
Нравственность 
Поговорка «цель оправдывает средства» губительна и безнравственна. Это хорошо 

показал Достоевский в «Преступлении и наказании». Главное действующее лицо этого 
произведения — Родион Раскольников думал, что, убив отвратительную старушонку-
ростовщицу, он добудет деньги, на которые сможет затем достигнуть великих целей и 
облагодетельствовать человечество, но терпит внутреннее крушение. Цель далека и 
несбыточна, а преступление реально; оно ужасно и ничем не может быть оправдано. 
Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. Надо быть одинаково честным 
как в большом, так и в малом. 

Ценность молодости 
Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, что 

приобрели в молодые годы, не растрачивайте богатств молодости. Ничто из 
приобретенного в молодости не проходит бесследно. Привычки, воспитанные в 
молодости, сохраняются на всю жизнь. Навыки в труде — тоже. Привык к работе — и 
работа вечно будет доставлять радость. А как это важно для человеческого счастья! 
Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающего труда, усилий... 

Есть русская пословица: «Береги честь смолоду». В памяти остаются все поступки, 
совершенные в молодости. Хорошие будут радовать, дурные не давать спать! 

Цель жизни 
Есть русская пословица: «Береги честь смолоду». В памяти остаются все поступки, 

совершенные в молодости. Хорошие будут радовать, дурные не давать спать! 
По тому, ради чего человек живет, можно судить и о его самооценке — низкой или 

высокой. 
Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные 

материальные блага, он и оценивает себя на уровне этих материальных благ.: 
Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при 

болезнях, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей 
человечности. Он ставит себе цель, достойную человека. 

Патриотизм,национализм 
Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую 

чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие 
народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое 
различие. В первом — любовь к своей стране, во втором — ненависть ко всем другим. 

Мудрость 
Мудрость — это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты — хитрость. 

Хитрость же постепенно чахнет и непременно рано или поздно оборачивается против 
самого хитреца. Поэтому хитрость вынуждена скрываться. Мудрость же открыта и 
надежна. Она не обманывает других, и прежде всего самого мудрого человека. 
Мудрость приносит мудрецу доброе имя и прочное счастье, приносит счастье. 

Отношение к людям 
Надо быть открытым к людям, терпимым к людям, искать в них прежде всего 

лучшее. Умение искать и находить лучшее, просто «хорошее», «заслоненную красоту» 
обогащает человека духовно. 

             Жизнь, смысл жизни, принципы 
Самая большая ценность в мире — жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира и 

растений, жизнь культуры, жизнь на всем ее протяжении — и в прошлом, и в 
настоящем, и в будущем... А жизнь бесконечно глубока. Мы всегда встречаемся с чем-



то, чего не замечали раньше, что поражает нас своей красотой, неожиданной 
мудростью, неповторимостью. 

Можно по-разному определять цель своего существования, но цель должна быть — 
иначе будет не жизнь, а прозябание. 

Надо иметь и принципы в жизни. 
Достоинство 
надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить. 
Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольствий и 

немалых тоже... Уметь извиняться, признавать перед другими ошибку — лучше, чем 
юлить и врать. 

Обманывая, человек прежде всего обманывает самого себя, ибо он думает, что 
успешно соврал, а люди поняли и из деликатности промолчали. 

Творить добро 
Жизнь — прежде всего творчество, но это не значит, что каждый человек, чтобы 

жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Творчество тоже можно 
творить. Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя, как сейчас 
выражаются, ауру добра вокруг себя. 

Поэтому главной жизненной задачей должна быть обязательно задача шире, чем 
просто личностная, она не должна быть замкнута только на собственных удачах и 
неудачах. Она должна диктоваться добротой к людям, любовью к семье, к своему 
городу, к своему народу, стране, ко всей вселенной. 

Добро не может быть глупо. Добрый поступок никогда не глуп, ибо он бескорыстен 
и не преследует цели выгоды и «умного результата». 

