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I. ВЕЛ И НИ Й ЛЕД ! ГОІ ' 

«Сделать как можно больше 
пользы моему отечеству—вот един-
ственная цель моей жизни, и к ней-то 
я должен направлять все свои спо-
собности». 
(Из юношеского дневника У мин-

ского •) 

Трудно назвать другого педагога дореволюцион-
ной России, который бы пользовался таким авто-
ритетом, такіой любовью детей, родителей и учи-
телей, как Константин Дмитриевич Ушинский, 
Его известность была не меньше, чем известность 
KOMOHCKOÙ-O и Песталощци ® европейских странах. 
Это был поистине народный русский педагог — 
в том смысле, в каком мы говорим о Пушкине 
как о народном русском поэте, о Глинке как о 
народном русском композиторе, о Суворове как 

народном русском полководце. 
Педагогическая деятельность Ушинского раз-

вернулась в середине XIX века. Не легко было 
тогда жить и работать передовым ученым и 
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общественным деятелям. Царское правительство 
относилось с особенной враждебностью іи подозри-
тельностью к тем, кто боролся за просвещение 
народа. 

А вся деятельность К. Д. Ушинсксг.о как раз 
этому и была посвящена. Он пламенно развивал 
мысли о том, что образование в Россия должно 
быть построено на принципах широкой дгмокра-

* тии и по последнему слову науки; он, не сму-
щаясь, говорил, что правительство должно слу-
жить народу, прислушиваясь к еіго растущим 
потребностям и запросам. Для зарождавшейся на-
родной школы он создал гениально прЬстые и 
интересные учебники, а для учителей — ряд 
замечательных руководств. Именно со времени 
Ушинскссо педагогика ів России твердой ногой 
вступила на научную доріоту; учитель начал 
овладевать азбукой педагогической работы, кото-
рая стала простой и понятной, а дети впервые 
почувствовали, вместо .вызывавшей отвращение и 
в пословицу Пошедшей горечи ученья, его увле-
кательную сладость. 

На протяжении пятидесяти лет до революции 
целые - поколения русских детей и соітни тысяч 
учителей воспитывались іи учились на книжках, 
созданных Ушинским. В этом заключался его 
огромный вклад в дэліо русской народной куль 
туры. 

И именно потому, что он самоотверженно ра-
ботал над созданием этого вклада, царское пр'ави-
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тельетЕо всячески тормозило его работу при жиз-
ни, а русская общественность высоко оценила 
его, как великого русского педагога, родоначаль-
ника педагогической науки, отца русской народ-
ной школы, учителя русских учителей, друга рус-
ского .дитяти. 

Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция уничтожила в России власть помещиков и 
капиталистов. На место старой школы пришла 
новая, советская школа. И еще дороже стал 
нам великий русский педагог Ушииский, еще 
важнее для нас его Замечательное идейное на-
следство. 

В январе 1941 года происходило всероссийское 
совещание руководящих работников народного 
образования. На этом совещании 30 января 
1941 годэ выступил с речью Михаил Иванович 
Калинин. Он говорил о важных вопросах школь-
ного обучения, .внес много ярких и .ценных пред, 
ложений. Свою речь он закончил так: 

«Вот и все мои практические соображения... Но, 
говоря по совести, они не являются моими, ори-

„ гинальными в строгом смысле этого слова. Все 
это я вычитал у старых русских педагогов, .боль-
шею частью — у Ушинского. А ведь он писал 
80 лет тому назад. Но, товарищи, вещи то полез-
ные, я смотрю! Мы живем 80 лет спустя, у -нас 
уже социалистический строй. Но я вижу, что те 
идеи, которые развивал ів свое время Ушинский 
и которые я здесь выдвинул в качестве прзкти-
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чесних предложений, это — настоящие педаго-
гические идеи. Мало того" я считаю, что они 
только в нашем социалистическом обществе и мо-
гут быть полностью осуществлены»1. 

II. ДЕТСТВО и юнодть Ii. Д . УШИ некого 

«Будем трудиться над построй-
кой чудного здания, которому внуки 
наши дадут свое имя, истинных твор-
цов которого никто и никогда не 
узнает». 

(Из юношеского дневника Уиіин-
ского.) 

Константин Дмитриевич Уншнский родился 
в 1824 году в семье мелкопоместного дворянина, 
имевшего возле Новгоірод-Сеіверска, бывшей Чего-
виговской губернии, небольшой хутор с три-
дцатью крестьянами. Этих крестьян отец Ушин-
ского отпустил на волю и в год рождения сына 
Константина служил в Тульской казенной пала-
те. Через несколько лет отец Ушинского остаівил 
службу и поселился на своем хуторе. Ушинский 
учился в но втор од -север ской гимназии, а по окон-
чании ее поступил на юридический факультет 
Московского 'университета. 

Это было в самом начале 40-х года® XIX века. 
Тогда в России полновластно! господствовал и 
торжествовал жестокий николаевский режим. Но, 

' Цитировано по «Учительской газете» от 28 февраля 1S41 года. 



по меткому слову Герцена, николаевское время 
было «удивительной эпохой внешнего рабства и 
внутреннего освобождения». Снаружи была пол-
ная придавленность, но (внутри уже все бурлило, 
все стремилось сбіроситъ невыносимый гнет. Эко-
номически Россия давно уже выросла из рамок 
крепостнических отношений, между тем массы 
крестьян были закрепощены; ежегодно прЯисхо-
дили десятки крестьянских волнений — их усми-
ряли военной силой. 

С исключительным напряжением работала в 
40-е годы передавая русская мысль. Московский 
университет, средоточие русской интеллигенции, 
находился в периоде сівюего расцвета. Здесь 
были лучшие (в России профессора (в част-
ности, историю читал знаменитый Грановский). 
Непосредственный научный руководитель студен-
та УШЙНСКОГО, преподаватель юридических наук 
профессор Редким помог ему широко ознакомить-
ся с современной научной іи философской лите-
ратурой. 

Ушииекий пристально и внимательно следит за 
политической жизнью и политической борьбой у 
себя на роДине и в Европе; он пытается разо-
браться в этой борьбе, чтобы найти свое место и 
определить свою жизненную роль. И в том, 
как сЛвит и решает для себя эти (вопросы 
молодой Ушииекий, мы узнаем большое влия-
ние великого современника его — Виссариона 
Григорьевича Белинского, который оставался для 



У шин« кого до конца жизйи его самым любимым 
писателем. 

В, последнем году пребывания в университете 
(в 1844 году) Ушинекий вел дневник, каждая 
строка которого говорит об особом напряжении 
его внутренней жизни. Он не надеется, что гне-
тущий николаевский режим рухнет сразу. Но он 
убежден, что освобождение придет. Как бы дале-
ко оно еще ни было, оно придет наверняка, 
и для подготовки его надо работать, надо 
всю жизнь свою посвятить этому. 13 нояб-
ря 1844 .года он записывает: «Приготовлять 
умы! рассеивать идеи!., вот наше назначение... 
Отбросим эгоизм, будем трудиться для потом-
ства... Будем трудиться над постройкой чуд-
ного здания, которому внуки наши дадут свое 
имя, истинных творцов которого никто и никогда 
не узнает... В поте лица, о пыли презрения, под 
знойными лучами пекущего солнца, рискуя 
жизнью, бросать семена в землю, зная, что ни-
когда не увидишь жатвы, и все-таки работать до 
конца жизни, — страшное бытие. Отдать все по-
томкам, которые забудут и имена наши... знать 
все это и все-таки отдать им и жизнь свою, — 
велика любовь к истине,' ко благу, к идее! велико 
назначение!» 

Юношески восторженные слова, но серьезен и 
велик смысл их: обречь себя на жертву для 
блага народа. 

Ушинский совершенно отчетливо сознает, что 
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если момент решительного действия настанет 
только впоследствии, то эпоха внутреннего осво 
бождения, эпоха духовной' революции уже насту-
пила. Он характеризует эту революцию, как резо-
люцию ума, как победу его над жизнью инстинк-
та и слепого чувства. Он пишет 25 ноября: «Близ-
ка перемена,: она начинается, она уже началась!.. 
Кончилась ночь! Бы спите, когда все .вокруг вас 
уже движется! Проснитесь, заря занимается!.. Вы 
задыхаетесь в темноте, между тем как ум откры-
вает вам .двіери в чудную область,.. Вы напрасно 
порываетесь разорвать оковы вашего бессилия, а 
ум дает вам свободу, говоря: «следуй за мной!» 
УшК'Нсиий приглашает своих івОобіражаемых слу-
шателей: «Пойдем теперь на поле битвы, загля-
нем во все сферы, где совершается эта победа 
ума: -в жизнь общественную,, в жизнь домашнюю, 
в жизнь .индивидуальную, в религию, в поэзию, 
в художества, в .науку. Везде мы найдем эту ре-
волюцию в разных формах и везде увидим тор-
жество плебея — ума...» 

Так в год окончания университета определился 
для Ушинского его будущий путь — путь про-
светителя-демократа. Теперь он мобилизует все 
свои силы для .выполнения своей жизненной за-
дачи, Он пишет Е дневнике расписание своих за-
нятий по дням и часам; составляет перечни книг, 
которые намерен прочитать; отмечает уже прочи-
тайные книги; устанавливает дли себя правила 
поведения, строго следит за их выполнением. 
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Вставать в 5 часов, ложиться спать в 10 часов; 
почти каждый час дня расписан, у каждого — 
определенное назначение; всякое отступление 
сейчас же отмечается в днеівнкке, и принимаются 
соответствующие меры " на будущее время. 
16 ноября 1844 ічвда Ушинский пишет: «О! волю 
надо укреплять! Пусть в моем внутреннем госу-
дарстве все повинуется ей беспрекословно, — все, 
кроме умау отогіо вечного эакона'у неизменного. 
Он один должен быть свободен от всякого при-
нуждения, повелевать веем, не повиноваться ни-
чему, кроме самого себя, то есть быть совершен-
но свободным». 

Научные заінятмя по специальности склоняли 
Ушинского к работе историка-обществоведа. И в 
дневнике 18 ноября того же года он записывает: 
«Меня теперь соівіершѳнно занимает плац, кото-
рый. если я его приму, Должен определить цель 
всей моей жизни: именно — написать историю 
так, как я ее понимаю. Давно эта мысль под раз-
личными формами вертелась в моей голове... Ко-
нечно, этот труд достаточен, чтобы наполнить 
много жизней, но угадал ли я свое направление? 
В нем лН я найду успокоение? Не леность ли го-
нит меня от поприща фактической деятельно-
сти? Не был ли бы я для нее способнее? Не сде-
лал ли бы я для России больше здесь, нежели 
напасав историю? Доставит ли она чтѳ-яибудь 
незрелому народу? Вот вопросы, которые должен 
я разрешить ,» 



Совершенно яйно, что вкус к іибторйи двлзйен 
был образоваться у Ушинского под влиянием его 
учителей - Грановского и Редккиа, а также той 
обильной научной литературы по философии, по 
истории (в особенности истории права) и полити-
ческой экономии, которую он тщательно изучил 
на студенческой скамье. История была для Ушин-
ского той наукой, которая вскрывает основные 
пружины и закономерности народной жизни. 
А он поставил основной ааідачей сяоіей быть полез-
ным своему отечеству. Но практически (вопрос, 
который хотел разрешить для себя юноша Ушин-
ский I'IB какой области работа) его будет полез-
нее?) был разрешен тем назначением, которое он 
получил по окончании университета, 

III. КАРЬЕРА УЧЕНОГО К A ЗІЕРА.І Я СТА И 
ЕЕ НЕОЖИДАННОЕ КРУШЕНИЕ 

аПойдем теперь на поле битвы, 
заглянем во все сферы, где совер-
шается эта победа ума». 

