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Понимание человеком своего интереса и следование ему, как условие 
становления цельности, на которое указывает В.В. Розанов, задает воз-
можность понимания человеческой цельности в потенциальном ключе.
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К понятию человеческой цельности обращаются в 
различных дисциплинарных областях знания о человеке. Чело-
веческая цельность, полагаемая как идеализированная норма, как 
правило, постулируется без прояснения значения. Идеи В.В. Ро-
занова позволяют уточнить понятие человеческой цельности в 
перспективе ее развития, что и является целью статьи.

1
Понимание целостности1 как «известного рода единства» вос-

ходит к Аристотелю2. По Аристотелю «большинству вещей припи-
сывается единство, вследствие того, что они совершают, или име-
ют, или испытывают что-нибудь одно, отличное от них, или стоят в 
отношении к чему-нибудь одному, в первую же очередь обознача-
ется как единое то, у чего сущность одна»3.

Аристотель следующим образом формулирует содержание поня-
тия «единого» как такового, в основной своей логической природе: 
«А сущность единого – в том, что оно известным образом представляет 
собою начало числа; дело в том, что началом является первая мера; ибо 
первая мера во всяком роде <бытия> есть то первое, с помощью кото-
рого мы <этот род> познаем; следовательно, единое является началом 
того, что может быть познано относительно каждого предмета»4.
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Для В.В. Розанова цельность человека начинается с интереса: 
«Всегда и все сколько-нибудь замечательные люди воспитывались 
на одном чем-нибудь; предмет их внимания всегда был тесен, узок. 
От этого самое внимание их не рассеивалось, и внимающая душа их 
углублялась. Являлся серьезный интерес, серьезная привязанность; 
из него, из этого одного интереса, потом уже возникали другие, рас-
ширялись, разнообразились, сплетались в новые и новые сочетания5.

Эта позиция В.В. Розанова созвучна Аристотелевской: «должно 
быть что-то, <…> что будет решающим <…> влечение или предпо-
чтение (сознательный выбор). К чему главным образом стремится 
действующее существо, это оно и сделает, когда находится в усло-
виях, в которых способно действовать, и сближается с пригодным 
для воздействия объектом6. У Аристотеля речь идет «о способно-
сти в том смысле, в каком это – способность к действию»7.

Интерес В.В. Розанова к трудам Аристотеля8 был реализован в 
публикации перевода «Метафизики»9. Переводить труды Аристо-
теля В.В. Розанов начинает со времени работы над своей книгой 
«О понимании»10 и продолжает в дальнейшем, отмечая, что «ключ 
к разрешению множества вопросов» лежит у Аристотеля. С этой 
целью он убеждает учителя греческого языка делать непосред-
ственно перевод, а сам пишет объяснения по существу11, о чем он 
подробно сообщает в письме Н.Н. Страхову. Примечательно, что в 
этой переписке В.В. Розанов выделяет самую существенную пози-
цию отношения к трудам Аристотеля: «Я хочу ознакомиться с ним, 
для того, чтобы ознакомиться с его понятием о потенциальности 
(это самое главное), которые он первый ввел в философию и уже, 
вероятно, хорошо разработал»12.

По Аристотелю «учащийся есть ученый в возможности»13. По 
В.В. Розанову человеческая цельность развивается следованию ин-
тересам14. В.В. Розанов обращает внимание на «первый незаметный 
росток – одинокий интерес к чему-нибудь в детстве»15.

2

Понимание человеком своего интереса и следование ему, как 
условие становления цельности, на которое указывает В.В. Роза-
нов, задает возможность понимания человеческой цельности в по-
тенциальном ключе.

1. Реализация интереса (призвания) показана В.В. Розановым в 
качестве культурной нормы16 в статье «Делающие и неделающие в 
университете»: «Пирогов поступил в университет, чтобы стать вра-
чом и ученым и потому что было у него к этому призвание. К опре-
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деленной цели и по определенному основанию он и шел совершен-
но прямым, не дрожащим, не колеблющимся путем. Просто – он 
поступил, начал учиться и слушать лекции, изучать ряд предметов, 
от одного к другому, ничего не пропуская, не уставая, радуясь ка-
ждому часу занятий. Это и есть норма. Для этого нормального и 
существует университет, для этого он был основан»17.

