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Въ концѣ 5 0 - г ь  годовъ у насъ. въ Россіи, какъбы  случаыыо, 
ыеожиданно открыли дѣлуш область, почтц совершенно певѣдомую 
раньше, Иѵін по крайней мѣрѣ не обраіцавшуго на себя должнаго 
вниманія. Область эта— педшоіичесшя, т . е. ішаче— все учебно- 
воспитательное дѣло. Виновникомъ такого открытія былъііонстан- 
тинъ Дмитріевичъ Ушинскій.

Ігонечпо и до 5 0 -х ъ  годовъ были въ Россіи школы всевозиож- 
ныхъ категорій— низшія, среднія и высшія, въ которыхъ изъ года 
въ годъ обучались, въ обіцей сложности, деспткн тысячь мсіль- 
чиковъ и дѣвочекь. Но, строго говоря, въ обществѣ не ощуіца- 
лось пикакого интереса къ учебно-воспитательному дѣлу. Чему 
и какъ нужно учить подростаюіція поколѣаія? Можно ли воспиты- 
вать не обучая и слѣдуетъ ли обучать не воспитывая? Въ чемъ 
основная задача ц цѣль воспитанія? Вти и множество другихъ, 
супі,ественно важныхъ, вопросовъ казались тогдашнему русскому 
обществу такимъже стороннимъ, далекимъ и чуждымъдѣломъ, какъ 
и все то, что творилось въ канцеляріяхъ, управленіяхъ, консисто- 
ріяхъ и проч.

Въ то время въ Западной Европѣ педагогика имѣла уже зна- 
чительное развитіе, представляя собою достаточно оформившуюся 
спеціальность, занимавшую самостоятельное и почетное мѣсто въ  
ряду другихъ спеціалыіостей. Въ организаціи учебно-воспитатедь- 
наго дѣла, въ  установленіи учебныхъ курсовъ, программъ, плановъ 
преподаванія и въ  выіюлненіи ихъ, а также въ инструкціяхъ и 
правилахъ, касающихся собственио воспитанія,— признавалось обя- 
зательнымъ сообразоваться пе съ одниыи только правительствен- 
ными желаніями, предположеніями и предначертаніями, но также 
и съ тѣми требованіями, какія предъявлялись педагогіею, какъ са- 
мостоятельною, спеціальною отраслью знанія, пользовавшеюся ав- 
торитетомъ наравнѣ съ высшими иауками.



Совсѣмъ иное было въ Россіи въ  указанную эн о іу . Въ одномъ 
и томъ же вѣдомствѣ невозможно было найти двухъ  такихъ заве- 
деній, дреслѣдующихъ совершенно тождественныя дѣли, которыя 
походили бы другъ на друга по способу выполненія учебныхъ цро- 
граммъ и воспнтательнымъ пріемамъ. Даже въ  одномъ и томъ же 
заведеніи едва ли можно было встрѣтить двухъ  лидъ педагогиче- 
скаго персонала, согласныхъ между собою относательно способовъ 
обученія, атакж е и другихъ частностей учсбно-воспитательнагодѣла.

Такая разладица и рознь объясняются отсутствіемъ въ  ту  пору 
даже понятія о томъ, что въ учебно-воспитательномъ дѣлѣ, въ ка- 
кихъ бы разнообразныхъ формахъ оно ни проявлялось, долженъ 
быть одинъ обязательный для всѣ хъ  критеріумъ— пснхологическая 
сторона учащ ихся, съ когорою необходимо сообразоваться и ири 
установленіи учебнаго курса и плана каждаго предмета, и въ  спо- 
собѣ преподаванія, и въ воздѣйствіи ва  умственныя способности 
и нравственное чувство учащ ихся. Вмѣсто спеціальнон педагогиче- 
ской подготовкн, признавалось достаточнымъ личнаго опыта, на- 
выкаучащ ихъ,безъвсяш іруководящ ей идеивъ отвѣтственномъдѣлѣ 
воспитанія и обученія,— безъ знакомства съ основами этого дѣла.

Не отрицая, что и въ указанную эпоху, въ  видѣ исключенія, 
встрѣчались между дѣятелями по учебно-восшітательной части лица 
глубоко-образованныя, горячо-преданныя дѣлу и оказывавш ія бла- 
готворнѣйшее вліяиіе въ умственномъ и нравственномъ отношеніи 
на воспитываемыя ими поколѣнія,—  въ  общемъ однако все наше 
учебно-воспитательное дѣло представляло анахронизмъ. Учебныя 
программы и руководства отличались безсодержательнѣйшей схола- 
стикой. Прохожденіе программъ держалось на зубристикѣ. Въ  обра- 
щеніи съ учащимися царилажестокость. Время ученія быловреме- 
немъ безутѣшнаго горя для дѣтей,особенноже въмладш ихъклассахъ.

К. Д. Ушинскій длиннымъ рядомъ горячихъ, дѣльныхъ статей, 
помѣщенныхъ имъ въ  разныхъ періодическихъ изданіяхъ, заста- 
вилъ всю русскую печать обратить серьезное внпманіе на положе- 
ніе родного нашего учебно-воспитательнаго дѣла. Въ  обществѣ про- 
снулся наконецъ хоть нѣкоторый интересъ къ нему,— и въ  этомъ 
страшяо-застоявшемся дѣлѣ проявилась живая струя.

Т акъ  произошло открытіе невѣдомой раньше у насъ педагоги- 
ческой области. Открывъ ее, К. Д. Ушпнскій около 15-ти  л ѣ тъ р у - 
ководилъ и самою разработкою этой области. В ъ  это именно время 
и были посѣяны на Руси всѣ  тѣ  здравыя понятія, которыми до 
сихъ поръ живетъ и держится вся  наша учебно-воспитатедьная 
часть, нродолжая, хоть и очень медленно, развиваться.



К. Д. У Ш И Н С К I й. 7

Ирошло уже болѣе двадцати лѣтъ со врш ш п смертн Ушинскаго. 
За это врсмя ііроизошли довольно существенвыя ш мѣнсвія въ «жи- 
вой струѣ» — и въ степени анергіи ея, и въ иааравлепіи. Вмѣсто 
цѣльнаго, мощпаго потока, —  какъ можно назвать иедагогическое 
двия;еніе въ Россіи, пока жплъ Упшнскій и въ  нервые годы послѣ 
его смерти,— мы видимъ множество мелкихъ руслъ, пе всегда даже 
согдасующихся въ  своемъ направленіи съ основнымъ потокомъ. Но 
нъ общемъ однако движеніе не нрекращается.

0  характерѣ же этого движенія съ наибольшей правіілт.ностыо 
можно судить по нашей довольно обширной иедагогической лите- 
ратурѣ, сущность которои такова, что въ отношенш къ ней съ пол- 
нымъ правоыъ можно повторить слѣдующія слова извѣстнаго нѣмец- 
каго иедагога Дистервега, сказанныя имъ болѣе 40 лѣтъ тому назадъ:

«Посмотрите на большую часть сочиненій, яаиисанныхъ учи- 
телями и для учителей! Наполняется ли, согрѣвается ли чье-нибудь 
сердце нри этомъ обзорѣ? Кто можетъ извлечь изъ него силу для 
своей мысли, одушевленіе для важваго подвига? Найдетъ ли кто 
нибудь въ нихъ дыханіе жизнп, самостоятсльный образъ мьіслей и 
анергію? ІІереходятъ ли ихъ мнѣнія въ убѣжденія, убѣжденія въ 
дѣла, и вытекаютъ лн пхъ воззрѣнія изъ фактовъ? Это но болыпей 
части холодныя, безсмысленныя груды печатной бумаги, —  и слогъ 
такой, что нечеиу удивляться, если люди, которые ж ивутъ и почер- 
паютъ жизнь изъ свѣжихъ источниковъ живой литературы, видятъ 
въучителяхъ заживо похоропенныхъ людеи, осужденныхъ питаться 
такими продуктами, которые ни для кого болѣе не пригодны».

Н если въ нашихъ педагогическихъ сумеркахъ чувствуется 
проблескъ живой мысли, общественнаго интереса къдѣлу воспитанія 
и стремленій хотя къ  нѣкоторымъ улучшеніямъ въ  немъ,— этимъ 
мы обязаны Ушинскому. Онъ пзъ-за гроба продолжаетъ учить 
насъ и долго еще будетъ поучать.

Константинъ Дмитріевичъ безспорно принадлежитъ къ числу 
первоклассныхъ педагогическихъ дѣятелей не въ русскомъ только, 
но и въ  общеевропейскомъ смыслѣ. Если заграничные педагоги 
почти совсѣмъ не знакомы съ дѣятельностыо Ушинскаго, то именно 
потому, что, къ несчастію, и у насъ не настало еще время для пол- 
ной, всесторонней оцѣнки значенія педагогической дѣятельности 
Ушинскаго, въ  связи съ обстоятельствами и условіями положенія 
школьнаго дѣла въ Россіи, а такж е— и разными другими дѣлами 
внутренней нашей жизни.



I.

Отцовскій домъ и школа.
И звѣстность К . Д, Уш инскаго и неразраоотанность литературы  о немъ.—  
Ж изнь въ  домѣ родителей до и нослѣ смерти матери.— Н овгородъ-сѣверскаа 
гимназія; еи хорошія и неудовлетворительиыя сто р о н ы .— Самостоятельная ра- 
бота юнаго Ушинекаго надъ собственнымъ развитіемь п у сл о в ія , благоиріат-

ствовавш ін этому.

Имя Конетантяна Дмитріевича Ушинскаго хорошо извѣстно не 
только всеіі образованной Россіц, но даже и всѣмъ мало-мальски 
грамотнымъ русскимъ людямъ. Между тѣмъ обстоятельства жизни 
этого веливаго русскаго дѣятеля, оказавшаго незабвееаую услугу 
всему нашему шкодьному дѣлу, еще не приведены въ извѣстность 
съ той полнотою, какой требуетъ самый характеръ его дѣятельно- 
сти и ея значеніе не только въ настоящее время, но и для отдален- 
ныхъ русскпхъ поколѣній.

До сихъ поръ, напримѣръ, остаются въ  неизвѣстности замѣтки, 
помѣщенныя Ушинскимъ въ  разныхъ періодическихъ изданіяхъ, 
преимущественао въ  газетахъ, безъ его подписи. Послѣ смерти его 
осталось міюго рукописей и корректурныхъ оттисковъ статей, не 
иоявившихся въ свѣтъ; но этотъ интересный матеріаіъ еще не со- 
браеъ, не обработанъ. Точно также не собраны, не разработаны и 
письма покойнаго къ рлзнымъ выдающимся педагогическимъ дѣя- 
телямъ русскимъ и иностранвымъ.

Это— непростительное нерадѣніе со стороны русскаго общества, 
такъ много обязаннаго К. Д. Ушинскому, создавшему разумную 
русскую школу. Чтобы загладить этотъ тяжкій грѣхъ, необходимо 
устроить особый музей, спеціально посвяіценный К. Д. Ушинскому. 
Въ немъ должны быть собраны: всѣ его руководства во всѣхъ  ви- 
дахъ изданія; все, что вышло изъ подъ его пера, въ видѣ окончен- 
ныхъ или неоконченныхъ статей и писемъ; все, что паписано объ 
Ушинскомъ и появится о немъ въ  печати впослѣдствіи, а также 
его портреты, фотографіи и проч. Съ осуіцествленіемъ этого полез- 
наго дѣла необходимо поторопаться, пока живы еще хоть нѣкото- 
рые изъ тѣхъ , съ кѣмъ Ушинскому приходилось работать, пока не 
изгладились еще слѣды тѣхъ изданій, въ  которыхъ онъ принималъ 
болѣе или менѣе дѣятельное участіе, иди-же просто помѣщалъ 
статьи, отвѣчающія интересу минуты. Конечно, такому музею лучше 
всего быть въ Петербургѣ, какъ мѣстѣ полнаго расцвѣта педагоги- 
чесаой дѣятельности Ушинскаго. Началомъ для музея могло бы слу-



жить то немногое, что имѣстся въ  бибдіотекѣ столичиой училищвой , 
коммисіи. Ноиятно, это— лишь зародышъ музея; но важно положить 
иочинъ— и за продолженіемъ остановки не будетъ. Музей Ушин- 
екаго будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ музеемъ новѣйшей исторіи педаго- 
гическаго дѣла въ  Россіи. Потребность же въ  этомъ удреэденіи 
очеаьвелива и на нее безъ сомнѣнія откликнутся всѣ, комудороги 
судьбы родного воспитанія и обученія. Приступая къ характе- 
ристикѣ К. Д. Ушинскаго, считаемъ не лишнимъ замѣтить, что, 
номимо матеріаловъ, указанныхъ въ  началѣ очерка, намъ помогало 
въ этомъ случаѣ такж е и нѣкоторое личное знакомство съ покой- 
нымъ. Въ кондѣ 6 0 -х ъ  годовъ пишущему эти строки случалось 
неоднократно встрѣчаться съ Ушинскимъ въ редакціи сГолоса», у  
баронаМ. 0 .  Косинскаго, а также и въ С.-ІТетербургскомъ педаго- 
гическомъ обществѣ, однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ ко- 
тораго былъ Константинъ Дмитріевичъ.

Константпнъ Дмитріевичъ Ушинскіи происходилъ изъ малорос- 
сійскихъ дворянъ древняго рода. Отецъ его, Дмитрій Григорьевичъ, 
былъ человѣкъ образованный для своего времени; онъ окончилъ 
курсъ въ Московскомъ университетскомъ благородномъ пансіонѣ, 
т. е. лучшемъ по тому времени среднемъ учебномъ заведеніи въ  
Россіи. Сначала состоялъ въ военной службѣ и принималъ участіе 
въ войнѣ 1 8 1 2  года. Потомъ вышелъ въ отставку, поселился въ 
Новгородъ-Сѣверскѣ, Черниговской губерніи, и зажилъ мирной обы- 
вательской жизныо, вступивъ въ  бракъ съ дочерью мѣстнаго к а - 
ииталиста, урожденной Капнистъ.

Отъ этого брака, въ  1 8 2 4  году, родился Константинъ Дмитріе- 
вичъ. Ласково приняла его жизнь. Ни строгихъ взысканій, ни до- 
машнихъ дрязгъ, ни нужды не исдыталъ онъ въ дѣтствѣ. Не не- 
лико было состояніе его отца, заключавшееся въ сотнѣ десятинъ 
земли и 30-ти  крѣпостныхъ; тѣмъ не менѣе онъ былъ самымъ 
виднымъ лицомъ среди новгородъ-сѣверскихъ дворянъ, какъ  по 
уровню образованія, такъ и по складу домашней жизни. Объ этомъ 
между прочимъ, можно сѵдить уже потому, что у него была хоро- 
шая библіотека, имъ самішъ составленная.

Усадьба Дмитрія Григорьевича примыкала къ городской чертѣ. 
Домъ его, устроенный на широкую барскую ногу, находился на 
окраинѣ города, на высокомъ берегу Десны, откуда открывалась 
роскошная панорама на много верстъ кругомъ. Привольно размѣ- 
іцалась тамъ барская усадьба, съ ея разнообразными построиками, 
большимъ двороиъ и прекраснымъ фруктовымъ садомъ.