(Ия юношеского дневника Ушин-
ского.) 

Ушинекий окончил Московский университет С 
золотой медалью ів 1845 году, имея отроду 21 год. 
Его научный руководитель профессор Редкий дал 
ему блестящую аттестацию. И уже через год. 
2 августа, Ушинекий утвержден исполняющим 
обязанности профессора так называемых каме-
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сальных наук в Ярославском АиЦбе. «ЙайераАЬ-
ныѳ гаауки» — это старинное наименование цело-
го комплекса наук о государственном хозяйство, 
несколько позже расчленившегося на ряд само-
стоятельных дисциплин: политическую экономию, 
государственное право, историю гаріа-ва и т. п. 

Русское правительство в 40-х годах проявило 
большой интерес к разработке камеральных наук. 
Тогда Ярославский лицей был реорганизован в 
камеральный. Ушннскому была предоставлена в 
этом лицее та же кафещіра, какую в университете 
занимал его учитель Редкий. 

Легко представить себе, с каким рвением от-
дался Ушинсиий своей научной и преподаватель, 
екой работе. Ведь она .должна была вплотную, под-
вести его к осуществлению юношеской мечты: 
написать историю русского народа, как он ее 
понимал. 

Сохранившиеся наброски его лекций, а также 
произнесенная им в торжественном заседании ли-
цея и выпущенная отдельным изданием «Речь о 
камеральном образовании» (издана ® Москве 
в 1848 гощу) говорят о том, что молодой ученый 
выступил ®о всеоружии тогдашней науки, е пол-
ной уверенностью в своих силах и с тем благо-
родным энтузиазмом лктбви к истине, который ха-
рактеризует подлинного ученого. 

Область знаний, которую предстояло разрабаты-
вать Ушгакскому (государственное хозяйство и 
государственное право России в- его прошлом и 
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Настоящем), конечно, очень шйрйшза. Но тем ѢШ-
нее было правильно поставить основные .вопросы 
в пределах этой области. Ушинекий справлялся с 
этой задачей с большим для своего ©ремени со 
вершенством. 

Он считал, в частности, что науку нельзя вы-
водить из одних голых философских предпосы-
лок: она должна быть построена на основе боль-
шого фактического материала. Ушинсйий знал, 
что современное состояние любого народа — про-
дукт закономерного исторического. развитии. Но 
он не соглашался с теми, кто полагал, что зако-
ны человеческого общества осуществляются в 
истории стихийно, без участия сознательной че-
ловеческой воли: «Нет, мы должны сознать их и 
претворить их в нашу разумность, в наши за-
коны». 

Проанализировав огромное количество популяр-
ных в немецкой и русской камералистике трудов 
по вопросам политической экономии, Ушинекий 
охарактеризовал их как безнадежно устарелые, не 
отражающие современного развития хозяйственно-
экономической жизни. 

Вслед за Адамом Смитом, которого Ленин 
характеризовал как «великого идеолога передовой 
буржуазии» (Соч., т. И, стр. 315), Ушинекий счи-
тал, что наиболее характерной чертой современного 
хозяйственно-экономического раавития является 
«свободное соединение и разделение труда и со-
единение и разделение этим трудом самого обще-
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Csea. ß эхом обществе, Вем бліиже люди но своим 
занятиям,, тем ш дальше, и чем дальше, тем 
они ближе. Интересы двух фабрикантов одних и 
тех~же материй,, живущих ® одном городе, проти-
воположны, а интересы русского фабриканта с 
интересами того индийского щнмюводигеля, кото-
рый доставляет 'ему краску, — одни и те же. 
Этот фабрикант, желая, чтобы фабрика его сопер 
ника подорвалась, желает в то же время,, чтобы 
дела индийского производителя шли юане можно 
лучше, и забывает часто, что они прйдут хуже, 
если фабрика его соперника подорвется». 

В противовес ограниченной и отсталой каме-
ральной науке Ушинский основную задачу каме- • 
ралистики видел в изучении передовой организа-
ции хозяйства. Это понимание предмета политиче-
ской экономии составляло смелый и большой шаг 
вперед. 

Другой, не менее смелый шаг вперед сделал 
Ушинский. когда поставил себе задачей связать 
теоретические положения науки с практической 
жизнью. Наука должна быть действенной, и ев 
истины должны претворяться s жизнь. К этой 
действенности он и призывал студентов. «На вас 
более чем на ком-нибудь, на івсех вас будет ле-
жать обязанность сок ранить ;в жизни стройность 
и истину этой науки. Только от юности можно 
ожидать выполнения современных требований, ле-
жащего ів будущем». 

Но именно того, к чему призывал молодежь 
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Ушинекий, и боялось царское правительство, Ор-
ганизуя камеральные факультеты и лицей, оно 
имело в виду подготовку исполнительных чинов-
ников, а вовсе не научных исследователей и тем 
менее людей, проводящих в жизнь выводы науки. 

Студенты же, под руководством Ушинокого, 
увлеклись подлинно научной работой и уже в 
1847 году выполнили і(на старшем курсе) два заме-
чательных исследования, удостоенных сонетом 
Лицея золотой медали. 

И в том же 1847 году Ушюнокий подал в corner 
лицея заявление. Указывая на отсутствие в би-
блиотеке лицея источников и пособий по читае-
мым им курсам, он просил выписать книга по 
представленному им списку. Попечитель граф 
Строганов значительную часть этих книг /вею 
передовую литературу) выписывать запретил. 

В это время на Западе уже назревали револю 
циовные события. Николаевское правитель-
ство, нервозно следившее за этими событиями, 
все подозрительнее относились к чтению таких 
курсов, как государственное право. Программа 
преподавания беспрестанно суживіаілась. На ди-
ректоров была возложена обязанность строго сле-
дить за содержанием читаемых курсов, а от пре-
подавателей затребованы подробные конспекты 
лекций. Надо было указывать и все те цитаты, 
которые преподаватель хочет использовать на 
своей лекции. «Живое педагогическое дело нель-
зя связывать такими формальностями», говорил 
2—1728—Ушинс кий 17 



на заседании совета лицея У шипений » прибавил, 
что «на это не пойдет ни один честный препода, 
ватель». 

Это произвело впечатление неслыханной дерзо-
сти и вольномыслия. 

Товарищеские отношения Ушинекоіго к сту-
дентам рассматривались как подрывание студен-
ческой дисциплины и уважения к администрации 
лицея. 

Производивший ревизию лицея попечитель дал 
отзыв об Ушинсиом, как о профессоре, имеющем 
«большие дарования и отличные познания, но с 
большим самолюбием». Он отметил, что «Ушин-
ский имеет большое влияние на студентов», и 
объявил ошибкой назначение его на должность 
профессора в молодых летах: «ему следовало бы 
сначала несколько лет поработать в гимназии», 
где он «приучился бы к строгому исполнению 
приказаний начальства...» 

И в качестве меры, которая могла бы привести 
внутреннюю жизнь лицея к успокоению, попечи-
тель рекомендовал «для примера удалить из ли-
цея одного из профессоров,, того, который будет 
главной причиной раздора». В конечном итоге 
был сделан вывод о необходимости удалить из 
лицея Ушинското и его товарища Львовского. 
Оба, по заведенному порядку, подали заявления 
об увольнении в отпуск по болезни, причем 
Ушинский просил об увольнении в Петербург 
или Москву «для совещания с тамошними меди-
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каші». Через неделю уже был назначен замести-
тель Ушинского. 

Так закончилась его научная и преподаватель-
свая карьера. 

» 
IV. ЧЕРНОРАБОЧИЙ ЖУРНАЛИСТ 

«Небольшой толчок судьбы раз-
бил все мои предположения, весь 
тот мир, который так долго во мне 
строился... Куда ты толкаешь меня, 
о нищета проклятая?...» 

(Из юношеского дневника Ушин-
ского.) 

Так как от своего отца Ушинокий давно уже не 
получал материальной помощи и еще ів универ-
ситете жил частными уроками, то к зиме 1849 го-
да он оказался в Петербурге без всяких средств 
к жизни, но с твердым намерением найти себе 
работу, которая соответствовала бы его призва-
нию. Это оказалось задачей в высшей степе, 
ни трудной. Бывшего профессора, очутившегося 
без работы, везде встречали подозрительно. Да-
же места уездного учителя Ушинский не мог 
найти. 

Он готов притти в отчаяние, но напрягает все 
силы, чтобы организовать прежде всего, несмотря 
ни на что, свою научную работу, в которой ви-
дит задачу своей жизни. Теперь Ушинский сно-
ва принимается за дневник. 19 декабря 1849 года 
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он записывает: «Снова — самое строгое наблюде-
ние Над собой, над своим характером и способно-
стями... Небольшой толчок судьбы разбил все мои 
предположения, весь тот мир, который так долго 
во мне строился. И если я не вюіоружусь твердой 
волей;, то погибну%юсреди этих юбломтав. Нужно 
уметь принудить себя заниматься и тюігДаі, когда 
нет во мне энергии, убедившись опытом, что это 
падение души только временно и что небольшое 
усилие души над собой всегда вознаграждается 
рождающейся в ней энергией. О, зачем я один? 
Мой разум и мое сердце просят товарища. Тяже-
ло бороться одному против усыпления, заливаю-
щего со всех ^ сторон». Но оін борется. Он не даіет 
ни отчаянию, ни равнодушию овладеть собой. 
«Неужели я опустел окончательно?.. Нет, да не 
будет так... За дело! за дел[о! И чтобы не разби-
вать сил овомх, я решительно займусь только 
одной статьей для географического общества... 
Сделать как можно более пользы моему ртече-
ству — вот единственная цель моей жизни, и 
к ней-то я дол-жен направлять все свои способ-
ности...» 

С началіа 1852 года он входит в состав сотруд-
ников журнала «Современник». Известно, что со 
второй полОівины 50-х годов журнал этот благо-
даря участию в нем представителей русской ре-
волюционной демократии, Чернышевского и До-
бролюбова, стал передовым демократическим орга-
ном. Но в начале 50-х годов это было еще далеко 
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не так. И рабЬта в журнале не удовлетворяет 
Ушивского. Это была по преимуществу мелкая, 
черная журналистская поденщина. Ушинский пе-
реводил і(оін в совершенство владел тремя ино-
странными яоыками), писал обозрения иностран-
ных журналов. А ему хотелось более ответствен-
ной и самостоятельной работы. 

Через два года он предлагает свои услуги ре-
дактору «Библиотеки для чтения» А. Стаірчеівско-
му. Однакоже и здесь условия были не лучше. 
Ушинский был: перетружен все Той же черной 
работой переводчика іиі обозревателя, требовавшей 
бессонных ночей и дававшей ничтожное возна-
граждение, между тем как его жизненные потреб-
ности в связи с женитьбой уже значительно воз-
росли. 