Безотчетная душевная потребность поступать хорошо, делать людям добро — 
самое ценное в человеке. 

В жизни ценнее всего доброта, и при этом доброта умная, целенаправленная. Умная 
доброта — самое ценное в человеке, самое к нему располагающее и самое в конечном 
счете верное по пути к личному счастью. 

Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть 
на время забыть о своих интересах, о себе. Это «неразменный рубль». 

Оставить память о себе 
Так что жизнь — это и есть вечное созидание. Человек рождается и оставляет по 

себе память. Какую он оставит по себе память? Об этом нужно заботиться уже не 
только с определенного возраста, но, я думаю, с самого начала, так как человек может 
уйти в любой момент и в любой миг. И вот очень важно, какую память он о себе 
оставляет. 

Материальное и духовное 
И одеваться надо хорошо (это уважение к окружающим), но не обязательно «лучше 

других». И библиотеку себе надо составлять, но не обязательно большую, чем у соседа. 
И машину хорошо приобрести для себя и семьи — это удобно. Только не надо 
превращать второстепенное в первостепенное и не надо, чтобы главная цель жизни 
изнуряла тебя там, где это не нужно. 

Сочувствие и сострадание 
Человек должен быть заботлив. Незаботливый или беззаботный человек — скорее 

всего человек недобрый и не любящий никого. 
Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания. В 

сострадании есть сознание своего единства с человечеством и миром (не только 



людьми, народами, но и с животными, растениями, природой и т.д.). Чувство 
сострадания (или что-то близкое ему) заставляет нас бороться за памятники культуры, 
за их сохранение, за природу, отдельные пейзажи, за уважение к памяти. В сострадании 
есть сознание своего единства с другими людьми, с нацией, народом, страной, 
вселенной. Именно поэтому забытое понятие сострадания требует своего полного 
возрождения и развития. 

Казаться другим (простота в человеке) 
Нет лучшей музыки, чем тишина, тишина в горах, тишина в лесу. Нет лучшей 

«музыки в человеке», чем скромность и умение помолчать, не выдвигаться на первое 
место. Нет ничего более неприятного и глупого в облике и поведении человека, чем 
важность или шумливость; нет ничего более смешного в мужчине, чем чрезмерная 
забота о своем костюме и прическе, рассчитанность движений и «фонтан острот» и 
анекдотов, особенно если они повторяются. 

Стремящийся обмануть других прежде всего обманывается сам. Он наивно думает, 
что ему поверили, а окружающие на самом деле были просто вежливы. Но ложь всегда 
выдает себя, ложь всегда «чувствуется», и вы не только становитесь противны, хуже — 
вы смешны. 

Простота и «тишина» в человеке, правдивость, отсутствие претензий в одежде и 
поведении — вот самая привлекательная «форма» в человеке, которая становится и его 
самым элегантным «содержанием». 

Обижать и обижаться 
Обижаться следует только тогда, когда хотят вас обидеть. Если не хотят, а повод 

для обиды — случайность, то зачем же обижаться? 
Ну, а если хотят обидеть? Прежде чем отвечать на обиду обидой, стоит подумать: 

следует ли опускаться до обиды? Ведь обида обычно лежит где-то низко и до нее 
следует наклониться, чтобы ее поднять 

В общем-то, излишняя обидчивость — признак недостатка ума или какой-то 
закомплексованности. Будьте умны 

Совесть и честь 
Между совестью и честью есть одно существенное различие. Совесть всегда 

исходит из глубины души, и совестью в той или иной мере очищаются. Совесть 
«грызет». Совесть не бывает ложной. 

Честь истинная — всегда в соответствии с совестью. Честь ложная — мираж в 
пустыне, в нравственной пустыне человеческой (вернее, «чиновничьей») души. 

Карьеризм 
Человек все время устремлен к будущему, а будущее уже не в реальных знаниях, не 

в овладении мастерством, а в устройстве себя в выгодном положении. Содержание, 
подлинное содержание утрачено. Настоящее время не наступает, все еще остается 
пустая устремленность в будущее. Это и есть карьеризм. 