Особенно счастливо нровелъ маленькій Ушинскій иервыя одпн-



надцать лѣтъ своего дѣтства, иова быда жива его мать. 0  неіі онъ 
сохранилъ еа всю свою жизиь трогательно-нѣжиыя воспомиианія 
Есть полное основаніе полагать, что мать сама руководила перво- 
начальными его занятіями ц съумѣла вложить при этомъ въ сына 
замѣчательыо прочные задатки именно воспитывающаго обученія, 
давъ ему прекрасное иаправленіе въ этомъ отношеніи, иробудивъ 
въ немъ любознательності» и пытливость, любовь къ чтенію. Би- 
бліотека-же отца нредставляла широкую возможность къ этому, и 
любознательный мальчикъ съ малыхъ лѣтъ свободно пользовался 
ею. 0  вліяніи матери его, какъ воспитателышцы, можно судить 
между нрочимъ и по той высокои и почетной роли, которую впо- 
слѣдствіи отводилъ 5 шинскій женіцинѣ вообіце и материвъ особен- 
ности, какъ учительницѣ дѣтей.

Отецъ Ушинскаго, овдовѣвъвъ 1 8 3 5  году, встунилъ во второй . 
бракъ съ урожденною Гербель, сестрою генерала Гербеля, упрак- 
лявшаго Шостенскимъ пороховымъ заводомъ. Это еще болѣе рас- 
ширило и безъ того довольно значительныя родственныя связа 
Дмитрія Григорьевича. Въ 1 8 4 0  году онъ занялъ должность у.ѣзд- 
наго судыі въ  Новгородъ-Сѣверскѣ и пользовался въ мѣстиомъ на- 
ссленіи большимъ уваженіемъ, какъ человѣкъ умный, нелиценрі- 
ятный, безкорыстный.

Какъ ни значительна была неремѣна, нроисшедшая въ семьѣ 
маленькаго Ушинскаго, опа одпако не отразилась на немъ небла- 
пріятпыми послѣдствіями. Вскорѣ послѣ смерти матери онъ посту- 
пилъ въ новгородъ-сѣверскую гимназію и былъ такъ удовлетвори- 
тельно приготовленъ, что выдержалъ экзаменъ прямо въ третій 
классъ. Судя по той горячей любви, съ которою Удшнскій вспоми- 
налъ всегда о своей семьѣ, судя по его вѣрѣ въ благотворное влі- 
яніе на ребенка семьи,— можно съ увѣренностью сказать, что въ 
лицѣ мачихи онъ нашелъ друга, замѣнившаго ему мать. Тотъ идил- 
лическій взглядъна семыо, который Ушинскій сохранилъ до смерти, 
несомнѣнно былъ почерпнутъ имъ въ  своей родной семьѣ.

Отцовскій хуторъ и гимназія находились на противуположныхъ 
концахъ Новгородъ-Сѣверска; ихъ отдѣляло разстояніе не менѣе 
4 верстъ. Но, съ первыхъ-же дней ноступленія въ  гимназію и до 
окончанія ея, Ушинскій обязательно пѣшкомъ совершалъ этотъ 
путь, въ сложности около 8-ми верстъ. Ему чрезвычайно нрави- 
лась дорога по крутому, живописному берегу Десны, черезъ гро- 
мадный оврагъ, отдѣлявшій хуторъ отъ города. Отправляясь въ  
гимназію, онъ обыкновенно такъ торопился, что не всегда даже 
успѣвалъ напиться дома чаю и закусить. Наоборогь-же, если не-
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погодь, раснутица. жестокій холодъ или другія какія-лабо обстоя- 
тсльства удержпвали его въ городѣ на нѣсколько сутокъ, — оиъ до 
слезъ тосковалъ о своемъ хуторѣ.

Любилъ также Ушинскій и свою гимаазіго, любилъ товарищей. 
Въ Ш -мъ классѣ, куда поступнлъ одпннадцатилѣтній Костя, какъ 
на подборъ были великовозрастные, притомъ преимущественно изъ 
среды малосостоятелыюй, не дворянскаго происхожденія. Уго од- 
нако не помѣшало мальчику-Ушинскому сблизиться со своими то- 
варшцами, бывшими уже въ юношескомъ возрастѣ. Вскорѣ оиъ 
такъ полюбилъ ихъ, что за удовольствіе считалъ бывать у нихъ 
Если ему случалось не успѣть дома позавтракать,— 'Онъ забЬгалъ 
гіо пути къ своимъ бѣдаякамъ-товариіцамъ, радушно дѣлпвшпмъ 
съ нимъ свою скудную хлѣбъ-соль. Бѣдаая обстановка болыиин- 
ства товариіцей, ихъ скудный образъжизни, ихъ воззрѣнія и при- 
вычки были своего рода новой школой для Ушанскаго. И эти урокп 
очень пригодились ему впослѣдствіи, въ пору студенчества.

Съ точки зрѣиія нынѣшняго педантачнаго педагогическаго 
шаблопа, направленнаго къ тому, чтобы взвѣсить, измѣрить и 
высчитать каждый шагъ, каждое движеніе учапіагося, —  можно 
придти въ ужасъ отъ тѣхъ норядковъ, которые царили въ новго- 
родъ-сѣверской гимназіи. Между тѣмъ, по тогдашнему времени, 
гимназія эта считалась одною изъ лучшпхъ, да и въ дѣйствитель- 
пости была нс дурна, еслп судить о ней не по внѣшнимъ только 
признакамъ, а по окончательнымъ результатамъ гимназическаго 
образованія,— по тому направленію и нравственноіі закваскѣ, ко- 
торую опа давала своимъ питомцамъ.

Сначала— о внѣшней сторонѣ гимназической жизнп.
Въ новгородъ-сѣверской гимназіи, когда обучался въ  ней 

Ушинскій, не было даже намека на то, что называется воспита- 
тельной частыо, воспитательнымъ дозоромъ. Интерната при гим- 
назіи не существовало. Учащіеся, въ количествѣ около 4 0 0  чело- 
вѣкъ, жили въ городѣ, гдѣ кто желалъ. Находясь подъ нѣкоторымъ 
ыадзоромъ въ стѣнахъ гимназіи, во время уроковъ, учащіеся внѣ 
гимназіи были вполнѣ нредоставлены самимъ себѣ. Это давало ши- 
рокій просторъ тому, что называется <школьничаньемъ>, которое 
прпнимало иногда и не совсѣмъ симпатичный характеръ.

По сосѣдству, напримѣръ, съ гимназіей былъ большой фрукто- 
вый садъ. Забираясьтудацѣлымитолпами,гимназисты ііроизводили 
порою въ немъ большія опустошенія. Когда-же разливались по со- 
сѣдству съ монастыремъ большія лужи, гимназисты устраивали 
на нихъ цѣлыя флотиліи, сооружая плоты изъ досокъ монастырскои



ограды. Словоиъ, сосѣдство гимназіи съ мирной монашеской оби- 
телью было во всѣхъ отношеніяхъ неудобно для послѣдней, и мона- 
шествующеи братіи частенько приходилось быть въ  непріязнен- 
ныхъ отношеніяхъ съ шаловлавыми и свободолюбивыми школярами.

Ученики постарше и классами, и годами имѣли ииого рода 
развлеченія. Ихъ любимымъ притономъ была слободка, находив- 
шаяся въ  близкомъ сосѣдствѣ съ монастыремъ, славивш аяся весе- 
лыми нравами обитателей и не особенной строгостью поведенія оби- 
тательницъ. Съ наступленіемъ-же весны и во все время, пока не 
замирала природа, гимназисты въ  свободное время привольно 
разсыпались па свободѣ по окрестностямъ Новгородъ-Сѣверска, 
изрытымъ громадными, причудливыми рвами, гдѣ было множество 
ягодъ, особенно-же— земляники. Здѣсь устраивались иногда и до- 
вольно нескромныя пврушки, преподавались новичкамъ-гимна- 
зистамъ довольно-таки пагубвые пріятельскіе уроки.

Все это однако не болѣе какъ шалости, довольно опаснаго по- 
жалуй свойства, и неразумныя увлеченія молодости, не переходив- 
шія впрочемъ въ порочность. Помню, какъ послѣ одного изъ засѣда- 
бій С.-Петербургскаго педагогическаго общества, въ  которомъ много 
говорилось о школьной дисциплипѣ, К. Д. Ушинскій, какъ-бы про- 
должая споръ въ небольшомъ кружкѣ лицъ, вспоминалъ приволье 
и свободу своей школьной поры и въ положительпой формѣ заявилъ, 
что, за все время его ученія въ гимназіи, онъ не помнитъ чего- 
нибудь позорнаго, безчестнаго а преступнаго со стороны учащнхся. 
Это объяснается съ одной стороны извѣстнаго рода традиціями 
въ  самой средѣ учащихся, чтб можно и чего нельзя въизвѣстномъ 
возрасгѣ; съ другои-же стороны —  контролемъ за учащимися со 
стороны самаго городского общества. Пренебрегая шалостями, глядя 
на нихъ, какъ  говорится, сквозь пальцы, мѣстное общество, точнѣе—  
тѣ  семьи, которымъ сдавали родители своихъ дѣтей, были въ  об- 
щемъ недурными дозорцами за ихъ нравственностью въ  серьез- 
номъ смыслѣ слова,— умѣли сдержать юнцовъ, если шалостигро- 
зили прииять явно дурной оборотъ.

Ушинскій, сопоставляя впослѣдствіи свою новгородъ-сѣвер- 
скую гимназію, въ  которой онъ учился, со многими другими учеб- 
ными заведеніями въ  столицахъ и въ  провинціи, такъ  между про- 
чимъ говоритъ въ  одной изъ неизданныхъ еще егорукописей: «Въ 
иныхъ огромныхъ дѣтскихъ казармахъ, гдѣ все тавъ  вылакиро- 
вано, вычиіцено, все блеститъ и сверкаетъ, все хвастливо кидается 
въ  глаза своимъ порядкомъ, гдѣ дѣти находятся ежеминутно подъ 
бдительнымъ надзоромъ неусьіпныхъ начальниковъ, украшенныхъ
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за свою бднтельноеть всѣми возможными отличіями, заводятся 
между дѣтьми тѣ же пороки, которые водились и между нами въ 
бѣдныхъ лачугахъ Новгородъ-Сѣверска; только эти пороки прини- 
маютъ здѣсь еще болѣе характеръ повальныхъ болѣзней, тщательно 
скрываемыхъ, но не исправляемыхъ начальствомъ-».

Будучи взрослымъ уже человѣкомъ и окончательно спеціали- 
зировавшись на учебно-воспитательной дѣятельности, Ушинскій, 
хорошо сознавая всѣ  недостатки своей новгородъ-сѣверской гимна- 
зіи, тѣмъ не менѣе высоко ставилъ ес и уваж алъ. II на то были 
весьма серьезныя причины.

Во главѣ этой гимназіи стоялъ небезъизвѣстный въ  свое время 
въ  ученомъ мірѣ отставной старикъ-профессоръ, Илья Федоровичъ 
Тимковскій. Это былъ педагогъпо призванію. Съискренней любовью 
и уваженіемъ къ наукѣ онъ хранилъ въ  душѣ своей истинно- 
юношескій жаръ и чистыя, нелицемѣрныя религіозвыя убѣжденія. 
Онъ былъ безусловно первымъ лицомъ въ  гимназіи не только по 
своему директорскому рангу и положенію, но еще болѣе по нрав- 
ственному вліянію на учащихся.

Переходя отъ Библіи къ  Горацію и Виргилію, отъ великопост- 
ныхъ молитвъ къ  цитатамъ изъ Цицерона и Тацита, старикъ 
умѣлъ тѣмъ не менѣе внушить своимъ питомцамъ благоговѣйное 
уваж еніе къ наукѣ. И учителя, и ученики, проявлявшіе особенную 
любовь къ  наукѣ, пользовались уваженіемъ всей гимназіи, всѣ хъ  
ея классовъ— отъ старшихъ до самыхъ младшихъ.

Въ общемъ однако гимназія не могла, даже и прилучшемъ ж е- 
ланіи учителей, дать своимъ питомцамъ сколько-нибудь солидныхъ 
знаній. Для этого не имѣлось тогда необходимыхъ средствъ, как ъ - 
то: ни учебныхъ руководствъ и пособій, ни соотвѣтствую щ ихъ ди- 
дактическихъ пріемовъ. Сущность гимназическаго образованія 
ограничивалась главнымъ образомъ нравственнымъ воздѣйствіемъ 
на учапщхся, пробужденіемъ въ  нихъ сознательной потребности 
самообученія, любви къ  наукѣ и стремленія к ъ  ученію. Достига- 
лось это тѣмъ, что то немногое, которое учащ іеся узнавали взъ  
разныхъ областей науки, усвоивалось ими прочно, съ любовью и 
уваженіемъ,— не памятью только и холоднымъ разсудкомъ, но и 
сердцемъ. Въ этомъ пменно и заключается одна изъ тайнъ воспи- 
тывающаго вліянія обученія, чѣмъ прославились вѣкоторыя изъ 
прежнихъ школъ, правда, весьма не многія, въ  томъ числѣ и новго- 
родъ-сѣверская гимназія во время управленія ею Тимковскимъ.

Ушинскій, съ горячей нризнательностыо вспоминавшій всегда 
о своемъ старикѣ-директорѣТимковскомъ, много разсказывавш ій о



немъ, какъ  о замѣчательномъ по своему нравственному вліянію 
педагогѣ, въ  одномъ изъ писемъ своихъ говоритъ о немъ такъ: 
«Миръ праху твоему, почтенный старецъ! Твоимънелицемѣрнымъ, 
продолжавшимся до гроба служеніемъ наукѣ, твоимъ благоговѣй- 
нымъ уваженіемъ къ ней и твоею постоянною вѣрою въ другую, 
гораздо болѣе высшую святыню ты посѣялъ въ  сердцахъ своихъ 
воспитанниковъ такія сѣмена, которыя да поможетъ памъ Богъ 
передать своимъ дѣтямъ и воспитанникамъ».