К середине 50-х годов общеполитическая обста-
новка в России резко изменилась. Крымская вой-
на вскрыла перед всем миром плачевные послед-
ствия уродливого николаевского режима. Со 
смертью Николая X давно нараставшее напряже-
ние прорвалось наружу. Правительству пришлось 
вступить на путь либеральных реформ. Обще-
ственная атмосфера стала много легче. Бліаігодаря 
этому и кризис в жизни Ушиінского приблизился 
к своему разрешению. Для' него стало возможно 
найти ту серьезную творчески-воспитательную р:а-
боту, о которой он мечтал. Бывший директор Яро-
славского лицея, тоже уволенный вскоре после 
ухода Ушинского, дает ему рекомендацию. Ушин. 

21 



ский поступает в Гатчинский сиротский институт 
преподавателем русского языка, затем занимает 
в институте должность инспектора классов, то 
есть руководителя всей его учебной и (воспита-
тельной работы, 

V. В ГАТЧИНСКОМ СИРОТСКОМ 
ИНСТИТУТЕ 

«Я не знаю, что я сделаю, что со 
мною будет, но я решился посвятить 
себя с этого дня исключительно 
педагогическим вопросам». 

(Из беседы Уиіи некого с А. Стар-
невским.) 

Гатчинский сиротский институт принадлежал к 
числу тех весьма разнохарактерных учебных 
заведений благотворительного характера, кото-
рые находились поід специальным наблюде-
нием так называемого «ведомства учреждений 
императрицы Марии». Ко времени поступления 
Уш-инского- он насчитывал уже 50 лет своего су-
ществования и несколько раз реформировался. 
Цветущим временем Гатчинского института было 
начало 30-х годов, когда институт сформировался 
неожиданно для его руководителей как демокра-
тическая школа, куда принимались мальчики-си-
роты без различия происхождения и получали 
элементарную подготовку для поступления в 

22 



среднюю школу или для практической деятель-
ности. Именно тогда знаменитый педагог Гатчин-
ского института Е, О. Гугель организовал при 
институте подготовительную школу по типу эле-
ментарных школ Песталоцци, ніаписал и издал 
ряд руководств, дляі элементарного обучения. 

После новой реорганизации в 1834 году доро-
гая Гугелю идея - элементарного образования 
отодвигается на задний план, центр тяжести 
переносится на средние классы. В институте 
усиливается и берет верх бюрократическое 
руководство. Оно тормозит осуществление всех 
мероприятий Гугеля, отмахивается от его предло-
жений. Он наетаив-ает, пробует бороться. Его по-
степенно оттесняют от дела. В глухой атмосфере 
травли, насмешки и вражды,, видя, как искажается 
и гибнет то, чем он жил, впечатлительный 
Гугель заболевает нервным расстройством. «Бед-
няк-мечтатель, — пишет Ушинский, — окончил 
свою жизнь в сумасшедшем доме, бредя детьми, 

• школой и педагогическими идеями». Болезнь 
Гугеля институтское начальство объяснило его 
чрезмерным увлечением теорией педагогики и, 
запечатав замечательную педагогическую библио-
теку Гугеля, отправило ее, как опасное наслед-
ство, в подвал института. Там она и оставалась 
в течение пятнадцати лет, до поступления 
Ушинского, который распечатал ее. Изумительное 
собрание книг по классической европейской педа-
гогике открылось перед ним. 
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Ушинекий стал в институте идейным преемни-
ком Бугеля. 

С первых же дней своей работы Ушинекий был 
поражен царившим в институте бюрократизмом, 
формалистической постановкой воспитательных 
задач и пренебрежением к живой душе ребенка. 
Основные педагогические функции — воспитание, 
обучение и управление — механически были раз-
делены между различными лицами, совершенно 
несвязанными между собой. Благодаря этому 
самые существенные вопросы воспитания, как 
писал Ушинекий, «часто приносятся в жертву 
административной стройности, для которой доро-
же всего блеск, внешний порядок и пОлировка». 
При установившемся механическом разделении 
функций никто не считал себя ответственным за 
результаты воспитания, каждый сваливал вину 
•на других: учитель обвинял воспитателя в том, 
что ученики не учат уроков; воспитатели говори 
ли, что, напротив, ученики внимательно сидят за 
книгами, а виноваты учителя; которые _ плохо 
объясняют уроки; иногда те и другие объединя-
лись и вместе винили администрацию в том, что 
она недостаточно строго применяет наказания. 
Все воспитание в таких заведениях выражается, 
по словам Ушинекого, «только в ограничениях, 
стеснениях, запрещениях и внешней дисциплине. 
Но вместе с тем вся детская жизнь в таком за-
ведении принимает какой-то форменный, острож-
ный характер, конечно, не-имеющий ничего об-
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щего с делом нравственного .воспитания. Жизнь 
ребенка становится постоянным церемониалом, 
который весь расписан заранее». Но живут и по-
своему развиваются дети «где-нибудь тайком от 
воспитателя, в каком-нибудь темном уголке, куда 
не проникает его всешивелирующий взгляд, в ти-
хом шопоте с товарищем... Форменная жизнь в 
заведении идет своим порядком, а настоящее, 
действительное воспитание блуждает тысячами 
других». ' 

«Эт!от гибельный порядок, - писал Ушинский, ~ 
можно выразить несколькими словами: канцеля-
рия и экономия наверху; администрация в сере-
дине, учение под нотами, а воспитание за дверь-
ми заведения. Пока не вывернем -налицо1 этого 
кафтана, вывернутого наизнанку, до тех пор ни-
чего путного не будет. В общественном- .воспита-
нии учение и воспитание должны стоять там, 
где им приличнір, на первом плане, администра-
ция — на втором, а канцелярия - на последнем». 

Понятно, что Ушинский стал настаивать, чтобы 
центром и основой школы стал педагогический 
персонал. Учитель должен помнить, что с препо-
даванием нераздельна и воспитательская работа. 
В свою очередь и .воспитатель должен вести учи-
тельскую работу; без этого он потеряет! гЛавней-
шее и действмтельнѳйшее средство воспитатель-
ного влйяния: .ведь ученье есть могущественный 
орган воспитания. И администратор не должен 
только администрировать, он должен быть вместе 
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с тем и воспитателем и учителем. Уши некий 
указывал ніа воспитательную практику англичан, 
которые, «стремясь прежде всего воспитывать 
человека, подчиняют все в школе понятию во-
спитания и не разделяют должности администра-
тора, учителя и воспитателя». Основным педаго-
гическим требованием, которое именно с этого 
момента было выдвинуто Ушивсним, явилось 
требование непосредственного влияния личности 
педагога на ребенка. «Дитя воспитывается, раз-
вертывается умственно и нравственно только 
под прямым влиянием человеческой личности, 
и никакими формами, никакой дисциплиной, 
никакими уставами и расписаниями времени за-
нятий невозможно искусственно заменить влияние 
человеческой личности. Это плодотворный луч 
солнца для молодой души,..» 

Продолжая работать в журнале «Библиотека 
для чтения», Ушинсжий получил однажды от ре-
дактора очередное задание ознакомиться с только 
что полученными книжками английского журна-
ла. В журнале оказались статьи об американском 
воспитании. В них рисовалась га широкая де-
мократическая постановка, которую дали народ-
ному образованию американцы. Это навело 
Ушинского на мысль., что такие же широкие 
перспективы должны раскрыться перед народ-
ным образованием и в России. Народное образова-
ние—это не частная проблема отдельных учрежде-
ний вроде Гатчинского института, - это одна 
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из больших проблем той же народной жизни, ко-
торую с хозяйственной и юридической точки зре-
ния он начал изучать в Ярославском лицее. 
«Педагогическое поприще», на которое вступал 
Ушинский, получило з его глазах огромный смысл. 
Оно заменило ему то поприще ученого историка 
и юриста, которое он вынужден был оставить. 

«Я не мог спать несколько ночей, — /говорил 
Ушинский об этом Старчевскому. — Статьи про. 
извели страшный переворот в моей голове, в 
моих убеждениях, в понятиях. Они подняли в 
моем уме целый ряд вопросов по воспитанию и 
образованию, навели меня на многие, совершен-
но новые мысли. Я не знаю, что я сделаю, 
что со мной будет, но я решился посвятить 
себя» с этого дня исключительно педагогическим 
вопросам». 

И Старчеаский, рассказывая об этом, несколько 
иронически добавляет: «Он так на меня подей-
ствовал, что мне самому хотелось бросить /все и 
игти в учителя, пожалуй, поступить в Гатчин-
ский институт...» 

Как раз около этого времени Ушинский писал 
в одной из первых своих педагогических статей: 
«Воспитатель, стоящий в уровень с современным 
ходом воспитания, чувствует себя... посредником 
между всем, что было благородного и высокого 
в црОшедшей истории людей, и поколением но-
вым, хранителем святых заветов людей, боров-
шихся за истину и благо. Он чувствует себя жи-
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вым звеном между прошедшим и будущим могу-
чим ратоборцем истины и добра и сознает, что 
его дело, скромное по наружности, одно из вели-
чайших дел истории, что на этом деліе зиждутся 
царства и им живут целые поколения. Он видит, 
что вопросы относительно его деятельности, ро-
ждающиеся в его мыслях, занимают тысячи благо-
роднейших умов, постигших глубоко всю важ-
ность (воспитания». 

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПЕРЕСТРОЙКИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

«Боже мой! сколько нужно школ, 
школ и школ для всего этого, наро-
да, возрожденного к гражданской 
жизни!» (Ушинекий.) 

В то время в России школ для народа факти-
чески не было, а школы для привилегированных 
классов были устроены плЬхо, не педагогически. 
Бюрократически-чиновничий подход к делу на-
родного образования убювал всякую обществен-
ную инициативу. 

Все это ясно видел Ушинекий. Он решил пре-
жде всего тщательно изучить постановку народно-
го образования в .других странах - Англии, 
Германии, Франции, США. Изучение это оказа-
лось настоящим исследованием и потребовало 
огромного труда. Едва ли в то время кто-либо 
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другой мог выполнить подобное исследование е 
такой глубиной, как это сделал Ушинский. 

Народность — вЮт основная черта воспитания, 
установленная Ушинеким в результате его иссле-
дования. Защищая принцип народности в русской 
школе, Ушинский имел в виду предупредишь ме^, 
ханическое перенесение ів Россию систем европей. 
ской педагогики, с одной сто'роны, подчеіркнуть 
жизненную необходимость привлечения общест-ѵ 
веніных народных сил к делу воспитания, с дру-
гой стороны. То и другое важно в одинаковой 
степени. 

Что получится, если мы попробуем механически 
перенести к нам чужие педагогические системы 
и идеи? Мы перенесем «только их мертвую фор-
му, безжизненный труп, а не их живое и ожи-
вляющее содержание». Общечеловеческие принци-
пы воспитания должны быть применены к специ-
фическим условиям русской народной жизни. 
«Необходимо сделать в русской школе главными 
предметами русский язык, русскую географию, 

русскую историю, возле которых группировались 
бы все остальные; словам, обратить нашу школу 
к народности. Пропуски, сделанные первоначаль-
ным воспитанием, пополняются потом нелегко... 
Мы получаем отрывочные, неполные сведения и 
часто знаем мелочи, не зная главного». 