Еще одним ярким примером осуществления интереса (призва-
ния) уже в профессии, является фигура учителя Леша из «Школь-
ных воспоминаний» В.Л. Дедлова, к которой обращается Розанов в 
статье «Школьный мир в России»18.

Это следование собственному интересу созвучно пониманию 
«соучастия в творчестве истинной культуры», которое возможно, 
«если человек находит истинную задачу и смысл жизни и научает-
ся их осуществлять»19.

2. Проблема интереса обсуждается В.В. Розановым с позиции 
педагогической практики. «Не оставляйте никакого изучения ра-
нее, чем после труда не почувствуете наконец и наслаждения, а с 
ним привязанности, интереса к изучаемому» – пишет В.В. Розанов, 
обсуждая принцип индивидуальности в образовании20. По В.В. Ро-
занову именно следование интересу это то существенное, что соз-
дает и поддерживает человеческую индивидуальность. 

3. Следование интересу, как одна из возможностей человека оста-
ваться честным с самим собой, ярко характеризует самого В.В. Роза-
нова21. Именно в честности В.В. Розанова с самим собой проявляет-
ся его цельное мировоззрение. По В.В. Розанову: «Правда – выше 
солнца, выше неба, выше Бога: ибо, показано если бы сам Бог не с 
правды начинался, – он не Бог, и небо – трясина, и солнце – медная 
посуда»22. Правда, как приоритетная человеческая черта, выставля-
ется В.В. Розановым в интимном тексте «Смертного»23.

«Погруженность в разрешение задачи построения целостного 
мировосприятия: стремление к внутреннему единству воззрений»24 
проявилась у В.В. Розанова с гимназических лет25, «ему была при-
суща напряженная умственная и духовная жизнь – пытливый ум 
и склонность к интенсивным размышлениям проявились у него 
рано»26.

«Глубокая преданность интересам знания, неопределенные на-
дежды и ожидание чего-то от будущего, правдивость отношений 
между собою и их полная безыскусственность – все это делало 
жизнь глубоко радостною. Я по-прежнему читал очень много и так 
же конспектировал наиболее важные книги; книг, бывших только 
занимательными, не отвечавших ни на какой определенно стояв-
ший вопрос в моем уме, я никогда не мог читать тогда, как и теперь, 
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равно как и сочинений, очень обработанных по внешности, так что 
сквозь интерес к предмету сквозит забота о себе, о своем литератур-
ном имени»27.

Верность себе В.В. Розанов сохраняет и в творчестве. «Замечатель-
но, что у меня никогда не было ощущения читателей; я писал также 
невольно, связно – по отношению к себе, как свободно по отношению 
к читателям. Когда Страхов или кто брал рукопись в руки и начинал 
меня читать, с целью убедить то или другое переправить – краска за-
ливала мое лицо; слог мысли – решительно все было позорно; сконфу-
зившись – я от всего отказывался; но когда они уходили – я зачерки-
вал все поправки <…> и всегда восстанавливал первоначальный текст, 
который не столько помнил, – но при чтении 2–3 строк впереди, – он 
с прежней необходимостью вызревал во мне»28.

Следует отметить, что В.В. Розанов сохранял твердость следо-
ванию своим интересам, несмотря на лишения и неудобства. Его 
титаническая работа над фундаментальным текстом «О понима-
нии» – яркий тому пример.

3

Примечательно, что в интимном «Смертном» В.В. Розанов на-
пишет о своем школьном случае: «Я подавленный стоял тогда в 
учительской. Но, я думаю, это было натуральное “введение” к “по-
том”: мог ли я написать “О понимании”, забыв проходимое тогда 
учительство… Да, в сущности, и все, все “потом”…»29.

«Введение» к «потом» – розановское педагогическое потенци-
альное30. Эта проблема философии образования остается неизу-
ченной, несмотря на то что она имеет большое значение как для те-
ории философии образования, так и для педагогической практики. 
В.В. Розанов, выросший в педагогической среде и сам практико-
вавший учительство31, имел очень тонкое чутье к педагогическому 
факту. Учение было его ведущим интересом, сказавшимся впослед-
ствии на непрерывной научной, публицистической деятельности.
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