Оцѣнивая-же общее воспитательное вліяніе и образовательное 
значеніе новгородъ - сѣверской гимназіи, по сравненію съ тѣмп 
многочпсленными, благоустроенными по общепринятому понятію, 
учебными заведеніями, съ которыми пришлось Ушинскому озвако- 
миться впослѣдствіи, онъ тамъ высказы вается въ  той-же неиздан- 
ной его рукописи, на которую мы ссылались уже выш с:

«Случалось мнѣ видѣть и такія заведенія, гдѣ, песмотря на 
собраніе лучшихъ столичныхъ преподавателей, презрѣвіе къ  наукѣ 
было предметомъ хвастливости для воспитанниковъ; и такія, гдѣ 
пятнадцати-лѣтній мальчикъ уже видитъ за учебникомъ исторіи 
или географіи классъ, чанъ, мѣсто и разсчитываетъ свое приле- 
жаніе по выгодамъ будущей службы; и такія , гдѣ мальчики, еще 
плохо читающіе по-русски, уже съ математическою точпостью, 
сдѣлавшею-бы честь любому воеводѣ передового полка, считаются 
чинами и породою своихъ батюшекъ, дядюшекъ и тетуш екъ, и гдѣ 
одинъ воспитанникъ подаетъ другому руку послѣ глубокихъ сооб- 
раженій. Еогда мнѣ встрѣчались молодые люди, кончившіе курсъ 
въ какомъ-нибудь значительномъ учебномъ заведеніи, кончившіе 
съ отличіемъ, но у которыхъ не было не только ни одной само- 
стоятельной научной мысли, не только ни малѣйшей любви къ 
какой-нибудь наукѣ, но которые презрительно отзывались о своей 
учебной жизни, о своихъ профессорахъ и даже вообіце объ учености, 
учены хъ и наукѣ, какъ  предметахъ необходвмыхъ въ  неизбѣжной 
комедіи дѣтства, но вовсе излишнихъ и даже неприличныхъ въ 
практической жизни; когда мнѣ попадались безбородые юноши, еще 
не совсѣмъ твердо знающіе, въ какомъ вѣ кѣ  жилъ Карлъ Великій, 
но уже кощунствующіе надъ святыней отчизны... о! тогда я оцѣ- 
нилъ по достоинству и молитвы покойнаго Ильи Федоровича, и 
наше уваж еніе къ одамъ Горація, и нашу любовь къ учителю исто- 
ріи, и нашу гордость своими маленькими свѣдѣніями, и почтитель- 
ный страхъ, который овладѣвалъ нами при словѣ: университетъі 
А воля, просторъ, а природа, прекрасныя окрестности городка, а 
эти душистые овраги и колыхающіяся иоля, а розовая весна и зо-
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дотпстая осень —  развѣ не были нашими восиитателями? Зовите 
меня варваромъ въ  педагогикѣ, но я вынесъ изъ впечатлѣній моей 
жизни глубокое убѣжденіе, что прекрасный ландшафтъ имѣетъ 
такое огромное воспитательное вліяніе на развитіе молодой души, 
съ которымъ трудно соперничать вліянію иедагога; что день, про- 
веденный ребенкомъ посреди рощь и полей, когда его головою овла- 
дѣваетъ какой-то упоительный туманъ, въ теплой влагѣ котораго 
раскрывается все его молодое сердце для того, чтобы беззаботно и 
безсознательно впитывать въ себя мысли и зародыши мыслей, по- 
тоісомъ лыощіеся изъ пр^роды,— что такой день стоитъ многихъ 
недѣль, проведенныхъ на учебной скамьѣ. Толстыя каменныя стѣ- 
ны учебныхъ заведеній большихъ городовъ, дѣтскія кровати, по- 
ставленныя необозримыми рядами, жизнь по колоколъчику или 
барабану, толстый швейцаръ у дверей, этотъ неумолимый церберъ 
дѣтскаго ада, вокругъ камень и желѣзо, желѣзо и камень, не 
только безъ малѣйшаго обрывка зелени, но даже безъ куска земли, 
наверху— кусокъ вѣчно закрытаго неба, внутри— то гробовое мол- 
чаніе, то оффиціальный гулъ, въ  которомъ исчезаетъ всякая лич- 
иость, повсюду сердитые аргусовскіе глаза купленнаго надзора, по- 
всюду форма п чинность, вѣчная чистка и лакировка, —  все это 
вѣетъ на меня какой-то безвыходной тоской, какой-то мучительной 
безсмыслицей; я-бы, кажется, не прожилъ и мѣсяца такою жпзнью'».

Короче сказать, дѣтство и юность Ушянскаго прошли при усло- 
віяхъ, благопріятствовавшихъ свободному, разностороннему разви- 
тію душевныхъ его силъ. Захолустная новгородъ-сѣверская гимна- 
зія, въ который онъ учился, съ ея привольемъ и свободон— этими 
великими двигателями воспитанія, —  какъ нельзя болѣе способ- 
ствовала упрочевію и развитію здоровыхъ задатковъ первоначаль- 
наго его домашняго воспитанія.

Не отличаясь особеннымъ прилежаніемъ и блестящими успѣ- 
хами въ гимназическихъ предметахъ, Ушинскііі однако зналъ все 
то, что ироходилось въ гимназіи, и успѣшно переходилъ изъ класса 
въ  классъ. Обладая большими способностями, онъ слишкомъ мало 
тратилъ времени на приготовленіе уроковъ, нерѣдко нросто до- 
вольствовался прочтеніемъ заданнаго въ  классѣ уж е, передъ уро- 
комъ. Все-же свободное время посвящалъ чтенію и ирогулкамъ.

Помимо директора гимназіи, Тпмковскаго, немаловажное вліяніе 
пмѣлъна развитіе Ушинскаго также и учитедь исторіи, пользовав- 
шійся большимъ уваженіемъ учащихся. Читая безт> разбора все, 
что подвертывалось иодъ руку въ отцовской и гимиазической 
библіотекѣ, юный Ушинскій тѣмъ не менѣе, какъ-бы  незамѣтно



даже для самого себя, удѣлялъ больше вниманія сочиненіямъ исто- 
рическаго характера и путешествіямъ. Безпрерывное чтеніе вы зы - 
вало у него усиленную душевную работу, такъ что съ годами онъ 
началъ замѣтно уединяться, совершая отдаленныя прогулки, или 
шагая изъ угла въ  уголъ въ  гимназіи, погруженный въ  размышле- 
нія. Объ этихъ моментахъ уединевія, главнымъ образомъ на лонѣ 
природы, на любимыхъ кручахъ берега Досны, Ушинскій между 
прочимъ самъ говоритъ:

«Боже мой, сколько перемечталось па этомъ прекрасномъ берегу, 
на этихъ «кр учахъ>, нависшихъ надъ рѣкою. К акъ оживлялась и 
наполнялась впечатлѣніями жизнь моя, когда приближалась весна! 
Я  слѣдилъ за каждымъ ея шагомъ, за каждой малѣйшей перемѣной 
въ  борьбѣ зимы и лѣта. Тающій снѣгъ, чернѣюіцій ледърѣки, расши- 
ряющіяся полыньи у берега, проталины въ  саду, земля, прогляды- 
вающая тамъ и сямъ изъ подъ сн ѣга , прилетъ птицъ, оживающій 
лѣсъ, шумно бѣгущ іе съ горъ ручьи— все было предметомъ моего 
страстнаго, недремлющаго веиманія, и «виечатлѣніябы тія» дотого 
переполняли мою душ у, что я ходилъ, к ак ъ  полупьяный. Вотъ и 
снѣгу нѣтъ болѣе, и непріятная нагота деревьевъ въ  саду замѣни- 
лась со всѣ х ъ  сторонъ манящими, таинственными зелеными глуби- 
нами; вотъ и вишни брызнули молокомъцвѣтовъ, зарозовѣли яблони, 
каш танъ поднялъ и распустилъ свои красивые султаны, и я бѣжалъ 
каждый разъ изъ гимназіи домой, какъ  будто меня ждало тамъ и 
невѣсть какое сокровище. И въ  самомъ дѣлѣ, развѣ я не былъ 
страшнымъ богачомъ, милліонеромъ, въ  сравненіи съ дѣтьми, за- 
пертыми въ  душ ныхъ стѣнахъ столичнаго пансіона. Какія впечат- 
лѣнія могутъ быть даны имъ взамѣнъ этихъ ж ивы хъ, сильныхъ, 
воспитывающихъ дупіу впечатлѣній природы? Послѣ уже будетъ 
поздно пользоваться ими, когда сердце утратитъ свою дѣтскую мяг- 
кость, а разсудокъ станетъ между человѣкомъ и природой».

Основываясь преимущественно на этихъ словахъ Уш инскаго, 
нѣкоторые изъ его біографовъ приписываютъ ему особенную склон- 
ность к ъ  мечтательности и безпечность въ  пору гимвазической 
жизни. Но это совершенно невѣрно.

Мечтательность разслабляетъ душ евныя силы, истош;аетъ ихъ, 
развиваетъ апатію и лѣнь. Уш инскій-же былъ всегда дѣятеленъ, 
подвиженъ, даже въ  отроческомъ и дѣтскомъ возрастѣ. Каждый 
повиненъ в ъ  мечтаніяхъ въ  пору перваго расцвѣтаю вости. Отдалъ 
имъ дань конечно и Ушинскій, но именно въ  смыслѣ поэтической 
восторженности и идеализаціи,— что составляетъ лучгаее украше- 
ніе юностии безъ чего юность хуже старости.
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Хотя онъ и говоритъ, что ему много пришлось «перемечтать» 
на кручахъ завѣтнаго берега Десны, подъ вліяніемъ восхититель- 
ныхъ красотъ природы, но въ сущности это были совсѣмъ не мечты 
въ общепринятомъ смыслѣ, а живая, полезная, производительная 
работа юной дудш, только-что начинавшей формироваться мысли. 
Крайне воспріимчивый къ впечатлѣніямъ окружающей природы, 
жадно искавшій новаго и новаго въ  чтеніи, онъ все это само- 
стоятельно перерабатывалъвъ себѣ самомъ, безъ всякихъ посторон- 
нихъ указаній и руководства, вырабатывая нѣчто свое, что можно 
до нѣкоторой степени назвать міровоззрѣнгемъ. Несомнѣнно, что 
въ немъ было много ошибочнаго, дѣтскаго, но во всякомъ случаѣ 
это была не праздная мечта и соблазнительная греза, а  положитель- 
ная, производительная работа молодого ума, юной души,— полезная 
гимпастика душевныхъ силъ. Чуждая мечтательности въ общепри- 
нятомъ значеніи этого слова, самодѣятельность юнаго Ушинскаго, 
наоборотъ, была проникнута самымъ чистымъ и возвышеннымъ 
идеализмомъ, уцѣлѣвшимъ въ немъ во всю послѣдующую жизнь.

Эта самостоятельная духовная жизнь Ушинскаго шла, можно ска- 
зать, совершенно особнякомъ отъ собственно гимназической работы. 
Но это объясняется вовсе не безпечностью его къ  гимназическимъ 
занятіямъ, а сильнымъ увлеченіемъ самостоятельной работой надъ 
собственнымъ развитіемъ. Ирохожденіе Ьпослѣдствіи универси- 
тетскаго курса доказало, что работа эта была удачна. Насколько-же 
она была упорна, можно судить между прочимъ по слѣдующему 
факту. Желая расширить сферу доступнаго ему чтенія, Ушинскій, 
будучи еще гимназистомъ, настолько изучилъ, безъ носторовней 
помощи, нѣмецкій языкъ, что сталъ читать Шиллера. Вто свидѣ- 
тельствуетъ о любви къ труду и умѣнью быть упорнымъ въ немъ.

Въ своемъ увлеченіи самостоятельнои работой надъ самимъ собою 
Ушинскій зашелъ однако такъ далеко, что, несмотря даже на бле- 
стящія сиособности, не выдержалъ выпускного гимназическаго экза- 
мена и не получилъ аттестата. Но гимназія, обдѣлившая его атте- 
статомъ, снабдила кой-чѣмъ по важнѣе всякихъ аттестатовъ. Она 
дала еыу истинную зрѣлость ума и воли, сберегла его энергію и 
силы, развила въ немъ вѣру въ  саыого себя, любовь и способность 
преодолѣвать препятствія. Обладаятакимизадатками, вообще очень 
важными въ жизни и тѣмъ бодѣе при неудачахъ, юный Ушинскій 
нисколько не растерялся, получивъ первыи щелчокъ на порогѣ вы - 
хода изъ школы въ жизнь. Онъ съ жаромъ нринялся за приготов- 
леніе къ вступительному университетскому экзамену, отправился 
въ Москву, успѣшно выдержалъ экзаменъ и въ  1 8 4 0  году, т. е.
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одновременно съ бывшими своими гимназическими товарищами, 
былъ зачисленъ въ  число студентовъ Московскаго университета, 
по юридическому факультету.

II.

У н и в е р с и т е т ъ .
О собенность 4 0 -х ъ  годовъ в состояніе въ то время М осковскаго у н и в е ]ісв т е т а .— 
У вл еч е н іе  учащ ихъ и учащ ихсп наукой ; ноложеніе и роль Уш ш іскаго с ь  сту - 
денческой ср ед ѣ .— Наиболѣе благотворное вл іян іе  профессоровъ: II . Г . Рѣдіпінн 
и Гр аиовскаго; ранняя, но прочная зрѣлость Уш инскаго въ умственномъ и 
нравственном ъ отнош еніи, иодъ вліян іем ъ особенно благоиріятны хъ условій .

Прохожденіе Ушвнскимъ упиверситетскаго курса совпало съ 
однимъ изъ наиболѣе благопріятныхъ моментовъ умственнаго дви- 
женія въ  Роесіи. Начало 4 0 -х ъ  годовъ— время перваго пробуж- 
денія политическаго созпапія по крайней мѣрѣ въ  передовой части 
русскаго общества. Съ началомъ-же 4 0 -х ъ  годовъ совпадаетъ 
большой переворотъ въ  нашей литературѣ: съ этого момснта ведетъ 
свое начало новѣйшая русская литература. Въ печати и передовыхъ 
общественпыхъ круж кахъ забилась лихорадочная потребность въ  
фплософско-научномъ анализѣ. ІІодъ вліяніемъ этого, началась 
весьма энергаческая переработка всѣ хъ  идеаловъ, іі}іоявилось 
сильное стремленіе отрѣшаться отъ тѣ хъ  безформенныхъ романти- 
чеекихъ иллюзін, которыми жили во время 3 0 -х ъ  годовъ. Обна- 
ружилось горячее, искреннее проникновеніе идеями народнаго блага; 
началось раскаяніе въ  вѣковы хъ неправдахъ, лежавшихъ на совѣ- 
стп русскихъ людей. Все это движеніе можно охарактеризовать 
однимъ словомъ— народиостъ. Вмѣсто прежнихъ метафизическихъ 
потемокъ и романтическихъ мечтаній, печать и общество преиспол- 
нилисьзаботы идумы о *народѣ», <народномъ благѣ>, «народныхъ 
пдеалахъ».Состранидъ русской печати впервыепахнуло здоровымъ 
реализмомъ, отраженіеыъ потребностей и нуждъ русской жизни.

Въ тавую зиаменательную эпоху пробуждепія русскаго обще- 
ствеішаго самосознанія выпало на долю Ушинскаго проходить унп- 
верситетскііі курсъ. Съ истиннымъ благоговѣніемъ всиоминалъ онъ 
всегда объ университетскихъ годахъ, какъ  о лучшей порѣ въ сво еіі 
жизни, какъ о моментѣ духовнаго своего нарожденія.

Да и было что вспомипать, было за что хранить лризнатель- 
пость. Московскій уннверсптетъ въ  ту пору иерсяшвадъ, можпо ска-



зать, самый блестящій періодъ въ своеіі исторіи. Послѣ измѣнснія 
университетскаго устава въ 3 0 -х ъ  годахъ, составъ ирофессоровъ 
Московскаго университета, иріі энергпчсскоыъ содѣйствін ыѣстнаго 
понечителя учебнаго округа, графа С. Г. Строганова, былъ иочтіі 
совершснпо обновленъ, если не считать нѣсколькихъ старнчковъ- 
профессоровъ, нривыкшихъ читать по псчатнымъ кынгамъ, кото- 
рымъ позволили дотянуть до пеысіи. Большая-жс часть профес- 
соровъ были люди молодые, восшітаішики бывшаго ирофсссор- 
скаго института, недавно возвратнвшіеся изъ за-границы (преи- 
ыуіцественноизъГерманіи)събольшимъзапасомъ знаній н нрочноіі 
филосоіі>ской закваской, съ горячей преданностыо иаукѣ и твердоіі 
вѣроіі, чтосчастье на землѣ можетъ водвормть лишь такоіі унпвер- 
сальный двягатель, какъ наука.