Результаты пренебрежения народностью в -вос-
питании были ясны Ушинскому. Он пишет, что у 
нас образованный человек «весьма плохо знает саое 
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Отечество сравнительно даже 6 малоббірйЗованйыМ 
швейцарцем, французом, немцем, англичанином. 
Француз перенесет вам Москву на берег Балтий-
ского моря, но свою родину, ее историю, ее ве-
ликих писателей он непременно знает; (русский 
опишет вам ів подробности Лондон, Париж, и да-
же Калькутту, и призадумается, если спросить у 
него, какие города стоят на Оке. До тех же пор, 
покуда мы не знаем своей родины и пока это 
знание не распространится а массе народа, мы 
не будем в состоянии воспользоваться и теми 
средствами, которые представляют нам природа 
и население нашей страны, и будем бедны, пото-
му что невежественны». 

Воспитание ів России должно быть народным и 
у/ в том смысле, что сам народ, а не господствую-

щие классы и не бюрократия, должен играть 
главную роль и воспитании подрастающих поко-
лений. В Англии, замечает Ушинский, воспитание 
народа широко развернуто, но это не .изменяет 
его аристократического характера: «это не более, 
как милостыня; бросаемая богачом бедняку, бла-
поразумная мера предупредительной полиции и 
финансовый расчет общества, которому известно, 
что содержание преступника в тюрьме, куда бвд-
кяк чаще всего Пбпадает по невежеству. обходит-
ся дороже его воспитания». 

И, подчеркнув, что создание благотворительных 
школ для бедных не есть еще народное івоспита-
ние и что в основе иоіялйянкэ народного вое пи га -
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iitfa должно лежать прежде всего доверие а Щ 
роду, уважение к нему, Ушинский пишет замеча-
тельные строки: «Если есть что-нибудь у нас наи-jp, 
менее случайное, то это именно наірод и его на-
правление... Не забудем, что если мы многому 
хотим учить простой народ, то есть многое, чему 
мы сами от него научились. Не забудем, что 
этот народ создал тот глубокий язык, глубины 
которого мы до сіих nqp еще не могли измерить; 
что этот простой народ создал ту поэзию, которая" 
спасла нас от забавного детского лепета, на ко-
тором мы подражали иностранцам; что этот про-
стой народ, наконец, создал и эту великую дер-
жаву, под сенью которой мы живем. Кто хорошо 
знаком с историей России, тот ни на минуту не 
задумается вручить народное образование само-
му же народу». 

Это не значит, конечно, что народ должен 
быть предоставлен самому себе и развиваться в 
отрыве от европейской культуры. Но это значит 
прежде всего, что общественно-политическая об-
становка дожгаа измениться так, чтобы- народ 
имел 'возможность сам принять участие в воспи-
тании своих подрастающих"' поколений. «Обще-11 

ственкое воспитание только тогда оказывается 
действительным, когда вопросы его становятся 
общественными вопросами для всех и семейными 
вопросами для каждого. Система общественного 
воспитания, вышедшая не из общественного 
убеждения, как бы хитро она ни была обдумана, 
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окажется бессильной и не будет действовать ни 
на личный характер человека, ни на характер 
общества». 

Смелость, поразительная новизна и глубина воз-
зрений Ушинского привлекли к ним внимание 
всей нашей общественности. 

Из царского дворца Ушинский получил предло 
жениіе высказаться о воспитании наследника 
престола. До нас дошли письма, написанные 
Ушинсним по этому поводу. В этих письмах, 
адресованных прямо во дворец, Ушинский с огром-
ной гражданской смелостью заявлял, что политика 
просвещения, проводившаяся царским правитель-
ством, не была основана на признании народности 
основой исторической жизни государства. Он тре-
бует, чтобы наследнику преподавались политиче-
ские науки, которые бы выяснили ему «ІВСЮ невоз-
можность и чудовищность, деспотизма» Верховная 
власть монарха івювое не означает того, что он «мо-
жет делать, что ему угодно... Закон не есть выра-
жение его произвола, но выражение исторической 
необходимости общества...» Эта историческая не-
обходимость, напоминает Ушинский, привела к 
тому, что в жизни русского народа происходит 
большой сдвиг; она выдвигает настойчивые тре-
бования различных улучшений и преобразова-
ний. «Эти требования будут все возрастать. За-
ставить их умолкнуть на время, конечно, можно, 
но это значит гноить государство и народ... 
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Весьма ошибочно бьгло бы (рассчитывать на 
спокойствие от такого задевливания требований 
народа... Более чем корда либо необходимо обра-
титься к самому народу: узнать не только его 
материальные, «но и духовные потребности... и, 
удовлетворяя этим потребностям, прокладывать 
народу историческую дорогу вперед». 

Нельзя не признать утопически-наивной эту 
либеральную проповедь, направленную по адресу 
царской семьи и будущего самодержца. Ушин-
скому скоро цришлось горько разочароваться в 
своих либеральных надеждах. 

Но исходя из своей идеи народности, Ушин-
екий развил целую систему замечательных педа-
гогических мер, направленных к общему куль-
турному подъему народных масс. 

VII. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАРОДНОЙ ШКОЛЫ 

«Нет теперь вопросов современнее 
и важнее, как вопросы о том, чем 
должны быть русские народные шко-
лы? Как и где их устроить?. Что и 
как в них преподавать? Где взять для 
них учителей?..» (К. Д. У минский.) 

Во второй половине 50-х годов было ясно, что 
какая-то реформа ів деле народного образования 
назревает. Но какая? Этот вопрос серьезно вол-
новал Ушинскоіго. Если реформу будет напраш-
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лять бюрократия, хотя бы и либеральная, каких 
результатов можно ждать от этой реформы? Бю-
рократическим путем возможно в лучшем случае 
настроить множество школ. Но это будут не те 
школы,, которые нужны народу. Подлинно народ-
ные шкалы должны вырастать из общественной 
заинтересованности и творчества в деле воспита-
ния. А предпосылка такого творчества — созда-
ние общественного мнения по вопросам (воспита-
ния. «Ясное и определенное общественное мнение 
о воспитании,, сознающее цель воспитания, его 
требования и средства, есть именно тіа почва, в 
которой может укорениться самостоятельное раз-
витие народного воспитания, — один из важней-
ших исторических органов общего народного раз-
вития... Действительную воспитательную силу 
имеет только то воспитание, которое будет осно-
вывать свои цравила на общественном мнении и 
вместе с ним жить и развиваться». 

Прежде всего нужна педагогическая пресса. 
В конце 50-х годов начали -выходить два педаго-
гических журнала. Ушинского не вполне удовле-
творяют они. Он задумал с 1861 года издавать 
свой собственный журнал «Убеждение». • 

Но в ответ на заявление его об этом министер-
ство народного просвещения предложило ему 
принять н-а себя редактирование министерского 
журнала. Ушинский согласился^ Журнал тогда 
еще не имел педагогического облика. Но вступив 
в должность редактора, Ушинский добился пре-
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вращения журйаліа министерства народного про-
свещения! в специально педагогический журнал. 
Ушинский получил наконец возможность кон-
кретно развить свои идеи о том, чем должна 
быть русская народная школа. 

Прежде всего он настойчиво повторяет: в Рос-
сии «прямо приступили к толкам о школьных ре-
формах, не сознаів вполне той идеи,, из которой 
должны вытекать все эти реформы», не говоря 
уже о том,, что «мы решительно не имеем ни на-
родных учителей, ни народных учебников, ни на-
родных книг для чтения». Была, поистине, все-
сторонняя неподготовленность к школьной ре-
форме. Что нужно прежде всего? Ушинский не 
устает повторять, что необходимо органическое 
усвоение и переработка опыта европейской педа-
гогики. «Одиночная опытность педагога, хотя бы 
ей было 40 или 50 лет, ничто перед опытом не-
скольких столетий, в котором сосредоточились 
результаты педагогической деятельности бесчис-
ленного множества педагогов, между которыми 
было много замечательных талантов и необыкно-
венных личностей, отдавших все сівои силы делу 
воспитания». 

«Ради бога нѳ думайте, — восклицает Ушин-
ский в одном из своих писем, — что великие 
просветители человечества жили для России да-
ром и что нам следует все начинать снова». 

Но если правительство іи переносило к нам те 
или другие европейские учреждения и идеи, то 
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это было только механическим подражанием. 
А Ушинский настаивает на органическом усвое-
нии и переработке европейского передового опы-
та применительно к потребностям русской народ-
ной жизни. 

Точкой отправления для организации начальной 
народной школы в России должны быть, по мне-
нию Ушинского, «конечно, ученье и школы Пе-
сталоцци и Фелленберга». Именно эти педагоги 
выдвинули идею, что задача начальной школы, 
этого фундамента в системе образования, заклю-
чается не в том, чтобы поскорее набить голову 
ребенка определенной суммой знаний, и не в 
том, чтобы механически сообщить ему навыки 
чтения и письма., которыми он, может быть, не 
сумеет воспользоваться. Нет, основная задача на-
чальной школы — школьными занятиями «раз-
вить способности детей, раскрыть в них разум-
ный взгляд на окружающую их природу и обще-
ственные отношения и .сделать их способными к 
самостоятельной разумной жизни и Деятельности. 
Эта идея была великим открытием Песталоц-
ци, открытием, которое принесло и приносит 
человечеству более пользы, чем Открытие Аме-
рики. Всіей многострадальной жизни этого вели-
кого до безумия энтузиаста воспитания едва 
стало на то, чтобы ввести эту идею ів число не-
многих живых и деятельных идей, двигающих 
человечество». 

Ушинский непрестанно возвращается к этому: 
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«Должно постоянно помнить, что следует передать 
ученику не только те или другие познания, но 
и развить в нем желание и способность самостоя-
тельно, без учителя, приобретать новые познания. 
Эта способность должна остаться с учеником и 
тогда, когда учитель его оставит, at) дать ученику 
средство извлекать полезные знания іне только 
из книг, но и из предметов, его окружающих, из 
жизненных событий, из истории его собственной 
душщ обладая Такой умственной! силОй, извле-
кающей отовсюду полезную пищу, человек будет 
учиться всю жизнь, что, конечно, составляет одну 
из главнейших задач всякогЬ школьного обуче-
ния... Гліавная задача в том, чтіобы) пробудить 
умственные способности учеников к самодеятель-
ности и сообщить км привычку к ней,1 указывая, 
где следует, дорогу, но не таская их на' помочах. 
Дитя выучивается ходить гораздо труднее и мед-
леннее, если слишком заботливые родители бес-
престанно стараются обліегчишь ему труд своим 
вмешательством; следует только дать .ему место 
и .возбудить в нем желание ходить. Таким обра-
зом, представляя учейиікіаім тот ИІЛІИ другой пред-
мет, учитель предоставляет им самим наблюдать 
предмет, высказывать свои наблюдения, представ-
лять, вспоминать, воображать то, что они наблю-
дали,, и выводить, наконец, из своих наблюдений 
правильное умозаключение. Но такой развиваю-
щий метод, открытие которого «аівсегда1 оставит 
за Пееталоцци имя первого народно,го учителя, 
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не должен увлекать наставника слишком далеко; 
увлекать до того, чтобы он забывал самое содер-
жание и, преследуя фрріму мысли], опускал из ви-
ду самую мысль». 

Понятно, какой ответственной делается задача, 
начального учителя. Чтобы научить детей самих 
приобретать знания о природ© и жизіни, чтобы 
воспитать в них жажду серьезного труда — ум-
ственного и физического, привычку и любовь к 
труду, сам учитель должен обладать незаурядны-
ми качествами. У него должны быть большие 
знания, он должен превосходно владеть техни-
кой педагогического труда. 

