми
Кусуо в апреле 2000 г. в составе небольшой
делегации. Господин Хитоми страстный по-
клонник Л.Н. Толстого, продолжил дело свое-
го отца. В течение длительного времени
в 1990-е гг. на Международные педагогиче-
ские чтения Тульского государственного уни-
верситета имени Л.Н. Толстого ежегодно при-
езжала японская делегация. Дело в том, что
отец господина Хитоми Кусуо, известный по-
эт, в начале ХХ века бывал в Ясной Поляне,
воспринял смысл учения Толстого о жизни,
что передалось его сыну, ставшему ректором
университета Сёва Дзёси. Господин Хитоми
стал приглашать так называемый актив иссле-
дователей творчества Толстого в Японию, сре-
ди которых оказалась и я. И, возможно, это-
му способствовал тот факт, что имя моего
отца, профессора В.А. Вейкшана, было изве-
стно японским педагогам. Один из японских
аспирантов моего отца опубликовал в Японии
небольшую брошюру о педагогике Л.Н. Тол-
стого, составленную на основе книги отца
«Толстой об обучении и воспитании». 

В торжественной обстановке на заседании пе-
дагогических чтений мне вручил её член япон-
ской делегации, а господин Хитоми Кусуо
расспрашивал меня об отце, о том, почему я
продолжила его дело. Видимо, просматрива-
лась связь передачи идей Толстого от отцов
к детям.

Но дух пребывания в Японии
в 1929 г. Александры Львовны Тол-
стой я почувствовала в так называемой
коммуне, или социальной организации
Иттоэн недалеко от города Киото. Её
организовал в 1905 г. господин Тэнко
Нисида, разделявший взгляды Толсто-
го. Нам показали фильм о пребывании
Александры Львовны; а её описание
обстановки коммуны, окружающей
природы, скромном, почти нищенском
существовании её членов совпало с мо-
им восприятием. Я поняла, что неслу-
чайно нам посчастливилось побывать
там. Японцам как очень чутким людям
было приятно дать почувствовать нам
присутствие дочери Толстого в про-
шлом, атмосферу бережного отношения
к идеям её отца, следованию им
в жизни. 

Так закончились мои воспоминания об
отце, который побудил меня к исследо-
ванию педагогического творчества
Л.Н. Толстого, и хотелось бы сказать:
и не ошибся. Но об этом судить чита-
телям. А памяти отца я посвятила все
мои основные работы, которые адресо-
ваны педагогам, учителям, их каждо-
дневной работе. ÍÎ
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