Въ блсстлщемъ составѣ профессоровъ Московскаго уішвсрситста 
той поры звѣздами первой величины были: 1’рановскій, ирофсссоръ 
исторіи, и II. Г. Рѣдкипъ, професеоръ энциклопедіи, заігоновѣдѣнія 
и государствсннаго ирава. 11а ихъ лекціи стекалисі. обыкіишенно 
студенты всѣхъ факультетовъ, не исключая дажс матсматическаго 
и медицинскаго, гдѣ учащіеся наиболѣс бывають увлечсны своею 
сііеціальностью.

Грановскій и Рѣдкинъ очеыь удачно понолнялп другъ друга, 
Первый, отличавшійся большимъ мастерствомъ чтенія, дѣйствовалъ 
нреимущсственно на чувство слушателеіі, вызывая въ яихъ жпвой 
шітерссъ къ исторіи, но пе пробуждая однако особенно усиленноіі 
работы ума. Второй-же, иаоборотъ, не отличался особенньшъ лек- 
торскимъ дарованіемъ, но увлекалъ сдушатедей обширностыо и 
глубиною эрудиціи, неумолимою логикой. Слушаніе его лскцій вызы- 
вадо усиленную работу мысди.

Лекціи П. Г. Рѣдкина кромѣ того ішѣди въ то время очень 
важное значеніе и съ точки зрѣнія общаго университстскаго обра- 
зованія. Большую часть своего курсаонъ посвящалъ критическому 
очерку исторіи философіи, безъ знанія котороіі* ионятно, универси- 
тетское образованіе не можетъ имѣть должпой гдубииы, пе ыожетъ 
быть научно въ полномъ смыслѣ сдова. Такая цостановка ііреио- 
даванія была тѣмъ болѣе кстати, что въ университстѣ въ то время 
вовсе нс пренодавалось философіи; дажс логнка и психологія, не- 
удачно цристегнутыя къ курсу богосдовія, слишкомъ поверхностос 
ирснодавались законоучитслсмъ. Такимъ образомъ декціи Рѣдкіша 
были для студентовъ сдинствсннымъ срсдствомъ расширить и обоб- 
іцить свое міровоззрѣніс на фидософскихъ основаніяхъ. ІІомпмо 
Грановскагсп Рѣдкина, бодьшою популярностыо срсди студентовъ



пользовались также лекціи Чивилева, оффиціально считавшагося 
профессоромъ статистики, но преподававшаго однакополитическую 
вкономію, и лекціи профессора Крылова— поримскому праву.

Принявъ во вниманіе общее движеніе въ Россіи и пробужденіе 
русской общественной мысли, не трудно понять, какъ сильно дол- 
женъ былъ завладѣвать молодежью университетъ, особенно-же при 
такомъ удачномъ подборѣ профессоровъ, какъ въ Московскомъ уни- 
верситетѣ. Вообще говоря, юношество, переступаявъ то время по- 
рогъ университета, всецѣло и беззавѣтно отдавалось чистымъ ин- 
тересамъ науки, съ тѣмъ благороднымъ, возвышеннымъ идеализ- 
момъ, который такъ выгодно отличаетъ эпоху 4 0 -х ъ  годовъ отъ 
всего послѣдуюіцаго времени.

Такое благотворное, истинно-паучное вліяніе упиверситета 
очень характерно отразилось на юномъ Ушинскомъ. Та своеобраз- 
ная система самообразованія, которую онъ продѣлалъ на,дъ собою 
въ  гимназіи, та гимпастика ума, къ которой онъ пріучилъ себя,—  
оказались какъ нельзя болѣеполезньш ивовремяуниверситетскаго 
курса. И съ первыхъ же прослушапныхъ имъ лекцій, послѣ пер- 
вы хъ  лней лребыванія въ университетѣ, онъ развернулся во всю 
ширь своей богато и разносторонне одаренпой природы.

Какъ юноша хорошо развитой, онъ свободпо, безъ всякаго за- 
трудненія, слушалъ лекціи по всѣмъ предметамъ избраннаго пмъ 
факультета. Обладая обширною памятыо, онъ легко усвоивалъ не 
только основную мысль лекцій, нои всѣ главнѣйшія частности. Это 
на первыхъ же порахъ рѣзко выдвинуло Ушинскаго и сдѣлало его 
до нѣкоторой степени предметомъ удивлепія со стороны товариіцей.

Къ лекціямъ Ушинскій относился съ большимъ увлечепіемъ. 
Онъ сразу почуялъ въ нихъ разумные, доказательные, паучные 
отвѣты па всѣ тѣ затаенные вопросы, которые давно уже тѣсни- 
лись въ его пытливомъ юпошсскомъумѣ, угпетали его духъ, настой- 
чпво требуя разрѣшенія. Никогда ве оставаясь въ роли пассивпаго 
слушателя лекціи, Ушинскій обыкновсшю выходилъ нзъ аудиторіи 
съ массою повыхъ ощущеній, удовлетворенный или пеудовлетво- 
репный прослушаннымъ, съ иовыми вонросами и мѣткими замѣ- 
чаніями по поводу проелушаинаго. Нерѣдко послѣ лекціи по тому 
или другому предмету ему случалосьразвивать своимъ товарищамъ 
цѣлую теорію, которой имъ не удалось усвоить въ  профессорскомъ 
изложеніи.

Это естественно сдѣлало его центромъ круж ка товарищеи, 
также горячо интересовавшихся паукой, какъ и онъ. Въ этой средѣ 
онъ пользовался большою любовью не только за умъ, остроту, пря-



мой, открытый характеръ, но и какъ идеально хорошій товариіцъ. 
Лридерживаясь преимущественно бѣдной среды товарящей, какъ 
ааиболѣе преданныхъ интересамъ науки, онъ охотно дѣлился съ 
ними не только своими знаніями, но ипослѣднимърублемъ, послѣд- 
ней трубкой табаку.

Въ то время не было развито изданіе профессорскихъ лекцій 
въ видѣ литографированныхъзаписокъ, Вслѣдствіе этого,хотя уни- 
верситетскій курсъ въ  общемъ былъ меньше нынѣшняго, но сту- 
дентамъ несравненно больше, чѣиъ теперь, приходилось самостоя- 
тельно работать. Благодаря этому, подъеиъ научнаго интереса въ  
студенчсской средѣ былъ очень высокъ. Это само собою порождало 
иотребность въ живомъ обмѣнѣ мыслями по вопросамъ политиче* 
скимъ, литературнымъ, нравственнымъ, философскимъ, историче- 
скимъ и проч. Поэтому сплоченность, содидарность студенческой 
среды была очень велика.

Въ Москвѣ въ ту пору образовалось даже нѣчто вродѣ студен- 
ческаго клуба. Это— неболыпой трактиръ «Великобританія>,нахо- 
дившійся по близости университета. Благодаря главньш ъ образомъ 
вліянію Бѣлинскаго, а также инѣкоторыхъ другихъ крупнѣйшихъ 
литературныхъ дЬятслей того времени, этотъ эмбріонъ клуба иолу- 
чилъ, можно саазать, цсторико-лптературное значеніе умственнаго 
центрамосковскаго студенчества 4 0 *х ъ  годовъ. Студента Ушинскій 
былъ очень замѣтною величиною въ этой общестуденческой семьѣ. 
Ёго мѣткія замѣчанія обо всемъ, что волыовало учащуюся моло- 
дежь, облетали нерѣдко весь университетъ. Со свойственною ему 
нрямотою и рѣзкостью, Ушинскій одинаково иорицалъ и тѣхъ  про- 
фессоровъ, и тѣхъ  студентовъ, которые въ  чемъ-либо отіаонялвсь 
отъ высокихъ нравственныхъ идеаловъ, вдохновлявшихъ тогда уаи- 
верситетскую молодежь.

Вообще Ушинскій выгодно выдѣлялся въ  студенческой средѣ 
самостоятельностыо, независимостью своихъ воззрѣній, смѣлостыо 
открыто высказы вать мнѣнія, идущія въ разрѣзъ съ господствую- 
щими взглядами. Такъ напримѣръ, въ противность весьма расиро- 
страненному въ  то время иоклоненію передъ Наполеономъ 1 и 
Вольтеромъ, Ушинскій не сгѣснялся порицать того и другого. Б у- 
дучи убѣжденнымъ приверженцемъ свободы, видя въ  ней величай- 
шее благо для человѣчества, Ушинскій порицалъ Наполеона I за 
его иосягательство на политическую свободу, Вольтера-же— за его 
вторженіе въ  область свободы совѣсти. 'Гакое воззрѣніе на этихъ 
двухъ великихъ историческихъ дѣятелей Ушинскій сохранилъ во 
всю свою жпзнь.



Съ особенпою благодарностью вспоминалъ Ушинскій о ГІ. Г . 
Ріуі.іашѣ и Грановскомъ, подъ вліяніемъ талантливыхъ лекцій к.о- 
торыхъ онъ увлскся философіей и исторісй, весі.ма солидно иаучен- 
нымн имъ на студенческой скамьѣ.

Ушинскому, въ бытностьего студентомъ, приходилось работать 
очень много. Поиимо увлеченія наукою и добросовѣстнаго отноше- 
нія къ  универсітетскимъ занятіямъ, ему нужно было еще бороться 
съ нуждою.' Втеченіи почти всего университетскаго курса онъ 
вынужденъ былъ давать частные уроки. Состояніе его родите- 
лсй съ каждымъ годомъ падало; деньги высылали изъ дому неис- 
иравно и, въ общемъ, ихъ было недостаточно даже для самаго скром- 
наго существованія въ университеть.

Трудовое, независимое существованіеприбавило энергіи юноиу 
Ушинскому и служпло прекрасной школой для воспитанія въ  немъ 
твердой воли. Борьба-же съ нуждою нискодысо неослабила его ро- 
зоваго иоэтичсскаго настроенія. Серьезио занимаясь наукою, онъ 
не забросилъ и художественной литературы. Рука-объ-руку съ 
наукою шло основательное чтеніе любимыхъ сго руссіш хъ и ино- 
страш ш хъ писателей, какъ-то: Пушкина, Гоголя, Лермонтова, 
Гете, Гофмана, Жана-ІІоля Рихтера и нѣкоторыхъ другихъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Ушинскій страстно увдекался также и теа- 
тромъ, иосѣіценіе котораго считалъ даже обязательнымъ для себя. 
11:іъ  споего скромнаго студенческаго бюджета онъ ежемѣсячно отдѣ- 
лялъ извѣстную суыму иа театръ, причемъ конечно ему могли быть 
доступны только самыя верхнія мѣста.

Московскій театръ того времени привлекалъ къ  себѣ всеобщее 
вниманіе. Это была пора полнаго расцвѣта талантовъ такихъ да- 
ровитыхъ артистовъ, какъ Мочаловъ и Щ епкинъ, приводившихъ 
своею правдивою, обдуманною, прочувствованною игрою въ  благо- 
говѣйный трепетъ зрителей. Увлеченіе Ушинскаго ихъ замѣчатель- 
ною игрою не ограиичивалось однимъ созерцаніемъ ся и восхище- 
ніемъ ею, но было несравненно глубже. Подъ вліяніемъ главньтмъ 
образомъ игры Мочалова, онъ написалъ, спеціально для его бене- 
фиса, шести-актную трагедію. Явившись къ  Мочалову, онъ про- 
читалъ ему нѣсколько дѣйствій изъсвоейтрагедіи. Но тотъ не при- 
зналъ въ  ней никакихъ достоинствъ. Ушинскій, чрезвычайно огор- 
чснный этимъ приговоромъдаже какъ бы разочаровавш ійсянанѣко- 
тороевремявъМ очаловѣ,тѣмънеменѣеподчинилсяего суду и неиред- 
принималъ никакихъпопытокъ, чтобы поставитьсвоепроизведеніена 
сцену. Повидимому онъ безслѣдно уничтожилъ своютрагедію и впо- 
слѣдс,твіи вспоминалъ о ней не иначе, какъ въ  ироническомъ топѣ.



Но гсаково-бы ни было это его литературное произвсденіе, про- 
пиленіе шіеатіиі.екой жнлки іп> юіюмъ .Ѵшинсісомг очонь харак- 
терно, иотому что все осталі.ное свое жіюиенніияншріііце онг иро- 
ші!Л'і> съ нероііч. і!'ьрукахъ, занияая очснь видное мѣсто въ  передовоіі 
линіи лучшихъ лптературиыхъ русскихъ силъ.

Подъ такимп разнообраішыыи н весьма благотворными вліяніямп 
прошло студенчество і  шинскаго. Въ 1 8 4 4  году, къ двадцати го- 
дамъ жазни, онъ блестлще окончнлъ унпверситетъ, вторымъ кан- 
дндатомъ правъ. Въ иаше время болыіпшетву подростающпхъ по- 
колѣаііі приходится въ такомъ возрастѣ едва-едва добираться до 
аттестата зрѣлоста. Ушинскііі-же, нссмотря па юаый возрастъ, 
представлялъ собою выработавшуюся, замѣчательно цѣльную лыч- 
иость, удачно сформировавшуюся нодъ вліяяіемъ благонріятныхъ 
условій дѣтства и школы, и тѣмъ болѣе— университетской науки, 
разумваго товаришества, возвышающей душу поэзіи п восниты- 
вающаго театра.

III.
Первыя неудачи въ практической жизни.

ІОпый Уш инскій, какъ іцшфессоръ Дс.чи д и і і с н ; і г о  л н ц еа; его увнТ.хъ а от- 
с т а в к а .— Департаментекіія слушГш.— -Тііж елыя зіатс]>іалі.пыя условіп а начаао 
лнтерптуішой дѣіітелі.пости; рааііиабразпый іш сагслі.скій тал ап тъ .— Благоиріат* 

ный повороть въ  ж і і з і щ  К , Д. Уш инскаго.

Несмотря на юношпскііі возраси.З шиискаго, юридическій фа- 
культетъ Московскаго университета такъ блестяще атгестовалъ 
своего «второго кандидата» въ смыслѣумственной и нравственной 
зрѣлости, что бывшій въ то время попечителемъ московскаго учеб- 
иаго округаграфъ 0. Г. Строгановъ незадумалсяпригласитьУш ин- 
скаго на профессорскую каѳедру въ Ярославскііі Демидовскій ли- 
цей. Черезъ два года по окончаніи университетскаго курса, т. е. 
имѣя отъ роду лишь около двадцати двухъ лѣтъ, Ушинскій занялъ 
въ лицеѣ, преобразовывавшемся тогда въ высшее камеральное учи- 
лище, каѳедру по энциклоиедіи законовѣдѣнія, исторіи законода- 
тельствъ и финансовой наукѣ.