Ушинекий много думал и писал о том, как нуж-
но готовить для русской школы такого учителя, 
от которого будет зависеть успех народного вос-
питания. И чем больше размышлял он по этому 
вопросу, тем больше убеждался, что именно на-
чальный учитель должен обладать исключитель-
но большими знаниями и техникой педагогическо-
го мастерства. «Чем меньше возраст учеников, 
над образованием которых трудится воспитатель, 
тем больше от него потребуется педагогических 
знаний, и это требование не .возрастает, а умень-
шается по мере (возраста ученика. У педагогики 
очень широкое основание и очень узенькая вер-
хушка: дидактика первоначального преподавания 
может наполнить томы». 

Что конкретно требуется от учителя начальной 
школы? Совершенно ' ясно прежде всего, что его 
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знания и умения должны быть широкими и раз-
нообразными — почти энциклопедическими. «Он 
должен иметь познания не только в грамматике, 
арифметике, географии и истории, но и в есте-
ственных науках. медицине, сельском хозяйстве; 
кроме того, уметь хорошо писать, (рисовать, чер-
тить, читать ясно и выразительно и, если воз-
можно. даже петь. Только тогда он будет в со-
стоянии сообщать ученикам свои сведения, необ-
ходимые и полезные для них в жизни... Стран-
ным может показаться, если мы скажем, что у 
нас весьма трудно найти преподавателя для ма» 
лолѳтних классов, который бы умел читать так 
ясно, громко и выразительно, отчетливо и впе-
чатлительно, как этого требует слабое еще раз-
витие внимания в детях; а учитель народной 
школы или малолетних классов должен часто 
прибегать не только к ПИСЬМУ, но даже к рисо-
ванию, если хочет запечатлеть верно и прочно 
первые и потому самые важные образы й душе 
дитяти». 

Однакоже «не всякий, кто знает предмет (труд-
но ли знать его!), способен быть учителем». Ведь 
задача учителя — не просто изложить предмет, 
а пробудить умственные способности детой, при-
влечь их активное внимание — и гооитом всех 
детей, обучающихся в данном классе. «Сколько 
обдуманности в словах и задачах, сколько напря-
жекнОго внимания, сколько привычки требуется 
со стороны учителя, чтобы занять на весь урок 
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30 или 40 еще не окрепших, рассеянных детских 
голов!'.. Уменье учителя занять в свой урок всех 
учеников есть кріитериум учительского достоин-
ства». 

Ясно,, что учителю необходима не только ши-
рокая общая подготовка, но и специальная) педа-
гогическая. О педагогической подготовке учите-
лей начальной школы Ушинский думал много и 
написал специальный проект учительской семи-
нарии, предполагая реорганизовать ів учительскую 
семинарию Гатчинский институт і(что, конечно, 
не осуществилось;). Ушинский внимательно при-
сміаітривался к организации учительских семина-
рий в Швейцарии и опыт этоій организации пы-
тался перенести в Россию. 

Вот важнейший момент, п!о мненіию Ушинского, 
в педагогической подготовке' будущего учителя: 
он должен не только накапливать широкие общие 
знания и умения, но и одновременно педагоги-
чески перерабатывать их в определенный учеб-
ный план и соответствующий метод работы с уче-
никами. Центральная задача в педагогической 
подготовке учителей состоит поэтому «ів поліном  
усвоении ими учебного плана народной школы. 
Весь учебный материал народной школы должен 
быть основателіьнО выработан в семинарии и не-
пременно по тем учебным планам, которые введе-
ны в народные школы... Легко понять всю важ-
ность эггюй особенной задачи учительских семи-
нарий. Совершенно ясное понимание материала 
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народной школы и полное им обладание, которое 
должен иметь хороший учитель, составляют са-
мый важный и вовсе не легкий предмет учебных 
занятий в семинарии. Чем яснее предмет в голо-
ве учителя, тем яснее отразится он и в головах 
учеников; но во всяком случае менее ясно, чем 
у учителя. Если же степень ясности невелика и 
в голове учителя, то в голове ученика будет со-
вершенный мрак. Вот почему с людьми, (Готовя-
щимися (в учителя, надобно основательно перера-
ботать івѳсь учебный материал, который Они бу-
дут передавать своим ученикам, хотя бы этот 
материал и был уже прежде усвоен в школе бу-
дущими учителями». 

Россия велика. Тысячи учителей самоотвержен-
но работают на ее необъятных просторах, ЕВ шко-
лах, затерянных в глухих провинциях, разбросан-
ных по селам. Как скорее перевоспитать всю эту 
учительскую маіссу, дать ей возможность вы-
расти? 

Ушинский придает (важное значение широкому 
распространению прогрессивных педагогических 
идей с помощью педагогической литературы и 
росту самодеятельности и инициативы среди са-
мих учителей. «Трудно себе представить, какой 
переворот в идеях и в душе человека, заключен-
ного где-нибудь в глуши уездного города, может 
сделать попавшаяся в его руки хорошая книга. 
В педагогике учить много нечего,1 а главное со-
стоит в том, чтобы направить мысль человека на 
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дело воспитания и помочь ему сделать первые 
шаги в этой области: если душа человека вос-
приимчива и голова его работает, а опыты у него 
тут же, под руками, то дело пойдет само собою». 

ГШ. РЕФОРМА СМОЛЬ ЮГО ИНСТИТУТА 
И «НОВЫЙ ТОЛ ЧоЕ СУДЬБЫ» 

«Я желал б .1, чтобы все мои слу-
жебные действия б ли подвергнуты 
подроб ому и открытому исследова-
нию... На эго по закону имеет пра-
во всякий обвиняемый, a мне не по-
казано даже бумаги, в которой 
меня обвиняют». 

(Из оправдательного письма 
У иіин<кпго. ) 

В конце 1859 года Ушинский был переведен в 
Смольный институт: ему была поставлена 
задача реорганизовать институт «в соответствии 
с современными требованиями». Институт был 
создан еще при Екатерине II, при ближайшем 
участии известного деятеля того времени И. И. 
Бецкого. Тогда увлекались идеей о возможности 
в закрытом заведении воспитать «новую породу 
отцоів и матерей» и таким образом положить 
«твердые основы общественного порядка». 

Не говоря уже о несостоятельности самого 
принципа закрытых воспитательных заведений, 
вся работа в институте была организована по-
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верхностно. Отрывая .воспитание от обучения, ру-
ководители института воспитательную работу вы-
двинули на первый план, отведя обучению вто-
рое место. Главными предметами в институте 
оказались в связи с этим закон божий, ино-
странные языки, музыка, танцы и великосветские 
манеры. Учебный пліан института был построен 
так, что прохождение программы трех классов 
растягивалось на девять лет. Преподаватели не 
всегда были достаточно квалифицированными и 
часто совсем не имели представления ни о дидак-
тических приемах обучения, ни о специальных 
методах преподавания отдельных дисциплин. Соб-
ственно воспитательная работа сводилась к бди-
тельному и неусыпному надзору классных дам, 
следивших за нраівегвеннЬстыо и поведением вос-
питанниц и неизменно присутствовавших на уро-
ках. На дом воспитанницы ів течение девяти 
лет не отпускались, встречи их с родными разре-
шались только в присутствии воспитательниц, 
письма к родным и от родных предварительно 
прочитывались. Даівно уже выяснилась, плачев-
ность результатов всей этой системы. Но 
необходим был смелый педагорфеформатОр, что-
бы сломить косные, десятилетиями закрепляв-
шиеся традиции института. Таким реформатором 
и явился Ушинекий. 

Ушинекий в течение первых трех месяцев 
сівоѳй работы создал новый, детально обоснован-
ный план организации учетной части института. 
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После обсуждения в разных инстанциях план 
был принят, -он должен был быть проведен 
в ж и з н ь с начала 1860 года. Девятилетний срок 
обучения был заменен семилетним, причем каж-
дый год учащиеся переходили из класса в класс. 
Окончившие семь классов могли по желанию обу-
чаться еще ів течение двух лет в 8-м дополни-
тельном классе для подготовки к педагогической 
работе. Учебные планы и программы были пере-
деланы в соответствии с требованиями научной 
педагогики; впоследствии эти планы Послужили 
основой для учебных планов женских гимназий. 

В первую очередь было устранено то нелепое 
положение, что с первого класса начиналось, изу-
чение иностранных языков и не изучался рус-
ский язык. Теперь на русский язык было отве-
дено 6 часов ів неделю; уроки не сводились к про-
стому разучиванию грамматических правил, но 
педагог должен был сообщать учащимся ясные и 
правильные понятия Ьб окружающих предметах, 
без чего немыслимо правильное развитие уст-
ной и письменной речи. 

Было увеличено количество уроков по естество-
знанию. Преподаватель географии не должен был 
ограничиваться только номенклатурой гор, рек 
и городов; ему следовало знакомить учащихся с 
землей, как поприщем человеческой деятельности, 
с теми влияниями, которые внешняя природа ока-
зывает на развитие человека,! и теми изменения-
ми, какие прОизвсл на земле человеческий гений. 
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ІІри изучении литературы ставилась задача зна. 
комить учащихся (вместо прежней схоластиче-
ской пиитики и риторики) прежде всего с дей-
ствительной, живой литературой — с образцами 
всякого ррда литературных произведений. • Так 
должны были складываться у учащихся понятия 
о родах и видах литературных произведений. 

В младших классах было введено наглядное 
преподавание, в старших — организованы каби-
неты и лаборатории для занятий. Ко всем пре-
подавателям предъявлялось требование о пробуж-
дении и поднятии активности и самодеятельности 
учащихся. 

Реформируя институт, Ушинский убедился, что 
придется обновлять педагогический персонал. Он 
сумел привлечь лучшие преподавательские силы 
Петербурга. В институте начали работать Модэа-
левский, Миллер, Косинский, ВодоівозОів, Семенов 
и др. Смольный институт быстро вошел в славу и 
стал считаться образцовым заведением, куда при-
ходили знакомиться с постановкой учебного дела. 

В своих воспоминаниях о Смольном институте 
того времени («На заре жизни») известная писа-
тельница Е. Н. ВодЬшіо|зюіва пишет: «Я воспитыва-
лась в Смольном тогда,1 когда в него не прОнмка 
ла ни одна человеческая мысль, когда в него не 
долетал ни один стон, вызываемый человечески-
ми страданиями; при мне ів его стенах в каче-
стве инспектора появился Ушинский, что и дало 
мне возможность представить, как этот велмчай-
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ший русский педагог, вместе е введенными йм 
новыми учителями, начал подрывать гнилые 
устои института и водворять в нем новые поряд-
ки, всколыхнувшие весь строй стоячего институт-
ского болото,' перевернувшие вверх дном все уста-
новившиеся (В нем понятия о Воспитании и обра-
зовании». 

Ушинскому пришлось резко столкнуться со мно-
гими застарелыми предрассудками ів жизни заве-
дения. 