Интеллигентность 
! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для 

окружающих, и для самого человека. 
Многие думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал, получил 

хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много путешествовал, 
знает несколько языков. 

А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим 
не обладать в большой степени, а быть все-таки внутренне интеллигентным человеком. 



Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Образованность живет 
старым содержанием, интеллигентность — созданием нового и осознанием старого как 
нового. 

Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого. Она 
проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя 
скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь другому, беречь 
природу, не мусорить вокруг себя — не мусорить окурками или руганью, дурными 
идеями (это тоже мусор, и еще какой!). 

Интеллигентность — это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое 
отношение к миру и к людям. 

Социальный долг человека — быть интеллигентным. Это долг и перед самим собой. 
Это залог его личного счастья и «ауры доброжелательности» вокруг него и к нему (то 
есть обращенной к нему). 

Зло и зависть 
А зло в человеке всегда связано с непониманием другого человека, с мучительным 

чувством зависти, с еще более мучительным чувством недоброжелательности, с 
недовольством своим положением в обществе, с вечной, съедающей человека злобой, 
разочарованием в жизни. 

злобная и злая реакция на окружающее, грубость и непонимание других — это 
признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить.. 

Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и 
красивым. Да, именно красивым 

Зависть развивается прежде всего там, где вы сам себе чужой. Зависть развивается 
прежде всего там, где вы не отличаете себя от других. Завидуете — значит, не нашли 
себя 

Воспитанность, хорошие манеры 
настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в 

отношениях со своими родными 
Воспитанный человек — это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, 

кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот, кто в 
равной степени вежлив и со старшим и с младшим годами и по положению. 

В основе всех хороших манер лежит забота — забота о том, чтобы человек не 
мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо. 

Не думайте, что хорошие манеры — это только манеры, то есть нечто 
поверхностное. Своим поведением вы выявляете свою суть. Воспитывать в себе нужно 
не столько манеры, сколько то, что выражается в манерах, бережное отношение к миру: 
к обществу, к природе, к животным и птицам, к растениям, к красоте местности, к 
прошлому тех мест, где живешь, и т.д. 

Посторонние влияния 
Эти сторонние влияния обычно бывают чрезвычайно сильными, когда юноша или 

девушка начинают становиться взрослыми — на переломе. Потом сила этих влияний 
проходит. 

Влияния бывают и хорошие и плохие. Помните об этом. Но плохих влияний 
следует опасаться. Потому что человек с волей не поддается дурному влиянию, он сам 
выбирает себе путь. Человек же безвольный поддается дурным влияниям. 

Жадность 



Жадность — это забвение собственного достоинства, это попытка поставить свои 
материальные интересы выше себя, это душевная кособокость, жуткая направленность 
ума, крайне его ограничивающая, жухлость умственная, жалкость, желтушный взгляд 
на мир, желчность к себе и другим, забвение товарищества. Жадность в человеке даже 
не смешна, она унизительна. Она враждебна себе и окружающим. 

Умение спорить 
В споре сразу же обнаруживается интеллигентность, логичность мышления, 

вежливость, умение уважать людей и... самоуважение. 
Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о победе над своим 

противником, не умеет выслушать своего противника, стремится противника 
«перекричать», испугать обвинениями, — это пустой человек, и спор его пустой. 

Человек не должен быть флюгером, не должен уступать оппоненту только для того, 
чтобы ему понравиться, или, боже сохрани, из трусости, из карьерных соображений и 
т.д. 

Но уступить с достоинством в вопросе, который не заставляет вас отказаться от 
своих общих убеждений (надеюсь, высоких), или с достоинством принять свою победу, 
не злорадствуя над побежденным в споре, не торжествуя, не оскорбляя самолюбия 
оппонента, — как это красиво! 