Со всѣмъ пыломъ чистой юношеской души предался юпый про- 
фессоръ чтенію лекцій, къ чему почувствовалъ страстное влеченіе. 
Добросовѣстно готовясь къ лекціямъ, онъ мастерски нзлагалъ ихъ—  
ясно, съ жаромъ, увлекательно. Вскорѣ онъ занялъ одно изъ наи-



болѣе почетныхъ мѣстъ среди другихъ профессоровъ Ярославскаго 
лицея, какъ даровитый лекторъ, вполнѣ владѣвшій предметомъ, 
и пользовался болыпимъ расположеніемъ и уваженіемъ учащ ихся, 
оказывая сильное и біаготворное вліяніе на нихъ.

Помимо лекцій, популярности его много способствовала такж е 
и рѣчь, произнесенная имъ на торжественномъ собраніи лицея 18  
сентября 1 8 4 8  года, < 0  камеральномъ образованіи». Э тарѣчь слу- 
житъ между прочимъ прекраснымъ доказательствомъ, съ какой 
гроиаднон пользой для себя и для другпхъ проработалъ Ушинскій 
четыре года на профессорской каѳедрѣ. Въ  ту  эпоху необычайво 
юнаго положенія русской науки и слѣпого подражанія во всемъ 
наукѣ загранвчной, главнымъ-же образомъ— нѣмецкои, Ушинскій 
выступилъ вдругъ рѣзкимъ порицателемъ и противнивомъ нѣмец- 
кой систсмы камеральнаго образованія. Въ  рѣчи своей онъ талаит- 
ливо доказалъ, что нѣмецкіе камералисты очень неудачно смѣшали 
науку и пскусство; что сочиненія ихъ по предметамъ камеральнаго 
образованія ирсдставляють лишь сборники разныхъ совѣтовъ и 
указапій по разнымъ отраслямъ промышленпости. Отвергнувъ нѣ-. 
мецкую систему, какъ  рецеитурную, но вовсе не научную, Ушин- 
скій предложилъ свою собственную. ІІосгоп лаи у, основойкамераль- 
наго образованія должно служить изученіе родины въ  самомъ ши- 
рокомъ смыслѣ, какъ-то: семьи, общества и всей вообще народной 
хозяйственной дѣятельности. Кромѣ того онъ указалъ необходи- 
мость изученія народныхъ юридическихъ понятій, въ  связи со 
всѣми вообще условіями мѣстной жизни.

Программа эта, свидѣтельствуя о широтѣ и глубинѣ познаній 
юнаго сще Ушинскаго, о самостоятельности и смѣлости его воззрѣ- 
ній, заслуживаетъ тѣмъ ббльшаго вниманія, какъ  первый голосъ 
въ русской наукѣ въ пользу экономическаго и бытового изученія 
народной жизни, о чемъ въ  ту пору никто и думать не могъ. И 
только тенерь, спустя болѣе 4 0  лѣтъ послѣ того, какъ Ушинскпмъ 
впервые было указано на пеобходамость всесторонвяго и тіцатель* 
наго мѣстнаго изученія, оно стало наконецъ предметомъ лучш ихъ 
общественныхъ и правительственныхъ заботъ.

Эта рѣчь произвела сильное впечатлѣніе и выдвинула Уш ин- 
скаго въ  ряду его собратій по н аукѣ , какъ  человѣка, имѣющаго 
свой самостоятельвый взглядъ, вдохновленнаго стремленіемъ прі- 
урочить науку преждевсего служенію интересамъродины, русскаго 
народа. <Народность>, виервые начавш ая пульсировать върусской  
литературѣ— какъ было уже указапо вы ш е— въ  началѣ 4 0 -х ъ  го- 
довъ, такъ  характерно проявилась въ  научны хъ стремленіяхъ
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Ушинскаго, какъ профессора, пытавшагося произвести цѣдый ие- 
реворотъ въ областя камерадьнаго образованія, представлявшаго 
къ то время соединеніе юридическихъ паукъ съ естественными и 
имѣвшаго большое значеніе во всей практической дѣятельности.

Въ другое время, при иныхъ условіяхъ нашей жизни, рѣчь <0  
камеральномъ образованіи» должна-бы была нослужить началомъ 
блестящей ученой карьеры У шиаскаго. Но не таковъбылъ 1 8 4 8  годъ, 
какъ начало крайае неблагопріятнаго поворота для науки, печати, 
всякпхъ вообще возвышенныхъ порывовъ и стремленій. Ушипскііі 
однако какъ бы совсѣмъ не замѣчалъ этого. Жадныи къ тр уду , вос- 
питавшій въ себѣ потребность и умѣнье много и упорно работать, 
ирпвыкшій все перерабатывать самостоятельно, онъ успѣлъ уже, 
что называется, до корнеп изучить сочиненія Карла Риттера по 
землевѣдѣпію, усиленно занимаясь притомъ и юридическими нау- 
ками. Какъ профессоръ и ученый, онъ окончательио созрѣлъ, уста- 
новился. Но въ это-то именно время его подстерегалъ уже первый 
тяжелын ударъ въ  жизни.

Начавшійся въ 1 8 4 8  году іісблагопріятный иоворотъ въ рус- 
скоіі жизни добрался наконсдъ въ 1 8 5 0  году и до Демидовскаго 
лицея, мирно занимавшагося иаукой, и только ею однон, въ иро- 
винціальной глуши. Стремленіе все подиести въ  жизеи подъ ша- 
блоеную мѣрку, усчитать илп даже иредрѣшить всякій шагъ въ дѣя- 
тельности каждаго и всѣхъ , па всевозможпыхъ поприщахъ обще- 
ственпаго служенія,— очень тяжело и пагубно отразилось глав- 
нымъ образомъ въ области ученой дѣя!гельности, вызвавъ девооб- 
разимый застой мысли въ русскомъ обществѣ, Отъ преиодавателей 
высшей науки потребовали не только самыхъ нолныхъ, подробныхъ 
ирограммъ, съ указапіемъ чтб и изъ какого именно сочиненія они 
иамѣрены цатировать, но еще и съ распредѣлеаіемъ всего курса 
преподавапія по днямъ и часамъ. Когда иа совѣтѣ иреподавателеіі 
Демидовскаго лицея было заявлено такое требованіе,— это вызвало 
столкновеніе Ушинскаго съ начальствомъ. Оиъ горячо доказывалъ, 
что живое педагогическое дѣло вообще и тѣмъ болѣе ученую дѣя* 
тельность «невозможно связывать такими формальностяма»; что 
каждый преподаватель долженъ прежде всего сообразоваться со 
своими слушателями; что иредвзятое раздробленіе «кур сан ачасы » 
«.совершенно убьетъ живое дѣло преподаванія».

Такой треззый взглядъ па педагогическія обязанности и задачи 
дѣлаетъ болыпую честь Ушинскому. Но отъ него требовали не раз- 
сужденія, а безпрекословяаго исдолнеаія именно того, что должно 
было «убить живое дѣло». Вѣрный припципу, что *па такое убіи-



ство ие отважится пи одипъ чсетиый преподакателг.»,— Ушшісісій 
вышелъ изъ лидея къ 1 8 5 0  году. ІІриміру его иослѣдовали и нѣ- 
ісоторыс другіе иреподаватели.

Оставшись безъ дѣла и безъ средетиъ къ жіізии, «Ѵішшскій от- 
правился въ Нетербургъ напоиски работы. Не желая иокидать не- 
дагогической дороги, онъ усиленно искалъ иъ столицѣ хотя бы 
мѣста уѣзднаго учителя. Но напраспо: выходъ сго изъ лицея слу- 
жилъ искусственной лреградой къ иедагогической дѣятельиости. 
Вывгаему тірофессору, страстному педагогу ничего болѣе не оста- 
валось, какъ обратиться въ  чиновники министерства внутреннахъ 
дѣлъ, по департаменту иностранныхъ исповѣданій, подъ вѣдѣніемъ 
графа Д. А. Толстого. Но здѣсь, на первыхъ же порахъ службы, 
острое слово, неосторожно оброненное Ушинскимъ по адресу графа 
Толстого и быстро облетѣвшее весь департаментъ, довольно рѣзко 
возстановило графа противъ Уш инскаго. Это недоброе чувство тя- 
жело отразилось на Ушинскомъ главнымъ образомъ впослѣдствін, 
въ  бытность графа Толстого министромъ народиаго просвѣщенія.

Департаментская служба, дававшая всего 4 0 0  рублей въ  годъ, 
не могла обезпечить Ушинскаго, іѣм ъ болѣе, что въ это время онъ 
былъ уже женатъ (на Надеждѣ Семеновнѣ, урожденноіі Дорошенко, 
дочери малороссійскаго помѣщика). Пришлось искать другихъ за- 
нятій, чему впрочемъ нисколько не ирепятствовала необремени- 
тельная департаментская служба. ІІо прежнему увлекаясь филосо- 
фіею и землевѣдѣніемъ, Ушинскій запялся также и изученіемъ 
англійскаго языка. Это облегчшю ему доступъ къ  журнальной ра- 
ботѣ въ самыхъ разнообразныхъ ея видахъ— въ  качествѣ критика, 
компилятора, переводчика и нроч. Съ 1 8 5 2  года Ушинскій началъ 
нринимать дѣятельноеучастіе въ  «Современникѣ-», а съ 1 8 5 4  г .—  
и въ  «Библіотекѣ для Чтенія», издававшеыся А. В. Старчевскимъ. 
Помимо обширныхъ знаній, умѣнья владѣть перомъ и душевнаго 
жара, которымъ проникнуты даже и неболыпія компилятивныя и 
переводныя статьи Ушинскаго, не говоря ужъ о критическихъ его 
статьяхъ (напримѣръ: «Литературныіі характеръ, или исторія ге- 
нія, заимствованная изъ собственныхъ чувствъ  и признаній Дизра- 
эли>, <Современн.», 1 8 5 3  г ., съ 5-го по 8 -й ), онъ на гіер- 
вы хъ  же порахъ обнаружилъ и несомнѣнный беллетристическій 
талантъ. Его разсказъ <Поѣздка на Волховъ», появившійся въ 
1 8 5 2  году въ  «Современникѣ'» (№  9 ) , былъ замѣченъ критикою и 
вызвалъ похвалу со стороны И. С. Тургенева.

Вообще за Ушинскимъ довольно скоро упрочилась репутація
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талантливаго и образованнаго писателя. Помимо разпмхътекущ ихъ 
журнальиыхъ работъ, оігь прішшалъ участіе и въпереводѣ сііоли- 
тяч(‘сі:ой экономіи* Милля. Но въ общемъ журиалыші работа во;і- 
награяцалась очень скудно, иоглощая одиако много врелеаи. Падъ 
составленіемъ срочныхъ журнальныхъ работъ (обозрѣнііі, хроникъ, 
разборовъ книгъ и нроч.) Ушинскому нерѣдко праходилось про- 
водать ночи иапролетъ,— и это довольно сильно разстроило его 
здоровье, не отличавшееся особенною крѣиостью. Ушиискій, пони- 
ыая опасиость для себя журнальноіі работы, сталъ тяготиться ею, 
искать выхода. Случай вывелъ его на недагогическую дорогу, 
на которой опъ и обезсмертилъ свое пмя.

Бывшіи начальникъ Ушиискаго по Демидовскому лицею, П. В. 
Голохвасговъ, назначеиныи потомъ директоромъ Гатчинскаго си- 
ротскаго ииститута, рекомендовалъ Ушанскаго, какъ педагога, осо- 
бенному вниманію почстнаго опекуиа ішститута, графа Ланского, 
который и лично зналъ Коистантина Дмитріевича. Въ 1 8 5 5  году 
нослѣдовало назиаченіе Ушинскаго иреиодавателемъ словоености и 
законовѣдѣнія въ Гатчинскій институтъ, а вскорѣ затЬмъ —  и 
инспекторомъ института, вмѣсто II. С. Гурьева, иослѣ выхода его 
въ отставку.

Такъ окончательно опредѣлилась педагогическая спеціа.іьность 
Ушинскаго. Въ Гатчинскомъ институтѣ, вмѣсгЬ съ ирочнымъ ма- 
теріальнымъ обезпеченіемъ и іючетнымъ иоложеніемъ, Ушиискій 
нашелъ обширное школьное дѣло, совершеано своеобразио иостав- 
ленное, т. е. цѣлую систему школъ, начиная съ начальныхъ, для 
малеиькихъ дѣтей, толысо что принимающихся за грамоту, и кон- 
чая высшими классами, съ курсомъ законовѣдѣнія. Это громадаое 
живое дѣло не могло не увлечь дѣятельной, отзыкчивой натуры 
Ушинскаго, съ энтузіазмомъ принявшагося за изученіе недагоги- 
ческой литературы съ самыхъ ея корней— отъ Базедова и ІІеста- 
лоцци до Дистервега и Карла Шмидта.

Но, помимо обшнрнаго ш кольнагодѣла,у котораго сталъУш ин:  
скій, были и другія обстоятельства, способствовавшія страстному, 
безиоворотному увлеченію его педагогическою дѣятельиостью. Мы 
говоримъ о «безповоротности* потому, что вступленіе Ушинскаго 
въ Гатчинскій институтъ совпало съ тѣмъ періодомъ, когда онъ 
усиленво думалъ о возвратѣ на ученую дорогу и на дѣятельность 
въ Гатчинѣ готовъ былъ смотрѣть, какъ на переходную. Эго тѣмъ 
болѣе было возможно, что, по характеру четырехлѣтней своей жур- 
нальной дѣятельности, онъ не только не разошелся съ чистою на-



укою, но снстеиатичесви упрочивался въ ней; да кромѣ того и 
политическій горизонтъ Россіи значительно расчисгился уже для 
продолженія научной дѣятельности, безъвсяки хъ сдѣлокъ со своею 
совѣстью .

І Г .

Начало педагогической дѣятельности К. Д. Ушинскаго.

Крутой перелоиъ въ русскомъ общ естдѣ и возбужденіе винманія къ иедаго- 
гическимъ воп р осам ъ,— У влеченіе У ш лнскаго  недагогнческою  дѣительностьн).—  
П ервы е русскіе иедагогическіе ж уриалы н воздѣйствіе Уш инскаго на русское 
общество нутемъ п ечати .— ІІервы й оиытъ составденія кішги для начальнаго

обученія русскому я зы к у .

Время выступленія Гш инскаго на педагогическомъ поприщѣ 
было иачаломъ крутого перелома въ  руескомъ обіцествѣ. Подъ влія- 
иіемъуниженія и оскорбленія неудачама крымской войны, общество 
съ какимъ-то изступленіемъ занималось безиощаднымъ самообличе- 
ніемъ, самобичеваніеиъ. Но эта добровольиая казнь обіцества,—  
казнь притомъ вполнѣ заслужеиная предшествовавшею умствен- 
ною и нравственною летаргіею,— не имѣла пичего общаго съ мало- 
душіемъ, отчаяніемъ. Общество, огульно, сіілошь порицая то, чему 
оно автоматически пооонялось, рвалосьвпередъ— искало лучшаго, 
стрсмилось къ  лучшему, сознавая въ  себѣ эиергію и силы, чтобы 
добиться этого лучшаго.