Ушинский считал, что классные дамы не долж-
ны вскрывать и прочитывать писем, получаемых 
ученицами из дому; что совершенно нецелесооб-
разно заставлять учениц в угоду этикету сидеть 
во івремя уроков, несмотря на холод, с обнажен-
ными плечами; что ученицы имеют право и 
обязанность задавать преподавателям вопросы 
относительно содержания уроков и т. п. «Если 
классная дама требует, — писал Ушинский, вспо-
миная свой опыт в Смольном, — чтобы малень-
кие дети сидели неподвижно, как куклы, если 
они не смеют открыть рта, чтобы заговорить с 
учителем, и если голос учителя бубнит одиноко, 
как дождь в стекло, то и одного такого часа 
достаточно, чтобы измучить дитя и измучить 
притом совершенно бесполезно». 

Всякое вмешательство педагогически несведу-
щих классных дам в учебную жизнь Ушинский 
резко обрывал, не щадя ничьего самолюбия. 

Весь «женский персонал» института был возму-
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щей неслыханным вмешательством «шального ин-
спектора» в то, что до него «іаовсе не касается»,— 
в права воспитательниц, упрочивавшиеся десяти-
летиями. Была оскорблена и начальница: в один 
ив очередных приездов императрицы Ушинский 
сам стал докладывать ей о хода реорганизации 
института, (вместо того чтобы предоставить эту 
честь, согласно установившемуся ритуалу, на-
чальнице. 

Трудно сказать, чем кончилось бы готовивше-
еся решительное столкновение между Ушинскіим 
и всем консервативным, что было в институте. На-
зревавший конфликт был до этого столкновения 
разрешен анонимным доносом на Ушинсікого, об-
винявшим его в атеизме и политической небла-
гонадежности. Донос сделал законоучитель Гре-
чулевич, поддержанный начальницей. За ними 
стояла вся реакционная часть .института,, с кото-
рой неумолимо .воеівал Ушинский. 

Когда доносу был дан ход, Ушинскому не со-
общили точно, в чем обвиняют, так что,, оправды-
ваясь, он должен был предположительно исхо-
дить из тех разногласий, которые за последнее 
время у него были с администрацией и отдель-
ными лицами. Уверенный в своей правоте, Ушин-
ский просил о назначении формального следствия 
по поводу его служебной деятельности. Самый 
факт доноса произвел на него тяжелое впечатле-
ние. Просидев несколько ночей над оправдатель-
ным письмом, Ушинский поседел и стал харкать 
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кровью. Мучивший ею и раньше болезненный 
процесс ({хроническое воспаление легких) теперь 
обострился. 

Просьба о назначении формального следствия 
удовлетворена не была. Это означало, что даль-
нейшая работа Ушинского в институте признана 
неподходящей. Вместе с Ушиксиим из института 
вынуждены были уйти и івсе приглашенные им 
преподаватели. 

О вопиющем факте травли m изгнании замеча-
тельного педагога без всякого разбор-а дела 
Герцен пйсал ів «Колоколе». 

IX. ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА ШВЕЙЦАРСКИХ 
НАРОДНЫХ ШКОЛ 

«...Будем трудиться для потом-
ства... Пробудим требования, укажем 
разумную цель, откроем средства, 
расшевелим энергию,—дела появятся 
сами». 

(Из юношеского дневника 
Ушинского.) 

Ушинский уехал за /границу. 
Оторванный от родины и от практического де-

ла; он быстро разочаровался в своих либерально-
утопических надеждах на верховную власть. 

От нее ждать нечего-. Нечего ждать от всесиль-
ной правящей бюрократии. 

Единственной наідеждо-й Ушинского остался щ 
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русский народный учитель. Он сам должен и мо-
жет овладеть рациональными приемами препода-
вания и двинуть русскую школу вперед. 

Через голову чиновничества и правительства 
Ушинекий думает обратиться теперь к самому 
учительству и работать непосредственно для «его. 

За границей Ушинекий задумал три Ѳольшие 
работы: 1) изучить опыт швейцарской передовой 
школы и показать его русским учителям; 2) на-' 
писать учебную книгу для начальной школы по 
методу научной педагогики; такая книга важна 
одновременно и для русского ребенка « русского 
учителя; 3) специально для русского учителя на-
писать научно обоснованный учебник педагогики. 

Приступая к выполнению этих важнейших за-
дач своей жизни, Ушинекий по существу дела 
чувствовал себя так же безотрадно и бесперспек-
тивно, как в юношеские годы, когда он писал в 
дневнике: «бросать семена в землю, зная, что ни-
когда не увидишь жатвы, и все-таки работать до 
конца жизни — страшное бытие». 

Теперь он почти буквально повторил 1(23 ноября 
1862 года) ту юношескую запись: «Грустно сеять 
на поле, где завтра же могут вырвать, что ееіод. 
нія посеяно. Долго ли нам еще суждено толочь 
воду?» 

Но по мере того как он входил в работу, он 
все же сознавал, что делает дело, единственно 
возможное в его положении. 

Прежде4 всего он принялся за обработку для 
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русских учителей писем о своей поездке по 
Швейцарии с целью изучения народных школ. 
Семь писем Ушинского, напечатанных а журнале 
министерства народного просвещения, представ-
ляют собой замечательное произведение, ів кото-
ром Ушинский на' основе анализа швейцарского 
педагогического оп2>гга показывает, как должно 
быть правильно организовано дело народного об-
разования в России. Мы находим в этих письмах 
беспощадную критику бюрократического подхода 
к школьному, делу іи вместе с тем замечательный 
подбор лучших образцов педагогической работы, 
сделанный специально для русского учителя. Вот 
несколько примеров. 

Отметив, что в малолетней школе фрелиха в 
Берне учительница начинает свои занятия с 
детьми на іих своеобразном берікеко-немецком на-
речии,, Ушинский пишет: «Что с детьми начинают 
заниматься на том самом наречии, на котором 
они шшОрят дома, это, без сомнения, не только 
весьма разумно, во не менее гуманно». Это дает 
повод Ушинскому вспомнить, что украинских де-
тей ів школах России заставляли обязательно 
говорить только на непонятном для них велико-
русском языке. И он пишет о школе, пренебре-
гающей жизым народным языком: «Такая школа; 
во-первых, гораздо ниже народа.; что же значит 
она с своей сотней плохо заученных слов перед 
той бесконечно глубокой, живей и полной речью, 
которую выработал и .выстрадал себе народ впро-
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должение тысячелетия; во-вторых, такая школа 
бессильна, потому что она не строит развития 
дитяти на едшіствоішо плодотворной душевной 
почве — на народной речи и на отразившемся з 
ніей народном чувстве; в-третьих, наконец, такая 
школа бесполезна: ребенок скоро позабывает не-
сколько десятков великорусских слов, которым 
выучился в школе, а вместе с тем позабывает и 
те понятия, Которые были к ним привязаны. На. 
родшый язык и народная жизнь снова овладевают 
его душой и заливают и изглаживают всякое впе-
чатление школы, как нечто совершенно им чуж-
дое. Что, же сделала школа? Хуже, чем ничего! 
Она на несколько лет задержала естественное раз-
витие дитяти». 

Гоіворя о получасовых уроках в той же мало-
летней школе Фрелиха, Ушинский опять делает 
выводы для русского читателя. «Что же делать, 
если на каждом шагу я встречаю в моем педаго-
гическом путешествии весьма полезные уроки и 
весьма печальное напоминание. Основной закон 
детской природы можно выразить, так; дитя тре. 
бует деятельности беспрестанно и утомляется не 
деятельностью, а ее однообразием іи односторон-
ностью. Заставьте ребенка сидеть — он очень 
скоро устанет, лежать — то же самое; итти он 
долго не может, іне может долго ни говорить, ни 
петь, ни читать и менее всего думать; но он рез-
вится и движется целый день, переменяет и пе-
ремешивает все эти деятельности и не устает ни 
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на минуту; а крепкого детского сна достаточно, 
чтрбы возобновить детские силы на будущий день. 
Педагог должен прежде всего учиться из приро-
ды и из . замеченного явления детской жизни вы-
водить правила для школы». 

А одно из таких правил как ріав то, что «дет-
ское внимание надобно воспитывать понемногу 
и нет ничего хуже,, как надорвать его. Дитя, ко-
торое по физической невозможности внимательно 
следить долгое время за одним и тем же пред-
метом приучится мало-помалу уже івюшісе не сле-
дить за уроком и делать только внимательную 
мину, — такое дитя учить уже очень трудно. 
Если же урок весь состоит ир толкования учите-
ля, не призывающего детей к участию, — а У 
нас именно такие уроки и встречаются .всего ча-
ще, — то я считаю час времени nés puis uara вни-
мания не дитяти, а взрослого человека. Попробуй-
те,, господа наставники, прослушать кого-нибудь 
целый- час и потом передать, что івы. слышали. Но 
если наставника не слушают, то зачем же он 
говорит?» 

Ушинский рассказывает об учебном плане на-
чальной школы в Берне и о способе еіго выполне-
ния. «Главных,, основных идей в курсе немного; 
к ним беспрестанно возвращаются и с ними свя-
зывают вновь усвоенные, причем дитя приучает-
ся само к плодотворному развитию главной идеи. 
При таком преподавании голова учащегося не на-
бивается, как мешок, фактами, плохо усвоенными^ 
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и идеями, плохо переваренными; но те и другие 
как бы вырастают органически из немногих зе-
рен, глубоко посаженных в душу. Правда, этот 
органический рост души Идет сначала очень мед-
ленно ; Но/ чем далее, тем быстрее, и чем прочнее 
заложен фундамент знаний и идей в душе уче-
ника. тем большее и прочнейшее здание можно 
потом возвести «а этом фундаменте. Но если та-
кое учение можно сравнить -с ростом сильного 
дерева, которое, с каждым годом приобретая -но-
вые ветви, вместе с тем утолщает и укрепляет 
свой корень, то ученье, которое -прошли мы в на-
ших гимназиях, можно уподобить пьяному воз-
нице с дурно увязанной кладью: он все гонит 
вперед, ніе оглядываясь назад, и привозит домОй 
пу-стую телегу, хвастаясь только тем, что сделал 
большую ДОРОГУ». Как справедливы эти замеча-
ния Ушинского! 

В особое восхищение привело Ушинского пода, 
готическое мастерство Учительницы первого клас. 
са в бернской начальной школе. «ЭТОТ класс весь 
так И ходит по манЬІвеншо длинных пяльцѳв вы-
сокой, сухой особы -пожилых лет. Это великая 
мастерица! своего дела: Она играет на своем клас-
се своими -длинными. истиннЬ педагогическими 
перстами, как на послушном. хОрОшо настроенном 
инструменте. Я Не знаю, любят ли или боятся ее 
больше дети: притопнет она -ногою — класс при-
тихнет; HÖ стоит только е!й позабыть где-нибудь 
на скамье свою костлявую руку, так дети пойма-



ют эту руку и жмут ее крепко и долго. Величай-
шее [Достоинство этой наставницы состоит имен-
но ів том,, что она позволяет своему классу сво-
бодно бурлить и волноваться; но удерживает его 
всякий раз именно ів тех пределах, которые нуж-
ны для успеха учении. Найти средину между 
распущенностью класса и его мертвой неподвиж-
ностью очень нелегко; но для того, чтобы удер-
живать постоянно класс ів этой спасительной се-
редине, нужен врожденный педагогический та-
лант и мноіго навыка». Два дня сряду Ушинский 
неотрывно наслаждался преподаванием этой учи-
тельницы, передав русским учителям многие из 
ее приемов в своих письмах. 