Ошибки 
. Нужен опыт, чтобы после совершенной ошибки как можно скорее и как можно 

легче включиться в работу, продолжить ее. И окружающим не надо понуждать 
человека к признанию ошибки, надо побуждать к ее исправлению; реагируя так, как 
реагируют зрители на соревнованиях, иногда даже награждая упавшего и легко 
исправившего свою ошибку радостными аплодисментами при первом же удобном 
случае. 

Внешний вид 
Неряшливость в одежде — это прежде всего неуважение к окружающим вас людям, да и 
неуважение к самому себе 

Речь, язык 
Язык в еще большей мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его 

отношении к окружающему миру, к самому себе. 
Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в манерах, 

неряшеством в одежде, — распространеннейшее явление, и оно в основном 
свидетельствует о психологической незащищенности человека, о его слабости, а вовсе не 
о силе.  

Наш язык — это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И по тому, 
как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело: мы 
можем определить степень интеллигентности человека, степень его психологической 
уравновешенности, степень его возможной «закомплексованности» (есть такое 
печальное явление в психологии некоторых слабых людей, но объяснять его сейчас я 
не имею возможности — это большой и особый вопрос). 

Но искусство слова — самое сложное, требующее от человека наибольшей 
внутренней культуры 

Ораторское искусство 
Выступающий сам должен быть заинтересован в предмете своего выступления и 

суметь передать этот интерес слушателям — заставить их почувствовать 
заинтересованность выступающего. Только тогда будет его интересно слушать. 



Даже выступление против какой-либо идеи, мысли стремитесь построить как 
поддержку того положительного, что есть в возражениях спорящего с вами. 
Общественное выступление всегда должно быть с общественных позиций. Тогда оно 
встретит сочувствие. 

Писать нужно уметь 
Каждый человек должен так же писать хорошо, как и говорить хорошо. Речь, 

письменная или устная, характеризует его в большей мере, чем даже его внешность или 
умение себя держать. В языке сказывается интеллигентность человека, его умение 
точно и правильно мыслить, его уважение к другим, его «опрятность» в широком 
смысле этого слова. 

Бойтесь пустого красноречия! 
Чтение, литература 
Читайте стоящие книги, а не просто чтиво. Изучайте историю и литературу. И то и 

другое должен хорошо знать интеллигентный человек. Именно они дают человеку 
нравственный и эстетический кругозор, делают окружающий мир большим, 
интересным, излучающим опыт и радость. 

Чтение не должно быть случайным. Это огромный расход времени, а время — 
величайшая ценность, которую нельзя тратить на пустяки 

Интерес к чтению вообще или по определенным отраслям культуры необходимо 
развивать в себе. 

«Скоростное чтение» создает видимость знаний 
Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. 

Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и 
понимание — понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи 
и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас 
мудрыми. 

У человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается 
неоднократно, которые знает в деталях, о которых может напомнить в подходящей 
обстановке окружающим и этим то поднять настроение, то разрядить обстановку (когда 
накапливается раздражение друг против друга), то посмешить, то просто выразить свое 
отношение к происшедшему с вами или с кем-либо другим. 

Классическое произведение — то, которое выдержало испытание временем 
. Не бросайтесь только на каждую модную книгу. Не будьте суетны. Суетность 

заставляет человека безрассудно тратить самый большой и самый драгоценный 
капитал, каким он обладает, — свое время. 

Если человек покупает книги только для престижа, то напрасно это делает. В 
первой же беседе он выдаст себя. Станет ясным, что сам он книг не читал, а если и 
читал, то не понял. 

Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и настоящей музыке, черствых к 
добру, беспамятных к прошлому. А для всего этого нужны знания, нужна 
интеллигентность, дающаяся гуманитарными науками. Читайте художественную 
литературу и понимайте ее, читайте книги по истории и любите прошлое человечества, 
читайте литературу путешествий, мемуары, читайте литературу по искусству, 
посещайте музеи, путешествуйте со смыслом и будьте душевно богаты. 