Въ эготъ моменгъ высокаго общественнаго возбужденія впер- 
вы е раздался призывъ Н. И. Пирогова къ  дѣлу воспитанія и об- 
ученія (<Вопросыжизни»,.АЬ IX «Морского Сборника», 1 8 5 6  года). 
Съ лихорадочаою страстностью набросилось обіцество на совер- 
шенно невѣдомые ему раныпе вопросы учебно-воспитательной части, 
ставшіе теперь излюбленными вопросами въ  высшемъ кр угу, въ  
учены хъ обіцествахъ и клубахъ, въ семьяхъ и школахъ, до приход- 
скихъ училищъ включительно. Началась, можно сказать, хаотиче- 
ская критика всего дѣла воспитанія и обученія во всемъ его прош- 
ю м ъ. Правительство также явно склонялось к ъ  полной и коренной 
реформѣ въ  учебно-воспитательномъ дѣлѣ и искало людей, способ- 
ныхъ помочь ему в ь  этомъ отношеніи.

Словомъ, всѣ  сознавали, чго подрастающія поколѣнія пеобхо- 
димо учить и воспитывать иначе, чѣмъпрежде,— всѣж елали этого, 
всѣ  стремились къ  этому. Но дѣло однако оставалось безъ движе-
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нія, потому что не доставало работника, не было на виду исполни- 
теля, могшаго выступить въ  роли новатора педагога-практика и 
писателя-теоретика, способнаго неромъ расчищать передъ собою 
путі> въ реформаторской педагогической дѣятельности.

Очередь была за Ушинскимъ, которьти въ  это время въ  гатчин- 
ской тиши упорно, систематически готовился къ  великой и благо- 
творной роли русскаго псдагога-реформатора.

Еще лѣтомъ 1 8 5 5  года, т. е. на первыхъж е порахъ послѣ по- 
ступленія Ушинскаго въ Гатчпнскій институтъ, редакторъ «Библіо- 
теки для Чтенія», г. Старчевскій, отобравъ нѣсколько пумеровъ 
англійскаго журнала «АіІіепаеига», въ которыхъ были помѣщены 
статьи объ образованіи и воснитаніи въ  Аыерикѣ, послалъ ихъ 
Ушинскому къ Гатчину, съ просьбою какъ можно скорѣе переве- 
сти для журнала. Статьи эти произвели чрсзвычаино сильное впе- 
чатлѣніе на Ушипскаго. <3ачѣмъприслали вы  мнѣ статьи объаме- 
риканскомъ воспптапіи?— говорилъ Ушпнскій Старчевскому, явив- 
іпись къ нему въ  какомъ-то псобыкновенномъ эвстазѣ.— Вращаясь 
постояпно въ училищномъ кругозорѣ, ознакомившись поблпже съ 
дѣтьми, которыхъ надо развить, учить и воспитывать, я , по про- 
чтеніп <АѢ1іепаеши’а », пе могъ спать нѣсколько ночей! Статьи про- 
извелп страшный переворотъ въ  моей головѣ, въ моихъ понятіяхъ, 
убѣжденіяхъ. Опѣ подняли въ моемъ умѣ цѣлый рой вопросовъ по 
воспитаиію и образованію; павели меия па многія, соворшенно но- 
вы я, мысли, которыя, безъ этихъ статей, пожалуй, никогда не при- 
шли бы мнѣ въ  голову. Я не знаю, что я сдѣлаю, что со мною бу- 
детъ, по я рѣшился посвятить себя съ этого дня исключительно 
педагогическимъ вопросамъ».

Слѣдующсе обстоятельство играло въ этомъ отпошеніи еще бо- 
лѣе серьезную роль. Задолго до вступленія Ушинскаго въ  Гатчин- 
скій институтъ тамъ былъ инспекторомъ нѣкто Ев. Ос. Гугель. 
0  иемъ давно уже всѣ забыли, а если и вспоминали, то не иначе, 
какъ о «чудакѣ-мечтателѣ, человѣкѣ не въ своемъ ум ѣ», оставив- 
шеыъ въ паслѣдіе институту библіотеку, состоявшую изъ двухъ 
довольно большихъ шкафовъ, къ  которымъ никто пе рѣшался при- 
коснуться, словпо оіш были зачумленные. Шкафы эти, почернѣв- 
шіе, запыленныс, лѣтъ 2 0  стояли запечатанными. Ушинскіи 
попросилъ отворить ихъ и нашелъ тамъ замѣчательио < полное со- 
браніе педагогпческихъ книгъ». Вотъ что писалъ онъ объ этой 
своей находкѣ, игравшей въ  его жизни большую роль.



«Ѳто было въ  первый разъ, что я йидѣлъ собраніе педагогиче- 
скихъ книгъ въ  русскомъ учебномъ завсденіи. Этимъ двумъ шка- 
фамъ я обязанъ въ жизни очень, очень многимъ, и— Боже мой!—  
отъ сколькихъ бы грубыхъ ошибокъ былъ избавленъ я , если бы 
познакомился съ этими двумя шкафами прежде, чѣмъ вступилъ на 
педагогическое поприще! гІеловѣкъ, заведшій эту библіотеку, былъ 
необыкновенный у насъ ч е л о в ѣ к ъ .. Это едва ли не нервый нашъ 
ледагогь, который взглянулъ серьезно на дѣло воспитанія и увлекся 
имъ. Но горько же и иошіатился онъ за это увяеченіе. Покрови- 
тельствуемый счастливыми обстоятельствами, онъ могъ нѣсколько 
лѣтъ проводить свои идеи въ  исполненіе; но вдругъ обстоятельства 
измѣнились,'— и бѣднякъ-мечтатель оиончилъ свою жизнь въ сума- 
сшедшемъ домѣ, бредядѣтьми, школой, педагогическими идеями. Не 
даромъ же послѣ него закрыли и запечатали его опасное наслѣд- 
ство. Разбирая эти книги, исписанныя по краямъ одною и тою-же 
мертвою рукою, я думалъ: лучше было-бы, если-бы онъ жилъ въ 
настоящсе время, когда уже научились лучше цѣнить иедагоговъп 
недагогическія идеи».

Но труды песчасткаго Гугеля не иропали безслѣдно. Черезъ 
2 0  слишкомъ лѣтъ они нашли талантливаго нродолжателя въ 
лицѣ К. Д. Ушинскаго. Занявъ мѣсто инсиектора института, онъ 
иолучилъ возможность В'ь болѣеширокихъ размѣрахъ примѣнять на 
дѣлѣ гѣ  иедагогическіе воиросы, которые занимали его въ  теоріи. 
Дѣятельность Ушинскаго въ  роли администратора-педагога обшир- 
нагоучебнаго заведеяія отличается большою энергіей и разумностью. 
Бремя инспекторства Ушинскаго въ  Гатчинскомъ институтѣ— одна 
изъ самыхъ блестящихъ эиохъ въисторіи этого учебнагб заведенія, 
ярко отмѣченная большою упорядоченностыо всего учебно-воспи- 
тательнаго дѣла и успѣшностыо его.

Какъ ні і  производительна была дѣятельноеть Ушинскаго но ин- 
ституту, какъ  ни сильно занимала она его, тѣмъ не менѣе не мо- 
гла пасытить всей его эпергіи, обнять всеи шири педагогическихъ 
его воззрѣпій и стремленій. Ему тѣсео было въ  стѣнахъ института. 
Бъ это именно время. подъ еапоромъ общсственшіго интереса къ 
дѣлу воспптанія п обученія, разомъ возникло, въ 1 8 5 7  году, два 
педагогическихъ журпала: «Руссвій  Педагогическііі В ѣстви къ>, 
Н. А. Выпшеградскаго, и «Ж уриалъдля воспита-нія», А. А. Чумикова. 
Въ слѣдующемъ, 1 8 5 8  году; нрибавился еще одинъ дѣльный «сда- 
гогическій ж урналъ—  «У чп телы  , г . Иаульсопа. Въ одпомъ игъ
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этихъ ж урналовъ( « Воепитаніи», Чумикова) Ушинскій началъ при- 
нпмать дѣятельное участіе.

36  лѣтъ нрошло уже со времсни появленія въ  свѣ ть  одной 
ииъ иервыхъ педагогическпхъ статеіі Уш инскаго— « 0  пользѣ ие- 
дагогической лптсратуры» (« В о с ш т н іе » , 1 8 5 7  г ., т. 1), а ысжду 
тѣмъ она настолько сохранила свою свѣж ссть, значеніс и силу, словно 
въ  ией говорится о текущихъ нашихъ ішсольныхъ злобахъ дня.

«Сравните число истинно развитыхъ людей съ числомъ лицъ, 
получившихъ систематическое восшітаніе, загляните въ  училшца 
и сравните число начинаіоіцихъ курсъ съ чпсломъ тѣ хъ , кото]іыс 
оісапчивають .сго,— и вы увидите, какъ нногоещ с остастся сдѣлать 
восиитанію!» Такъ между прочимъ оиредѣлилъ Xшивскій въуказан- 
ной статьѣ задачу воспнтанія. Осущсствлсніе этой задачионъставитъ 
въ  нелосредственную зависимость отъ недагогическои литсратуры.

«Педагогичсская литература— говорптъ онъ— одна только мо- 
жетъ обновить воспитатедьную дѣятельность, придать ей тотъ 
смыслъ и ту заниматсльность, безъ которыхъ она скоро дѣлаетея 
машинальнымъ пренровожденіемъ времени, назначеннаго науроки. 
Она одна только можетъ возбудить въ обществѣ вниманіе къ дѣ.іу 
восиитанія и дать въ немъ воспитателямъ то мѣсто, которое онн 
должны занимать по важности возлагаемыхъ на нихъ обязанностей. 
ІІедагогическая лвтератѵра установляетъ въ  обществѣ съ одноіі 
стороны правильныя требованія въ  отношсніи воснитаніи, съ дру- 
гой— открываетъ срсдства д.ія удовлстворснія этихъ требованій».

Та литература, о которой говорить Ушинскій, нс имѣетъ ни- 
чего общаго съ техническою педагогичсскою литсратурою, которая 
не можетъ одухотворить дѣла восиитанія, подшіть его на стспень 
искусства, придать ему творчество. Везъ этого же условія педаго- 
гическое дѣло оказывастся одішмъ изъ самыхъ бсзотрадныхъ ші- 
довъ ремесленничества, не чуждаго даже извѣстной доли врсда для 
подрастающихъ поколѣній, общества и государства. Это прскрасно 
вы]»ажено Ушинскимъ въ слѣдующихъ строігахъ:

<ГІрсподавате.п», который только въ классахъ занимается сво- 
имъ дѣломъ, а, переходя занорогъш колы, н свстр ѣчастъ  ни въ  об- 
щ есівѣ, іш въ литсратурѣ никакого участія къ  своему занятію, 
весьма скоро можетъ ох.іадѣть къ ыему. Преиод.і.атель, усдинен- 
ныіі въ своей тихой, монотонной дѣятельносты. видя, что ни обще- 
ство, ни литература, заипмающаяся дажс ассиріыскими древаостями 
н этрусскими іш ам и, нс занимаіотс-я его скромнымъ дѣломъ, дол- 
женъ имѣть нсобыкновенно много н])аиствеылоіі эноргіи, чтобы не 
успуть подъ убаюкязающсс журчаньс однообразпоіі учительскоіі



жизни. Вопросы науки, литературы, общественной жизни не ка- 
саются даже слегка его микроскопической дѣятельности. Новая по- 
вѣсть, новый водевиль, новая скрипка, даже новая шляпка— какія 
это все блестящія явленія, въ  сравненіи съ крошечными фактами 
учительской дѣятельности!.. Новый воспитатель, можетъ быть и 
съ лучшими памѣреніями принявшійся за дѣло, скоро замѣчаетъ, 
что внѣ предѣловъ класса никто имъ не занимается, и самъ мало- 
по-малу привыкаетъ заниматься имъ только въ к л ассѣ ... Скороонъ 
начиваетъ довольствоваться механической рутиной, однажды 
созданной, часто ложной и почти всегда односторонней. Случается 
даже иногда, что, закоренѣвъ въ этой рутинѣ, онъ начинаетъ съ 
какою-то злобою смотрѣтьнавсякуюпедагогическуюкнигу,если-бы 
она какъ-нибудь, сверхъ всякаго ожиданія, и попалась ему подъ- 
руку: онъ видитъ въ ней дерзкую нарушительницу своего долго- 
лѣтняго спокойствія». «Наставническая и воспитательная дѣятель- 
ность, можетъ быть, болѣе, чѣмъ какая-либо другая, нуждается въ 
постоянномъ одушевленіи; а между тѣмъ она болѣе, чѣмъ всякая 
другая дѣятельность, удаленаотъвзоровъ общества, результаты ея 
выказываются не скоро и замѣчаются не многими, рѣже всего са- 
мимъ воспитателемъ; однообразіе же ея способно усыпить умъ и 
пріучить его къ безсознательности».

Въ другой статьѣ (сО  народности въ обществеаномъ воспи- 
таніи»), лоявившейся также въ 1 8 5 7  году и вътомъ же журналѣ, 
Ушинскій разъяснилъ общія историческія основы европейсааго 
воспитанія, очертилъ положеніе учебно-воспитательнаго дѣла у 
всѣхъ культурныхъ народовъ, отмѣтивъ при этомъ наиболѣе ха- 
рактерныя особенности его въ  разныхъ странахъ. Въ третьей 
статьѣ— «Три элемента школы» (<Воспитаніе>, 1 8 5 8  г ., т. 1}— онъ 
опредѣлилъ ближайшія задачи русскаго школьнаго дѣла, неразрыв- 
ность воспитанія и обученія, общественное и государственное зна- 
ченіе школы.

Мы остановились на этихъ трехъ первыхъ крупнѣйшихъ педа- 
гогическо-литературныхъ статьяхъ Уіпинскаго, нотому что онѣ 
даютъ понятіе о той почетной роли, которую онъ сразу занялъ, 
ставъ во главѣ русскаго педагогическаго движенія со второй поло- 
вины 5 0 -х ъ  годовъ. Онъ осмыслилъ это движеніе, былъ истолко- 
вателемъ и руководителемъ его, далъ тонъ и направленіе лечати 
и обществу въ ихъ стремленіи къ улучшенію, правильнѣе— пере- 
созданію всего учебно-воспитательнаго дѣла въ Россіи.

Одно это уже, не говоря о послѣдующихъ заслугахъ, въ зна-
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чптелыіой мѣрѣ оправдываетъ навваніс его «отцомъ русскоп педаго- 
гіи». Даже теперь, почти въ  сорокалѣтней ужедалппрошлаго, о^новы 
учебно-воспитательнаго дѣла, установленныя 1 шпнскпмъ, не только 
нс утратила своей новвзны, но требуютъ какъ  можно болѣечаста- 
го и настойчиваго напоминанія о нихъ. Ничто такъ сильно не мѣ- 
шаетъ у насъ успѣху школьнаго дѣлавообще, какъш іеннозабвеніе 
о тѣхъ  великихъ началахъ, которыя такъ талантливо были вы ска- 
заны Ушинскимъ еще въ концѣ 5 0 -х ъ  годовъ, такъ сильно ожи- 
вили общество и трезво направітли его.