Особенно много внимания уделил Ушинский 
вопросу о подготовке педагогов — вопросу, кото-
рый в России был одним ив самых больных и 
животрепещущих. В Швейцарии же было как раз 
благодаря своевременно принятым правильным 
мерам пО подготовке педагогов много хорошо 
подготовленных народных учителей. Ушинский 
отмечал в своих письмах (все, чТо заслужи-
вало в этом отношении внимания, русских учи-
телей. 

Заканчивая сівой «Письма», он с тоскою воскли-
цает: «Когда же мы увидим такие же Характер-
ные русские воспитательные заведения и во гла-
ве их такие же типические, русские личности в 
высоко развитой,, облагороженной форме, когда 
подобные личности будут развивать в івЬсяитате-
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лях благороднейшие черты истинно русского ха-
рактера, a івоспитателіи будут вызывать этот 
характер в молодых поколениях русского на-
рода!» 

Письма Ушинекого о его педагогической поезд-
ке, несмотря на свою 80-летнюю давность, до сях  
пор еще не устарели. Многие из пожеланий Ушин-
екого сохраняют и для нашей современности всю 
свою силу, всю свою актуальность. 

X. «РОДНОЙ СЛОВО» 

«Вдруг послышалась в школежи-
вап речь, раздался резкий, веселый 
детский смех». < миро польский.) 

ДЛЯ всякой школы хороший учебник имеет 
решающее значение. А для школы начальной — 
фундамента всей системы образования — значе-
ние учебника совершенно исключительно. Хоро-
ший учебник — это совокупность тех ясных и 
четких основных понятий, которые должны со-
ставить основу всего последующего умственного 
развития ученика начальной школы. 

Для учителя хороший учебник — это развер-
нутый план школьной работы, та канва, по ко-
торой он может уверенно варьировать индивиду-
альные педагогические узоры, отвечающие осо-
бенностям личности каждого ребенка. 
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Хороший учебник — это основа работы школы. 
Если не углубляться в седую древность, кото-

рая тоже внесла в это дело свой большой вклад, 
то условно можно считать, что история учебной 
книги начинается с Команекого и Пееталоцци, с 
момента разработки основных проблем начальной 
школы вообще, и длится до настоящего времени. 
Комеяский дал для начального обучения гениаль-
ную книгу «Мир в картинах», Песталоцци создал 
замечательную «Книгу для матерой» и ряд си-
стематических упражнений ® созерцании чисел и 
форм, после него тщательно разработанных швей-
царскими и немецкими педагогами; Жирар и ряд 
других педагогов много работали над подбором 
упражнений мысли и речи ребенка, Вильмсен 
написал книгу «Друг детесй», Вурст — «Первую 
школьную книгу»; в России над книгами для 
чтения работали вслед за европейскими педаго-
гами-классиками — Гугель Одоевский, Лев Тол-
стой. История составления книги для детского 
чтения еще не изучена научно, и выводы из нее 
не сделаны. Но несомненно, что каждый автор 
вносил сюда что-то свое и как-то дополнял 
других. 

Ушинекий объявил создание учебной книги для 
начального обучения неотложной задачей русской 
школы. ; I 

Еще в Ï861 году Ушинекий закончил 'составле-
ние книги для чтения .в младших классах Смоль-
ного института, тогда же вышедшей в свет под 



заглавием «Детский мир». Эта замечательная жни. 
га давала большей и еистемаітийиріоваішшй мате-
риал по естествознанию, географии и истории. 
Потребность в такой книге для младших классов 
средней школы была настолько велика, что уже 
в первом году потребовалось подряд три издания, 
и затем издания повторялись каждый год, не-
смотря на то, что с первых же дней было вы-
ставлено против книги Обвинение в том, что она 
разрушает религиозные верования детей. 

В начальной школе книга «Детский мир» могла 
найти себе употребление только в старших клас. 
Сах. Для младших классов начальной школы 
Ушинский издал в 1864 году другую книжку для 
чтения — знаменитое «Родное слово». Это был 
поистине гениальный опыт создания русской кни-
ги для начальной школы на основе достижений 
мировой педагогики. 

«Родное слово» — это книга, совершенно понят, 
наи для ребенка, полностью соразмеренная с его 
силами. ОнО составляло в этом отношении пол-
ную протквОиолож'Насть книгам, которые издава-
лись и распространялись по школам министер. 
стзом народного просвещения (вроіде книги Фи-
лонова и Радонежского: в тех книігіах материалом 
для чтения служили церковнО-слаівяінекие молит-
вы, пріоноведи, отрывки из правительственных 
наказов, манифестов научных статей по геогра-
фии, истории, естествознаВию, написанных непо-
нятиым для детей языком, 
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Не зиачит ли понятность и доступность ребен-
ку «Родного слОйа», что автор его не стремится 
поднять уровень развития своего маленького чи-
тателя? Нет, конечно, не значит. 

«Родное слово», написанное для ріебенкаі, в то 
же івремя совершенно серьезная книга, ставящая 
себе задачей развить логическую мысль и речь 
ребенка, научить его разбираться в окружающем 
мире, положить основы его мировоззрению m под-
готовить к настоящему изучению наук. Не вся-
кий, раскрывший «Родное слово» — с множеством 
картинок, стихотворений, сказок, прибауток, — 
обратит внимание на этот серьезный элемент ге-
ниальной книги Ушинского, тем более, что подан 
он, этот элемент, чрезвычайно умело с дидактиче-
ской стороны. Одіин из Дореволюционных педаго-
гов, восхищенный простотой предложенных 
Ушинским серьезных упражнений логической 
мысли ребенка, писал о книжках «Родного слова»: 
«Какую обдуманную и в своем ріощіе сложную ма-
шину представляют эти тетрадочки с рядами 
слов, пословиц, рассказов, стихов и картинок!.. 
В «Родном слове» есть упражнения, Которые неза-
менимы именно как такие, Которые саіми по себе, 
даже вопреки Саімым неумелым шагам начинаю-
щего учителя, должны принести громадную поль-
зу. Укажем, например, на те упражнения, ко-
торыми начинается каждый Номер первой книж-
ки «Родного словіа»: ряды слон, которые должны 
быть расположены учеником но ріоийм іэыражае-
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мых ими понятий... Имеющий сколько-нибудь 
здравого смысла учитель не может вести дурно 
такое упражнение; упражнение задумано так 
зідіраво и просто, что івыручит какого хотите не-
умелого учителя». 

Но учебная книга Ушинекого не только Иаег 
первые серьезные упражнения логической мысля 
и речи ребенка (побуждая его расчленять, клас-
с-ифицироіватъ предметы окружающей среды), 
«Родное слово» подготовляет ребенка с помощью 
этих упражнений к изучению естествознания; ря-
дом других простейших упражнений, развиваю-
щих я уточняющих пространственные представ-
ления детей, она подготовляет к основательному 
изучению география; ряд упражнений, .ведущих 
к развита^) представлений О времени, дает под-
готовку к изучению истории; систематические 
упражнения в речи и е'е анализе дают подготовку 
к изучению научней грамматики. Материал 
«Родного слова» — это основа для успешного 
прохождения .научных дисциплин .в старших 
классах. ' і 

Но и это еще не все. «Родное слово» УшинекоП®-
не толы® доступная для детей, не только серьез-
ная научная книйаі, — этіо в полном смысле сло-
ва народная книга. Множество произведений рус-
ской народной литературы в н-ѳй использовано 
впервые для шноліьнЬго употребления. Книга 
приобщала ребенка Не толькЬ к научному и ху-
дожественному языиг^, но, s первую очередь, 
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к тому богатству языка, которым владеет народ. 
Эту задачу книге для чтения ІВ первый раз по-
ставил Ушинский, и важность ее правильно оце-
нили педагоги уже ів дореволюционное время. 
Один из них писал; '«Школа, которая сумеет обо-
гатить своих учеников сокровищами даже исклю-
чительно только крестьянского сліоіва, была бы 
уже образюівательніицей их,, рассаднищей просве-
щения, ибо сумма понятий, составляющих язык 
народа, выше понятий и речений каждого отдель-
ного лица». 

Достоинства «Родного слова;» как учебнсй книги 
были так велики, таК осязательно ясіны для 
учителей и детей, что с первого же свюѳгЪ по-
явления (1864 год) оно зіаівоіевало себе место на 
книжном рынке и вошло в школьный обиход, 
несмотря ін;а неоднократные попытки со стороны 
министерства задержать распространение этой 
книги, затормозить и даже совсем запретить ее под 
предлогом, что она разрушает религиозные веро-
вании детей. На протяжении 50 лет до Октябрь-
ской революции книга выдержала 146 изданий и 
распространилась по школам в миллионах экзем-
пляро(в. Дети начальной русской школы за эти 
50 лет воспитывались преимущественно на книге 
Ушинского. 

Книга эта пробуждала любовь к учению, она 
делала самый процесс обучения радостным для 
них. Один изі старых педагогов вспоминает: 
«В школу заглянула1 дорйЯ дщзда; в простом, яс-
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ном, всегда понятном детям художественном слове 
.выступили те знакомые явления природы и жиз. 
ни, которые вызывали блеск в детских глазах, 
иногда улыбку и порой детский смех. Дети вдруг 
услышали что-то такое, что заговорило с кйми 
через книгу родным и понятным языком». 

Тщательное изучение учебных .книг Ушикского, 
лучшего достижения дореволюционной педагоги, 
ки, поможет и советскому педагогу разрешить за-
дачу создания на высоком общепедагогическом 
уровне учебной книги для начальной советской 
школы. 

XI. ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА 

«ЕСЛИ педагогика хочет воспиты-
вать человека во всех отношениях, 
то она должна прежде узнать его 
тоже во всех отношениях... Не толь-
ко у нас, но и везде педагогика нахо-
дится еще в полном младенчестве». 
(У шиш. кии.) 

Заветной мечтой Ушинекого была такая разра. 
ботка педагогической науки, которая помогла бы 
педагогу сделаться полным хозяином своего дела. 
С педагогической рецептурой, которой так охот-
но подменяют педагогическую науку, Ушинекий 
мирился только скрепя сердце, как с временной 
необходимостью. «Главное дело вовсе не в изу-
чении правил, а в изучении тех научных основ, 
из которых эти правила вытекают... Мы не гово-
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риМ педагогам: поступайте' так или иначе; но мы 
говорим им: изучайте законы тех явлений, кото-
рыми вы хотите управлять, и поступайте, сообра. 
жаясь с этими законами и теми обстоятельствами, 
/в которых вы хотите их приложить». 

Те явления, с которыми имеет дело воспитатель, 
чрезвычайно сложны и обширны. Они охватыва-
ют в сущности,, всю психо-физиіческую и соци-
альную жизнь человека. Но особое место- в их 
ряду занимают, конечно, явления психической 
жизни человека, и научное изучение их состав-
ляет ближайшую задачу педагогов. «Педагоги, — 
по словам Ушинского, — это единственный класс 
людей, для практической деятельности которых 
изучение духовной стороны человека) является 
так же необходимым, как для медика изучение 
телесной». Педагог уже тем самым,, что он педа-
гог, что оін ведет учебную и воспитательную ра-
боту, показывает, что он «изучает своего /воспи-
танника, его -способности, наклонности, достоин-
ства /и недостатки, подмечает развитие ума, руко-
водит и-м,, хочет давать направление воле, упраж-
нять рассудок,. раскрывать разум, борется с 
леностью, с упорством, искореняет дурные при-
родные наклонности, формирует вкус,, внушает 
любовь к истине, — словом, ежеминутно вращает-
ся -в области п-сихических явлений». 