Духовная культура, бездуховность 
Чем больше человек окружен этой духовной культурой, погружен в нее, тем он 

счастливее, тем ему интереснее жить, жизнь приобретает для него содержательность 
«бездуховность» — жизнь механизма, ничего не чувствующего, неспособного 

любить, жертвовать собой, иметь нравственные и эстетические идеалы. 



Нравственная ответственность за научные достижения 
 на человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не просто, а 

человеком науки, человеком нравственно отвечающим за все, что происходит в век 
машин и роботов. Общее образование может создать человека будущего, человека 
творческого, созидателя всего нового и нравственно отвечающего за все, что будет 
создаваться. 

Память, память  о прошлом 
Память и знание прошлого наполняют мир, делают его интересным, значительным, 

одухотворенным. Если вы не видите за окружающим вас миром его прошлого, он для 
вас пуст. 

Но мы не только должны знать историю всего, что нас окружает, начиная с нашей 
семьи, продолжая селом или городом и кончая страной и миром, но и хранить эту 
историю, эту безмерную глубину окружающего 

Отношение к прошлому формирует собственный национальный облик. Ибо каждый 
человек — носитель прошлого и носитель национального характера. Человек — часть 
общества и часть его истории. 

Память — преодоление времени, преодоление смерти. 
В этом величайшее нравственное значение памяти. «Беспамятный» — это прежде 

всего человек неблагодарный, безответственный, а следовательно, и неспособный на 
добрые, бескорыстные поступки. 

Подобно тому как личная память человека формирует его совесть, его совестливое 
отношение к его личным предкам и близким — родным и друзьям, старым друзьям, то 
есть наиболее верным, с которыми его связывают общие воспоминания, — так 
историческая память народа формирует нравственный климат, в котором живет народ 

Память — основа совести и нравственности, память — основа культуры, 
«накоплений» культуры, память — одна из основ поэзии — эстетического понимания 
культурных ценностей. Хранить память, беречь память — это наш нравственный долг 
перед самими собой и перед потомками. Память — наше богатство. 

Совесть 
Совесть — это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка 

совершенного. Но если совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и 
оценки. Без памяти нет совести 

Путешествия 
Одна из самых больших ценностей жизни — поездки по своей стране и по чужим 

странам 
. Любой город, любая страна, любое место, к поездке в которые вы не 

подготовились, — неинтересны и скучны. И наоборот, если вы знаете историю места, 
оно становится в десять раз интереснее. 

земле нет неинтересных мест: есть только неинтересующиеся люди, люди, не 
умеющие находить интересное, внутренне скучные. 

Путешествия многое нам открывают, о многом заставляют думать, мечтать 
Национальная толерантность 
О каждом народе следует судить по тем нравственным вершинам и по тем идеалам, 

которыми он живет. Благожелательность к любому народу, самому малочисленному! 
Эта позиция самая верная, самая благородная. Вообще говоря, любая 
недоброжелательность всегда воздвигает стену непонимания 



Национальные черты нельзя преувеличивать, делать их исключительными. 
Национальные особенности — это только некоторые акценты, а не качества, 
отсутствующие у других. Национальные особенности сближают людей, 
заинтересовывают людей других национальностей, а не изымают людей из 
национального окружения других народов, не замыкают народы в себе. Народы — это 
не окруженные стенами сообщества, а гармонично согласованные между собой 
ассоциации. 

Нравственная оседлость, любовь к отеческим гробам 
Как воспитывать в себе и в других «нравственную оседлость» — привязанность к 

своей семье, к своему дому, селу, городу, стране? 
. Забота о прошлом есть одновременно и забота о будущем... 
Любить свою семью, свои впечатления детства, свой дом, свою школу, свое село, 

свой город, свою страну, свою культуру и язык, весь земной шар необходимо, 
совершенно необходимо для нравственной оседлости человека. 

Нельзя ценить людей только за их ум и интеллигентность: цените их за доброту, за 
их труд, за то, что они представители своего круга — односельчане или соученики, 
одногорожане или просто в чем-то «свои», «особенные». 