Названіе Ушпнскаго *отцомърусской педагогіи» особенно спра- 
ведливо потому, что ему первому принадлежитъ мысль о раціо- 
нальной русской начальной школѣ. Еще въ  концѣ 5 0 -х ъ  годовъ, 
когда и помина не было о русской народной школѣ въ  нынѣшнемъ 
ея значеніи, Ушинскій занимался узке составленіемъ кнпгя для 
первоначальнаго чтенія, «Дѣтскаго Міра», имѣя, слѣдовательно, 
передъ собою опредѣленный идеалъ, которому должпо удовлетворять 
начальное обѵченіе. Такимъ образомъ въ  Ушинскомъ одновременно 
опредѣлялась дѣятельность педагога-практика и педагога-теоретп- 
ка— на строго-научныхъ. философскихъ основаніяхъ.

V.

Блестящій успѣхъ и жестокій ударъ.

Назпаченіе К . Д. Уш пнскаго инспекторомъ Сяольнаго пнстатутц . —  Корениое 
ііреобразованіе и нсти тута . —  П едагогаческій  круж окъ Уш инекаго и его в у л ь - 
турное значеніе въ  дѣлѣ р у сск аго  воспитанія и обучеііія  вообщ е. —  Аііогей 
недагогпческой сл авы  Уш пнсваго и завя стн и вп .— К леветнпчесііій  доносъ и но- 

бѣдоносное отраженіе е г о .— О етавленіе Уш пнскпнъ должшісгп п нсп евтора.

Недагогическая литературная дѣятелыюсть Ушинскаго, атакж е 
и блестящіе успѣхи руководимаго имъ Гатчинскагоинститута обра- 
тили на него особенное вниманіе бывшаго тогда министромъ народ- 
ваго проевѣщенія Норова, по рекомендаціи ішвѣстнаго нрофессора 
и академика А. В . Ннкитенко, преподававшаго въ  Смольномъ инсти- 
тутѣ . Въ 1 8 5 9  году Ушинскій, нри ихъ энергическомъ содѣйствіи, 
получплъ назначеніе на должность инсиектора классовъ обоихъ от- 
дѣленій Смольнаго института— «благородиой и неблагородной поло- 
винъ Смольнаго монастыря», какъ  называли тогда инстптутъ, съ 
бцвшимъ при немъ Длександровскимъ училищемъ.
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Назначеніе Ушинскаго инспекторомъ обширнагозакрытагожен- 
скаго учебнаго завсденія, въ которомъ обучалось не менѣе 7 0 0  дѣ- 
вицъ, было вызвано созиаиной правмтельствомъ потребностью ре- 
формировать это обшириое учебное заведеніе, въ видахъ расшире- 
нія умственнаго развитія п образованія женіцинъ, сообразно ощу- 
щавшимся въ то время потребиостямъ. Дѣйствителыю, Смольный 
институтъ иредставлялъ какой-то пзумительныіі анахронпзмъ. Въ 
самомъ пнститутѣ былъ 9-ти-лѣтнііі курсъ ученія, нри 3 -х ъ  клас- 
сахъ; въ Алсксандровскомъ же ѵ ч п л е і ц Ѣ  прн нсмъ— шестилѣтній 
курсъ, съ двумя классами. По окоичаніи трехлѣтняго пурса, восии- 
танницы въ полномъ составѣпсреходпли въслѣдующій классъ, хотя 
бы мсжду ними были и педостаточно подготовлепиыя, таісъ какъ 
нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, оставлять воснитаиницу въ одномъ 
классѣ н а б л ѣ т ъ , т. е. иначе— увсличивать продолжительиость об- 
ученія до 1 2-ти , 15-ти лѣ'гъ и т. д. Вслѣдствіс этого, малоуспѣвшія въ 
низшемъ классѣ, въ старшемъ ус-иѣвали еще менѣе и, въ  концѣ кон- 
цовъ, окончивъ полный курсъ ученія, выходилн пзъ заведенія рѣ- 
шитедьио безъ всякихъ знаній. Положимъ, для болѣе слабыхъ, не 
уснѣвающихъ ученицъ устраивались особыя параллельныя отдѣле- 
нія; но эти отдѣленія, нс ислравляя малоуслѣшности, только при- 
бавляли къней  оскорбленіе достоииства учащихся. Институтъбылъ 
строго закрытымъ заведенісмъ; учащихся неотпускалп къ родпымъ 
пе. только по болышімъ праздникамъ, но даже иа лѣтнія, рожде- 
ственскія и пасхальныя каникулы. Втеченіи девятилѣтняго нре- 
быванія въ ипстптутѣ онѣ были безусловно оторваны отъ родныхъ 
семеиствъ. Время ученія ихъ равносильно былозаточснію ,иназва- 
ніе института <монастыремъ-» имѣло значптельную долю основапія.

Въ такомъ положеніи паходилось дѣло прп назначеніи Ушин- 
скаго инспекторомъ Смольнаго института. Въ ту пору институты 
были единственпыми разсадниками срсдияго образованія женщинъ 
въ  Россіи. Маленькія женскія духовныяучилищанрилгеискпхъмо- 
настыряхъ, пансіоны для «благородныхъ дѣвицъ>— сдва ли даже 
ыожно нринимать въ разсчетъ. Тѣ  п другіс былп слпшкомъ далеки 
отъ тппа общеобразовательныхъ завсдсній: въпервы хъ преобладалъ 
религіозный и дажс монашескій элсмептъ; во вторихъ дѣло сводм- 
лось къ иростой дрессировісѣ —  обучепііо танцамъ, музыкѣ и кос- 
какимъ верхушкамъ изъ новыхъ языковъ.

Вообще женщинъ въ  то врсм яучили*чем у шібудь п какъ ии- 
будь>, но меньше всего —  иаукамъ. Во веѣхъ частныхъ и ка;:ен- 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, не исключая конечно институтовъ,
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методвческое, систематическое образованіе женщянъ счптадосъ даже 
вреднымъ для нихъ и въ ыоральномъ, ивъфпзическомъ отношеніи. 
Западная Европа также не могла дать никакпхъ указанійвъ отпоше- 
ніи организадіи и постановки образованія жешцпнъ, потому что оно 
тамъбыло ііочти на такой же низкой степени, какъ и у насъ, въ  1’оссіп.

Но это нпсколько не мѣшало Уишнскому имѣтьтвердыи,яспый, 
опредѣлснный взглядъ на задачи и потребпости образованія и вос- 
питанія русскихъ женщпнъ. Взглядъ этотъ пронстекалъ изъ пони- 
манія имъважной иотвѣтственной ролн женщаны, какъ активнаго 
члена семьи и общества. Поэтому именио онъ съ восторгомъ припялъ 
предложенный ему постъ инспектора Смольнаго шістптута п съ н е- 
обычайной анергіей взялся за коренпое нреобразованіе его.

Девятилѣтній срокъ ученія былъ сокращенъ въ семнлѣтиш, съ 
годпчнымъ курсомъ въ каждомъ классѣ. Обѣ иоловины Смольнаго 
института, т . е. «благородная» и неблагородная», сравнены въ от- 
ношеніи объема учебнаго курса и продолжительности ученія. Самому 
преподаванію, ведшемуся прежде формально, отрывочио, поверхно- 
стно, цриданъ серьезный и систематпческій характеръ. Въ млад- 
шихъ, напримѣръ, классахъ введено наглядное обученіе, причемъ 
родной язы къ положенъ въ оснону образованія, не въ  формѣ ко- 
нечно отупляющаго грамматизма, а какъ живой предметъ, способ- 
ствующій разностороннему развитію учащ ихся. Оживлепо пренода- 
ваніе русской и всеобщей исторііі. Значительное развптіе получило 
преподаваніе естествознанія и географіи. Везцвѣтное преіюдаваніе 
математики, традиціонно прнзнававшейся скучнымъ предмстомъ, 
недоступнымъ для женскаго ума, впервые было поставлено у  насъ. 
какъ одно пзъ самыхъ сильныхъ и могуществеиныхъ средствъ для 
укрѣпленія и разввтія логическаго мышленія. Безжизнсиная ]што- 
рика и ніитика были замѣнены классными разборами са.мыхъ хѵ- 
дожественныхъ произведеній, какър усски хъ, так ъ н  инострашшхъ, 
и уже па основаніи такихъ разборовъ дѣлались теоретнческіе вы- 
воды. Въ старшемъ же классѣ очспь вндная роль была отведсна 
псторіи отечественной литературы, какъ особенно благородпому 
предмету въ  дѣлѣ развитія вообщс и обдагорожснія эстстическаго 
чувства въ частности. Кромѣ того ноложено было начало особому 
педагогическому классу, чтобы дать возможность учащимся осно- 
вательно знакомиться съ иедагогшсой и дидактикой пе только в ъ т е - 
оріи, но II на практикѣ. Курсъ этого класса двухлѣтній: нервып 
годъ— теоретическій, второй— для нрактическаго преиодаканія са- 
мимн ученицами, подъ руководствомъ учителей, і іъ особо сформиро- 
ванномъ для того элементарномъ классѣ.



Короче сказать, отъ прежняго безжпзненнаго, безсодержатель- 
наго Смолыіаго института осталось лишь одно названіе: его замѣ- 
И0ДО живое, осмысленное учебное заведсніе, съ квпучею образова- 
тельно-воспитательною дѣятсльностыо,

Имѣя лишь санкцію начальства еа реформировапіс учебію-вос- 
питательной части института въ извѣстномъ направленіи, Ушип- 
скій не могъ имѣть никакихъ детальныхъ указанііі, такъ  какъ въ 
ту пору разработка вообще учебпыхъ программъ, а тѣмъ болѣе въ 
отношеніи совсѣмъ пе суіцествовавіипхъ еще жспскихъ среддіихъ 
общеобразовательныхъ завсденій —  была дѣломъ пспочатымъ. Та- 
кимъ образомъ Ушинскому пришлось быть иниціаторомъ въ  уста- 
новленіи какъ  общеы программы преподаванія, такъ и распредѣле- 
пія предметовъ по классамъ. И этобыло сдѣлано такъум ѣло, нред- 
усмотрительно, что выработапная пмъ общая нрограмма и распрс- 
дѣленіе предметовъ по классамъ и до сихъ поръ остаются, въ  основ- 
ныхъ чертахъ, во всѣхъ женскихъ среднихъ учебпыхъзакедепіяхъ.

Въ виду этого, К. Д. Ушшіскаго вмѣстѣ съ Н. А. Вышнеград- 
скимъ, осуществившимъ около того же времени великш проэктъ 
учрежденія женскпхъ гимназій, віюлнѣ справедливо можно назвать 
основателями нынѣшняго срсдняго образованія русскихъ женщинъ. 
Въ этомъ отношеніи Россія опередила было Западную Европупочти 
на четверть вѣка, но въ настоящее время— увы !— далеко отстала 
отъ нея въ дѣлѣ развитія п распространснія систематпческаго общаго 
средняго образовапія въ женскомъ населеніп.

ІІересозданіе института, или иначе —  оргапизація совсѣмъ но- 
вой системы образованія женщинъ, на невѣдомыхъ раньшеоспова- 
н іяхъ, было выполнепо Ушинскпмъ въ трехлѣтніп срокъ. Инпціа- 
торомъ, душою и творцомъ этой важпой работы былъ Ушинскііі, 
беззавѣтно отдавшійся новому дѣлу, понимая выдаіощееся государ- 
ственпое его зпаченіе въ далыіѣіішей судьбѣ просвѣщепія русскнхъ 
женщинъ. Тѣмъ не менѣе замѣчательному успѣху работы чрезвы- 
чайно благопріятствовала особенностьтой эпохи, отличавшейся уди- 
вительной чуткостью, отзывчивостыо общества ко всему новому, 
живому, разумному іі полезному, моментально выдѣлявшему изъ 
своей среды свѣдущпхъ, даровитыхъ, преданныхъ дѣлу исполните- 
лей. Разъ только являлась свѣтлая, здравая вдея,— она нсмедленпо 
находила умѣлыхъ исполнителей. И чѣмъ выше была пдея, тѣмъ 
самоотверженнѣе исполнители.

Такіе именно исполнители и окружа.ш К. Д. Ушпнскаго. Уже 
въ  1 8 6 0  году, т. е. черезъ годъ послѣ вступленія его въ  Смольный
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ішстотутъ, когда успѣлъ опредѣлиться характеръ предпрмнягыхъ 
имъ рефорлъ, около Уишнсваго сгрупішровался кружокъ сиѣжахъ, 
молодыхъ ледагоговъ, имена которыхъ пользуются въ иастоящее 
время общею извѣстностыо. Въ сосгавъ этого кружка входили: В. 0 . 
Буссе, В. 11. Водовозовъ, священ. Головииъ, Дестунисъ, баронъ М. 0 . 
Косинскій, Лемеіш, В. И. Лядовъ, Массонъ, 0 . 0 . Миллеръ, Л. Н. 
Модзалевскііі, А. 11. Павловскіи, Л . Н. ІІугачевскій, Раевскііі, М, И. 
Семевскііі, Д. Д. Семеновъ и другіе. Многіе изъ нихъ сошди уже въ 
могчлу, оставивъпосебѣ прпзнателыіуіо пам ятьиочень почтенныя 
иедагогическія сочиненія.

Значительная часть этого блсстящаго педагогическаго переоиала 
была получена Ушинскимъ изъ только-что основанной, по соеѣд- 
ству со Смолыіымъ ииститутомъ, первой, ію времени открытія въ 
Петербургѣ, ежедневиой безіілатноіі Таврической школы. Она была 
устроена молодымъ іінженерныиъ офяцеромъ, барономъ М. 0 . Ко- 
спнскимъ, знтузіастомъ-недагогомъ, даровитыыъ пренодавателемъ 
матсматики, мііого и съ нользой нотрудившимся надъ разработкой 
ыетодпки математяческнхъ наукъ.

Самая эпоха нозроясденія и обновленія Россіп, когда сущность 
торжествовала во всемъ надъ бездушною формою, не мало благо- 
нріятствовала такому замѣчателыюму подбору преподавателей. 
Облеченный обшпрными полиомочіямн п высокимъ довѣріемъ пре- 
держащихъ властей, Ушинскій не остапавливался въ  привлечевіи 
къ иедагогаческой дѣятельности несомнѣнно даровитыхъ людей, у 
которыхъ однако пе оказывалось устаповденныхъ на этотъ предметъ 
оффиціальныхъ дииломовъ. Такъ, съ большою иользою для дѣла, но 
въ обходъ формализма, пмъ были нриглашены молодые офицеры: 
шіжеперъ баронъ М. 0 . Косинскій— преподавателемъ математики и 
артиллеристъ М. 11. Семевскій— іірсподавателемъ. иеторін. Обаоня 
оказалпсь не только нревосходнымн преподавателями, но не мало 
потрудились впослѣдствііі и иа болѣе широкомъобществепномъ пе- 
дагогическомъ поприщѣ, Семевскій же еще и на литературномъ, 
какъ издатель «Русекой Старііны». Кромѣ того Ушинскіи пригла- 
силъ было преиодавателемъ русскаго языка въ  младшихъ классахъ 
института и извѣстнаго иисателя Н. Г. Помяловсісаго, очень вы- 
годио зарекомендовавшаго себя въ качествѣ учителя въ безилатной 
Шлиссельбургской воскресной школѣ для дѣтеіі рабочихъ. ІІомялов- 
скій однако, давъ нѣсколько очень удачныхъ пробныхъ ѵроковъ въ 
инетитутѣ, отказался отъ штатнаго мѣста преподавателя, не чув- 
ствуя въ себѣ достаточно склонности къ сиеціальной педагогической 
дѣятельности.