И /вот, исходя из таких соображений, Ушинский 
за/думал капитальный труд под заглавием «Чело 
век как предмет воспитания», в котором хотел 

62 



показать, что такое человеческая психика, «ад 
воспитанием которой работает педагог, каким за-
конам подчиняется ее развитие. Педагогические 
правила,, составляющие азбуку педагогической ра-
боты, явились бы только1 краткимі выводом из 
этого труда. Таким образом была бы разработана 
одна из главных частей сложной педагогической 
науки. Выполнить такую капитальную работу 
Ушинский мечтал уже с первых дней своей 
педагогической деятельности, но только под конец 
своей жизни он смог приступить к ней. 

Между тем іво времена Ушинекого психология 
только еще начинала высвобождаться из пеленок 
метафизически-религиозного и идеалистического 
миросозерцания. Только для того, чтобы пра-
вильно поставить основные вопросы задуман, 
ного Ушинеким исследования1, нужна была неза-
урядная смелость и глубина мысли. 

В психологии, как и ів других областях науки, 
шла борьба между отживающим идеализмом и 
вступающим в свои права материализмом. Ушин-
ский безоговорочно высказался за методологию 
материализма как в психологии, так и в педаго-
гике. В 1866 году он писал: «Ошибку гегелевскЬй 
философии исправила современная матери ал исти. 
ческая философия, и в этом, по нашему мнению, 
состоит ее величайшая заслуга в истории ніауки. 
Она привела и продолжает приводить в настоя-
щее время множество ясных доказательств, что 
все наши идеи, казавшиеся совершенно от-
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.влеченными и прирожденными человеческому ду. 
ху выведены нами из фактор, .сообщенных нам 
внешней природой, составлены нами из вшечатле. 
ний или образованы из привычек, условливаемых 
устройством человеческого организма. Современ-
ный материализм .в лучших ОБОИХ представите 
лях доказал вполне истину, .высказанную Ложком 
несколько преждевременно и без точных доказа-
тельств, что во всем, что мы думаем, можно 
открыть следы опыта... Много положительного 
внесла и продолжает вносить эта философия в 
науку и мышление; искусство воспитания в осо-
бенности чрезвычайно много обязано именно ма-
териалистическому направлению изысканий, пре. 
обладающему в последнее время... Человеческая 
мысль почувствовала потребность связать отры-
вочные фразы и тирады материалистические в 
одну материалистическую философию. Однакоже, 
в этом случае,, идеализм был счастливее материа-
лизма, который, кажется, ожидает еще своего 
Гегеля». 

Он ніе знал, что «своего Гегеля» (как говорил 
Ушинский), материализм дождался: Карл Маркс 
именно .в это ѣремя заканчивал работу над пер-
вым томом «Капитала», великого труда своей 
жизни. 

Предпринятую Ушинеким разработку основ пе-
дагогической науки необходимо рассматривать как 
грандиозный опыт пересмотра идеалистической 
психологии с точки зрения материализма. Только 
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материалистически построенная пс-ихолОгшг могла 
дать твердую научную опору для (воспита-
ния. Впервые поставив перед собой задачу разра-
ботки научной психологии как основы педагогики, 
Ушинский, -разумеется, не мог проделать ее со-
вершенно исчерпывающе и без ошибок, не отда-
вая дани старому идеализму. Однако же в целом 
труд Ушинекогю задуман так глубоко и разрабо-

« тан е таким мастерским проникновением -в детали 
нового построения психологической науки, что 
несмотря на свою устарелость, он и доныне не 
имеет себе равного в педагогической науке. 

К сожалению, широко эаду-манный труд остался 
незаконченным. Ушинский успел издать два пер-
вых больших тома. В них он дал детальный ана 
лиз элементарных психических явлений, правиль-
но материалистически вскрыл их закономерность 
и таким образом установил элементарные науч-
ные предпосылки для-учебной и воспитательной 
работы. Но предстояло завершить эту -работу са 
мым важным по содержанию третьим томом, в ко 
тором подлежали анализу и изучению уже не 
элементарные, а сложные конкретные явления 
человеческой психики; чаще всего трактовавшие-
ся в идеалистически извращенном духе. Весь 
труд разрастался до двух тысяч страниц. У ш » 
екий предполагал, закончив его, потом аноеь пе-
реработать, сократить и опять издать с одда®ре 
кенным переводом на английский язык. 

Ушинский работал лихорадочно; он отчетливо 
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сознавал, что тут завершение дела всей его жиз-
ни, что это его лебединая песня, его завет педа-
гогической науке. «Великое искусство .воспитания 
едва только начинается. Мы стоим ещѳ в пред-
дверии этого искусства и не вошли в самый 
храм еіго. Много ли насчитываем мы великих 
мыслителей и ученых, посвятивших свой гений 
делу воспитания? Кажется, люди думали о5о 
всем, кроме воспитания.,. Потомки наши будут с 
удивлением вспоминать, как мы долго пренебре-
гали делом воспитания и как много мы страдали 
от этой небрежности... Но. уже теперь видно, что 
наука созревает до тоій степени, когда езор че-
ловека невольно будет обращен на воспитатель-
ное искусство». 

Ушинский мечтал о том расцвете дела воспита-
ния и о том могуществе воспитательного воздей-
ствия, которые наступят вместе с развитием ые 
дагоігической науки. 

В страстной силе, с которой говорил об этом 
Ушинский и призывал это грядущее могущество 
м отыскивал к нему пути, видя эти пути в раз-
витии педагогической науки и научного воспи-
тания, — !вот в чем неумирающее значение его 
труда И труд его, оборванный смертью, доселе 
остается недосягаемым образцом, в котором прак-
тик и теоретик педагогики найдут еще много 
животворных стимулов для своей педагогической 
работы. 
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XII. БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ УШИНСКОГО 

«...Поприще, с которого я уже 
готовлюсь сойти измяты и, иском-
канный . 

(Из письма У минского к Ко: фу.) 

Возвратившись в 1867 году из своей загранич-
ной поездки в Россию, Ушинекий целиком 
отдался обработке и изданию задуманных им 
книг для учителей и . детей начальной школы, 
Окончание «Родного Слова», которое в полном 
своем виде должно было заключать ів себе около 
8—10 квижѳц, переработка его для земской шко-
лы, переиздание ранее изданных книг и вместе 
е тем окончание третьего тома «Педагогической 
антропологии» — вот что поглощало все время и 
силы Ушинского, уже надломленные болезнью. 

Тяжелы были эти последние годы жизни Ушин-
ского. Несмотря на самую напряженную работу, 
он сознавад, что от практики того дела, которому 
посвятил себя, он оторван. «Власть имущие» не 
только не приглашали его ни для какой актив-
ной работы, но и запрещали к употреблению, а 
школах его детские книги. Ставший во главе ми-
нгастерства просвещения известный реакционер 
Д. Толстой тщательно собирал у себя материалы 
о предшествовавшей деятельности Ушинского и 
затребовал -из Смольного (института документы 
об обстоятельствах ѳго ухода. Очевидно, докумен-
ты эти нужны были, чтобы «в корне пресечь» 
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всякую возможность предоставления Ушянскому 
той или иной работы по министерству. 

Документы эти, так и оставшиеся доселе неиз-
вестными историкам педагогики, затерялись где-
то в архиве Толстого... 

Настроение у Ушинского было подавленное," на 
дауше его было тяжело. «Читая каждую вашу 
статью, — пишет он известному деятелю земских 
школ Н. А. Корфу 23 февраля 1870 года, — чу в 
ствуешь, что вы говорите о деле, в котором сами 
вращаетесь и которому отдались бескорыстно и 
прямодушно». Он выражает при атом свое горя-
чее пожелание, чтобы Корфу удалось принести 
возможно больше пользы народному образованию: 
«не только более того, что я привес, но даже бо-
лее, чем я мог бы принести под другим небом, 
гари других людах и при другой обстановке». 

Конечно, и болезнь отражалась на этом мрач 
ном состоянии духа Ушинского,, но в свою оче-
редь и оно усиливало, отягощало болезнь, осо-
бенно в связи с изнурительной, лихорадочной 
литературной работой. Неожиданно свалившееся 
на- голову Ушинского тяжелое семейное несча 
стье — гибель в результате несчастного случая 
его любимого старшего сына — окончательно ело 
мило физические в духовные аилы великого рус-
ского педагога. 

Он уехал лечиться в Крым. В Симферополе 
весной 1870 года его горячо приветствовали соб-
равшиеся ни съезд народные учителя. 
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Ок был до глубины души тронут, узнав во вре-
мя своей поездки, что по его «Родному слову» 
учатся русскому языку взрослые татары. 

При отъезде из Крыма он простудился и 21 де-
кабря 1870 года скончался в Одессе. 

Лечивший Ушинского врач Шкляревекий, про-
фессор Киевского университета, составил меди-
цинское свидетельство в том,,"что Ушинский стра-
дал «хроническим воспалением легких», что эта 
болезнь требовала «вместе с хорошими климати-
ческими условиями почти абсолютного воздержа-
ния от всякой напряженной деятельности» и что 
«именно усиленные ученые литературные работы 
Ушинского, которыми ознаменовались последние' 
годы его жизни..., с медицинской -ТОЧІІК зрения 
были да,я него пагубны, потому что истощили 
«го слабые физические силы и были существен 
ной причиной его преждевременной кончины...» 

» * 

Ушинский ушел в могилу безвременно. Его 
дивный гений мог бы еще многое -сделать для пе-
дагогической науки, а следовательно, и для рус-
ской культуры. 

Но и то, что он сделал, составляет огромную 
ценность. Деятельность Ушинского явилась водо-
разделом между старой, феодальной, и зарождав-
шейся новой, демократической, педагогикой. Ее 
отцом у нас в России и явился Ушинский. 

Он заложил прочные основы подлинно научной., 
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на началах демократии построенной педагоги че-
ЙКОЙ теории. Он поставил и теоретически и прак-
тически разработал проблему начального обучения 
народа. Учителю рождающейся навой школы он 
показал,, как нужно учить и развивать ребенка, а 
ребенку впервые дал почувствовать радость ученья. 

Ежегодно сотнями тысяч расходились по рус-
ским школам учебные книжки Ушинского.. Они 
пришивали детям естественно-научное мировоз-
зрение и гуманную мораль, помогали свободно и 
всесторонне расти душевным' силам детей, учил«, 
грамотному письму и чтению, давали культурные 
яаівыки, готовили к серьезной работе в старшие 
классах школы и в жизни. 

Мечту своей ранней юности—принести Возможно 
больше пользы отечеству — Ушинский осуще-
ствил блестяще, А справедливый суд обществен -
ЯОІГО мнения уже ів дореволюционной России при-
знал Ушинского народным русским педагогом ш 
сделал его имя популярнейшим в ряду других 
великих имен русского народа. Но настоящая 
популярность Ушинского началась только тогда, 
когда Россия стала советской. Сотни тысяч учи -
телѳй нашей подлинно демократической начали 
ной школы критически овладевают наследством 
Ушинского, делают его в наши дни орумием 
новой великой культуры, культуры социализма 
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