Читая забытые имена, иногда разыскивая похороненных здесь известных людей, 
своих родных или просто знакомых, посетители в какой-то мере учатся «мудрости 
жизни». Многие кладбища по-своему поэтичны. Поэтому роль одиноких могил или 
кладбищ в воспитании «нравственной оседлости» очень велика. 

Уважение к труду наших предков, к их трудовым традициям, к их орудиям труда, к 
их обычаям, к их песням и развлечениям. Все это дорого нам. Да и просто уважение к 
могилам предков. Вспомните у Пушкина: 

Два чувства дивно близки нам — 
В них обретает сердце пищу — 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
Животворящая святыня! 
Земля была б без них мертва. 

Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он 
равнодушен к своей стране. 

Ценность жизни 
жизнь — самая большая ценность, какой обладает человек 
Роль искусства 
. И самая большая ценность, которой награждает человека искусство, — это 

ценность доброты. Награжденный даром понимать искусство, человек становится 
нравственно лучше, а следовательно, и счастливее. 

«Открытия, которые мы делаем с помощью искусства, не только живые и 
впечатляющие, но и добрые открытия 

Гоголь писал о театре: „Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру 
добра”. Источником доброго является всякое подлинное искусство. Оно в самой основе 
своей нравственно именно потому, что вызывает в читателе, в зрителе — во всяком, 
кто его воспринимает, — сопереживание и сочувствие к людям, ко всему человечеству. 

Искусство в самом глубоком смысле этого слова человечно. Оно идет от человека и 
ведет к человеку — к самому живому, доброму, к самому лучшему в нем. Оно служит 
единению человеческих душ». 



Искусство освещает и одновременно освящает жизнь человека. И снова повторяю: 
оно делает его добрее, а следовательно, счастливее 

Воспитание вкуса 
Конечно, о вкусах не спорят, но вкус развивают — в себе и в других. Можно 

стремиться понять то, что понимают другие, особенно если этих других много. Не 
могут же многие и многие быть просто обманщиками, если они утверждают, что что-то 
им нравится, если живописец или композитор, поэт или скульптор пользуются 
огромным и даже мировым признанием. Впрочем, бывают моды и бывают ничем не 
оправданные непризнания нового или чужого, зараженности даже ненавистью к 
«чужому», к слишком сложному и т.д. 

Человечность 
Человечность всегда была одним из важнейших явлений литературы — большой и 

маленькой. Стоит искать эти проявления простых человеческих чувств и забот. Они 
драгоценны. 

Культура природы, отношения человека и природы 
У природы есть своя культура. Хаос вовсе не естественное состояние природы. 

Напротив, хаос (если только он вообще существует) — состояние природы 
противоестественное. 

Природа по-своему «социальна». «Социальность» ее еще и в том, что она может 
жить рядом с человеком, соседствовать с ним, если тот в свою очередь социален и 
интеллектуален сам, бережет ее, не наносит ей непоправимого ущерба, не вырубает 
лесов до конца, не засоряет рек... 

Русский пейзаж в основном создавался усилиями двух великих культур: культуры 
человека, смягчавшего резкости природы, и культуры природы, в свою очередь 
смягчавшей все нарушения равновесия, которые невольно привносил в нее человек. 

Издавна русская культура считала волю и простор величайшим эстетическим и 
этическим благом для человека. 

Поэтому отношения природы и человека — это отношения двух культур, каждая из 
которых по-своему «социальна», общежительна, обладает своими «правилами 
поведения». И их встреча строится на своеобразных нравственных основаниях. 

: пейзаж страны — это такой же элемент национальной культуры, как и все прочее. 
Не хранить родную природу — это то же, что не хранить родную культуру. Она — 
выражение души народа 

И чем более дика природа, тем острее и глубже ее сообщество с человеком 
Сохранение городов 
В стране существует единство народа, природы и культуры. 
Сохранить разнообразие наших городов и сел, сохранить в них историческую 

память, их общее национально-историческое своеобразие — одна из важнейших задач 
наших градостроителей. Вся страна — это грандиозный культурный ансамбль. Он 
должен быть сохранен в своем поразительном богатстве. Воспитывает не только 
историческая память в своем городе и в своем селе — воспитывает человека его страна 
в ее целом. Сейчас люди живут не только в своем «пункте», но во всей стране и не 
своим веком только, но всеми столетиями своей истории. 

Нет, сады и парки — это тот важный рубеж, на котором объединяются человек и 
природа. Сады и парки одинаково важны — и в городе и за пределами города. 

. Сад — это идеальная культура, культура, в которой облагороженная природа 
идеально слита с добрым в ней человеком. 



Не случайно Достоевский мечтал превратить самые злачные места Петербурга в сад 
Культурное прошлое 
Культурное прошлое нашей страны должно быть понято не в своих частях, а в 

своем целом. 
Необходимо не только сохранять отдельные здания или отдельные пейзажи и 

ландшафты, но сохранять самый характер и природный ландшафт. А это значит, чтобы 
новое строительство возможно меньше противостояло старому 

Пушкин и природа 
Открытие русской природы произошло у Пушкина в Михайловском. Михайловское 

и Тригорское — это места, где Пушкин открыл русский простой пейзаж. Вот почему 
Михайловское и Тригорское святы для каждого русского человека. 

Пушкин, идя от природы России, постепенно открыл для себя русскую 
действительность 

Сохранение культурной среды 
Человек живет не только в природной среде, но и в среде, созданной культурой его 

предков и им самим. Сохранение культурной среды задача не менее важная, чем 
сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его 
биологической жизни, то культурная среда не менее необходима для его духовной, 
нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным 
местам, следованию заветам предков, для его нравственной самодисциплины и 
социальности. 

Понимание красоты мира 
Мы сами должны быть интеллигентны, культурны, воспитанны, понимать красоту и 

быть добрыми — именно добрыми и благодарными нашим предкам, создававшим для 
нас и наших потомков всю ту красоту, которую не кто-либо другой, а именно мы не 
умеем порой опознать, принять в свой нравственный мир, хранить и деятельно 
защищать. 

Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких нравственных 
ценностей он живет. 

Сохранение памятников культуры 
Памятники культуры принадлежат народу, и не одному только нашему поколению. 

Мы несем за них ответственность перед нашими потомками. С нас будет большой 
спрос и через сто, и через двести лет. 

Историческую атмосферу наших городов нельзя зафиксировать никакими 
фотографиями, репродукциями и макетами. Эту атмосферу можно выявить, 
подчеркнуть реконструкциями, но можно и легко уничтожить — уничтожить 
бесследно. Она невосстановима. Надо хранить наше прошлое: оно имеет самое 
действенное воспитательное значение. Оно воспитывает чувство ответственности 
перед Родиной. 

Любовь к родине 
Любовь к своей Родине — это не нечто отвлеченное; это — и любовь к своему 

городу, к своей местности, к памятникам ее культуры, гордость своей историей. Вот 
почему преподавание истории в школе должно быть конкретным — на памятниках 
истории, культуры, революционного прошлого своей местности. 

К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать — 
воспитывать любовь к родным местам, воспитывать духовную оседлость. А для всего 
этого необходимо развивать науку культурной экологии 



Не будет корней в родной местности, в родной стране — будет много людей, 
похожих на степное растение перекати-поле. 

Земля –наш дом 
Земля — наш крошечный дом, летящий в безмерно большом пространстве. 
И самое главное: второй другой жизни во Вселенной нет! 
Земля - этоЭрмитаж, несущийся в космическом пространстве! 
Служение людям 
Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии, 

то от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, 
чему служил, чему отдавал силы. 

А люди, служившие другим, служившие по-умному, имевшие в жизни добрую и 
значительную цель, запоминаются надолго. Помнят их слова, поступки, их облик, их 
шутки, а иногда чудачества. О них рассказывают. Гораздо реже и, разумеется, с 
недобрым чувством говорят о злых. 

 
 

 