Дружествсниынъ, единодушяымъ кружкомъ были сомкнуты 
преподаватели около Ушинскаго. Всѣхъ привлекали высокія ум- 
ственныя и нравствснныя качествадаровитаго, энергическаго руко- 
водителя, державшагося однако на товаршцескоп ногѣ. Здѣсь все дѣ- 
лалось сообіца, подвергалось дружному, одушевленному обсужденію.

На весь Петербургъ славились педагогическіе четверги Ушин- 
скаго. Въ маленькій флигелекъ Смольнаго монастыря, находивша- 
гося въ то время доволы-ю далеко за городскою чертою, въ неболь- 
шую, уютную квартиру Ушинскаго еженедѣльно собирались не 
только друзья его и помощники-сослуживцы по институту, но и 
всѣ , кто живо интересовался педагогическими вопросами. Интере- 
соваться же дѣйствительно было чѣмъ,— было чему учиться. Тутъ 
можио было узнать все, что есть еоваго ы выдающагося въ  педаго- 
гической области, по части взглядовъ, методовъ и системъ препо- 
даванія. Тутъ же, въ общей бесѣдѣи оживленныхъ снорахъ, наиѣ- 
чались, обсуждались, вырабатывались новыя программы и планы 
преподаванія, проэктировались разныя измѣненія и улучшенія.

Ѳти четверги сплачивали петербургскую педагогическую семыо 
и вдохновляли ес на живую, плодотворную работу. Не только для 
непосредственныхъ помощниковъ і  шинскаго по институту, но и 
для многихъ другихъ, интересующихся дѣломъ воспитанія и об- 
ученія, эти педагогическія собранія имѣли значеніе педагогической 
школы, въ  нѣкоторомъ родѣ педагогіума. И у самого Ушинскаго, 
и у ближайншхъ его друзей и сослуживцевъ, и у лицъ посторон- 
нихъ, случайно попадавшихъ сюда, зарождались идеи и созрѣвали 
планы цѣлыхъ педагогическихъ трудовъ. На этихъ именно сбори- 
щахъ Ушинскій подвергалъ обсужденію и программу, и исполненіе 
«Дѣтскаго Міра», задуманнаго еще въ Гатчипѣ, надъ обработкой 
котораго онъ трудился теперь среди массы другихъмногосложныхъ 
своихъ обязанностей,

Благотворное вліяніе педагогическихъ собраиій Ушинекаго не 
ограничивалось замкнутымъ педагогическимъ кружкомъ, но имѣло 
болѣе широкое общественное значеніе. Трезвые педагогическіе 
взгляды и понятія разносилпсь по всему Петербургу и, отражаясь 
въ  печати, расиространялись съ большею или меньшею полнотою 
по всей Россіи.

ІІослѣ двухлѣтнеп работы подъ управленіемъ Ушинскаго Смоль- 
ный пнститутъ, нисколько не интересовавшій прежде столичнаго 
общества, вызывавшій только нелѣпѣйшія легенды, по причинѣ 
своей замкнутости и рутины, вдругъ сталъ предметомъ большого



вииманія со етороны весго интеллагентнаго стодичыаго обіцества. 
0 новоіі, разумной жизни этого учебааго заведенія, о нроисходя- 
іцахъ и подготовляющихся тамъ капитальныхъ реформахъ громко 
говорпда псчать. Представители разныхъ учрежденій и вѣдомствъ, 
родители и родственниііи ученицъ, люди недагогической профессіи 
массами стрсмились въ инсгитутъ, чтобы лослушать уроки, о ко- 
торыхъ говорилъ весь Петерб\гргъ. II то, что они видѣли тамъ, при- 
водпло ихъ въ изумленіе и восторгъ.

Х ченицы обоихъ отдѣленій Смольнаго инстатута и всѣ хъ к л ас- 
совъ, отъ старшаго до самаго младшаго, не только не тяготились 
ученіемъ, не называли его •і.противнымъ», какъ  это было прежде, 
а наиротивъ съ уваженіемъ относались къ иему, были явыо увле- 
чены занятіями, обиаружіівая большую любовь къ труду. Между 
ученицами и учащими были хорошія, простыя, естественныя отно- 
шенія, основанаыя ыа взаимномъ уваженіи, довѣріи и доброжела- 
тельствѣ. Авторитетъ иреподавателей, особешю же Ушиискаго, былъ 
очень великъ въ  глазахъ учащихся. Родители и родственники, въ 
глаза и за глаза, ііа словахъ и въ письмахъ, иногда даже нечатно, 
выражали Ушинскому горячую иризнательность, видя въ учеыи- 
цахънесвѣтскихъкуколъ, некисейныхъбарышень, аразумныхъ, раз- 
витыхъ дѣвушекъ, создравыми взглядами, понятіяаи и сужденіями.

На всю Россію гремѣло пмя К. Д. Ушинскаго, какъ  умнаго, 
энергическаго, талантливаго реформатора-иедагога. Славѣ Ушин- 
скаго особенно много способствовало увлекательное преподаваніе 
имъ педагогики и дидактики въ о4боихъ отдѣленіяхъ Смольнаго ин- 
ститута. Вообще талантливыи преподаватель и блестящій ораторъ, 
онъ вкладывалъ всю евого душу въ преподаваніе этого предмета, 
чтобы разъясниті. своимъ ученпцамъ, готовящимся ветуппть въ  
жизпь, великое назначепіе жснщины, кавъ  матсри, жены, разум- 
наго активнаго члена обіцсетва и вееіі гоеударетвенной семьи.

Бывшія ученицы Ушинекаго, изъ которыхъ ммогія имѣютъ те- 
иерь въ томъ же Смодьпомъ инетитутѣ дочерей и даже внучекъ, съ 
юношескимъ восторгомъ и слезами благодарности вспомпнаютъ объ 
этихъ прекрасныхъурокахъ своего учителя. Онѣ свцдѣтельствуютъ, 
что великіе завѣты учителя оевѣіцали ияъ жизненный нуть, под- 
держивали ихъ, руководпли ими до преклонныхъ лѣтъ.

Благодаря именно нравственному обаяиію личноста Ушинскаго, 
голоеъ его пользовался большимъ авторитетомъ и въ самыхъ вы с- 
шихъ сферахъ. Емѵ, напримѣръ, поручено было письменно изло- 
жпть свое мнѣніе о воспитаніи ІІаслѣдника престола.

Въ эту пору наабольшаго расцвѣта педагогпческаго дарованія



и дѣятедьности Ушинскаго вышла въ свѣтъ книга его— «Дѣтскій 
Міръ», сразу давшая ему общерусскую извѣстность. Съ бодьшими 
сомнѣніями и кодебаніями относился Ушинскій къ этому своему 
трѵду, отнявшему у него около трехъ лѣтъ. Строгій къ другимъ, 
онъ былъ безпоіцадно суровъ къ самому себѣ. Такъ какъ книга эта 
не удовлетворяла тѣмъ замысламъ, которые назрѣли уже у него въ 
это время относительно послѣдующихъ педагогическихъ работъ, 
вскорѣ же выполненныхъ нмъ, то онъ и не рѣшался издавать 
«Дѣтскаго Міра». II только уступая настоятельнымъ совѣтамъ и 
лросьбамъ своихъ друзей, или правильнѣе— кружка помощниковъ 
по инстптуту, онъ рѣшился выпустпть эту книгу въ количествѣ 
3 ,6 0 0  экземпляровъ. Но «Дѣтскій Міръ» сразу же сдѣлался клас- 
сною книгою во всевозмоишыхъ учебныхъ заведеніяхъ, такъ что 
въ первомъ же году выхода его потребовалось два новыхъ изданія.

Къ конду третьяго года пребыванія Ушинскаго въ Смольномъ 
институтѣ, т. е. къ исходу 1 8 6 1  года, слава Ушинскаго, значеніе 
и вліяніе его, какъ передового русскаго педагога, достигли своего 
апогея. Но апогея достигла также и зависть къ Ушинскому. Таты - 
сячеглавая гидра, которая смотритъ на педагогическое дѣло, какъ 
на ремесло и средстао къ выслугѣ, съ тревогой и ненавистыо слѣ- 
дила за возвышеніеыъ Ушинскаго, за возростаніемъ общественнаго 
его вліянія —  и клеветала на него. II чѣмъ болыпе разросталась 
слава Ушинскаго, тѣмъ болѣе ширилась клевета его завистииковъ.

Такое громадыое дѣло, какъ созданіе совсѣмъ новой у насъ си- 
стемы женскаго образованія и оживленіе всего вообще педагогиче- 
скаго дѣла въ Россіи, бьіло достигнуто Ушинскимъ, толысо благо- 
даря личной его энергіи и таланту и при содѣйствіи бдижайшихъ 
его помощниковъ, безусловно сочувствовавшихъ ему во всемъ и 
шедшихъ на помощь во всѣхъ его разумныхъ начинаніяхъ. А затѣмъ 
въ остальныхъ окружавшихъ его и такъ влж иначе причастныхъ дѣлу 
приходилось встрѣчать закоренѣлыхъ, безнадежныхъ привержен- 
цевъ отжившей рутины. Изъ ыногочисленнаго, напримѣръ, женскаго 
персонала института, за исключеніемъ лишь двухъ инспектрисъ: 
Е. Н. Обручевой и А. К. Сентъ-ІІлеръ, остальныя не только не со- 
чувствовали преобразовательной дѣятельности Ушинскаго, но, тайно 
или явно, стояли даже на сторонѣ его враговъ.

Короче говоря, въ преобразованіи института, шш иначе —  въ 
созиданіи новаго у насъ типа средняго образованія женщинъ, при- 
ходилось идтя на-проломъ, каждый шагъ брать съ боя. Это была 
безпрерывная, продолжавшаяся почти ежеминутно борьба новыхъ



разумныхъ вачалъ восш тш ія н обученія съ заскорузлой рутиной. 
Въ впду этого, блестящая повидимому роль Ушинскаго въ каче- 
ствѣ преобразователя института въ сущности была тяжкимъ бре- 
менемъ, перенолнявшимъ его лспзнь безіірерыввыми тревогами, вол- 
неніями, непріятностями и разнаго рода столкновеаілми, крупныыи 
и мелкими, .{го съ властными міра сего, то съ подчішенньши. Отъ 
пего, какъіА авы  и руководителя дѣла, помимо гигантской энергіи, 
требовалось, можно сішзать, полное самозабвеніе, даже самопо- 
жертвованіе за вь&шіе'духовные интересы тѣхъ сотень русскихъ 
дѣвушекъ, образованіе и воспитаніе которыхъ было ввѣрено еау.

Трудъ Ушинскаго по внстптуту —  трудъ самоотверженный въ 
полномъ смыслѣ слова. Потому то онъи усиѣлъ сдѣлать такъ мпого 
въ трехлѣтн’іи срокъ, что сотрудники его впдѣли въ пемъ самозаб- 
веніе, гоіівнЬсіъ ра мшопо&ертвованіе во имя великой идеи— на- 
сажденія1'радіоналыіаго средаяго образованія жепщшгь въ Россіи. 
Всѣмъ было ясно, какъ много Ушинскій беретъ на себя, предпри- 
нимая разныя нововведенія исключительно за свой страхъ и рискъ. 
Обыішовенно дѣлалось такъ, что сначала производилось самое улуч- 
шеніе и потомъ уже настуиала окончательная санкдія его. Бтого 
краііне неудобнаго и рпскованнаго порядка по необходимости при- 
ходилось держаться, въ виду новизны дѣла, чтобы ве пугать ширью 
и смѣлостью нововведеній. Вѣра Ушинскаго въсвое дѣло, беззавѣт- 
ная нреданность ему заражала, электризовала окружавшій его пе- 
дагогическіи персоналъ,— и новое дѣло ширплось, росло, преуспѣ- 
вало— наперекоръ мертвой рутинѣ.

Но за то росли также зависть, ненависть, вражда къУшинскому 
со стороны слѣпыхъ приверженцевъ старины. Можно сказать, что 
почти одновременно со вступленіемъ Ушинскаго въ институтъ еа- 
чались безнрерывные доносы на него. Этого безкорыстнаго чело- 
вѣка, безупречнои честности, убѣаіденно-вѣрующаго, патріота въ 
самомъ возвышенномъ смыслѣ слова— обвиняли во всевозможныхъ 
неблаговидныхъ поступкахъ, даже въ неблагоеадежности. Въ чи- 
слѣ этихъ клеветниковъ-доносчиковъ были между прочимъ и лица, 
стоявшія у того же дѣла и долженствовавшія имѣть своимъ деви- 
зомъ любовь къ ближнему и самое высокое хрнстіанское смиреніе.

Настойчиво, энергически добиваясь опредѣленной цѣла, не по- 
ступаясь ни въ  чемъ своимп убѣжденіями, не имѣя обыкновенія ла- 
дить съ дряннымп самолюбійцами и обходить пхъ, Ушинскій въ 
концѣ концовъ создалъ себѣ къ началу 1 8 6 2  г. такую массу силь- 
ныхъ враговъ, что не только вынужденъ былъ оставить инспектор- 
ство, но даже и оправдываться въ клеветническихъ доносахъ на него.



Словио громомъ пораженвый въ самое сердце, Ушинскій вте- 
ченіи нѣсколькихъ сутокъ, почти не вставая съ мѣета, писалъ свое 
оправданіе. Ему нисколько ие страшно было конечно, что гнусная 
клевета-доносъ спледа иа него цѣлый рядъ самыхъ тяжкихъ обви- 
неній, грозившихъ дажс гибелыо ему и его семьѣ; но ему нестер- 
пимо больно и обидпо было то, что, несмотря даясе на высокое по- 
ложеніе и довѣріе, приходатся отішсываться въ томъ, чего онъ не 
только никогда нс дѣлалъ, но даже н немогъдѣлать по своему обра- 
зованію, убѣждепіямъ, общеетвениому ноложенію и открыто пропо- 
вѣдуемымъ взглядамъ.

Отписка Ушинскаго въ сущности была не оправданіемъ, акри- 
комъ негодоваяія, воплемъ, протестомъ иротивъ нелѣпости взводи- 
мыхъ на него обвиненій, —  противъ наглаго посягательства на его 
честь и доброе имя. Онъ въ пухъ и прахъ разбилъ клеветническіе 
извѣты своихъ доносчиковъ, унизилъ, опозорилъ ИХЪ; но вмѣстѣ 
съ тѣмъ разбилъ также и свое здоровье. Нервный, раздражитель- 
ный, онъ слишкомъ горячо привялъ къ сердцу нанесенное ему оскор- 
бленіе. Садясь за отписку бодрымъ и здоровымъ, онъ всталъ изъ-за 
нея посѣдѣвшимъ и началъ харкать кровью...

Вѣроятно на это главнымъ образомъ и былъ разсчитанъ низ- 
кій клеветническій доносъ, такъ какъ все безупречное прошлое 
Ушпнекаго, шедщаго всегда прямо, открыто, имѣвшаго обыкнове- 
ніе говорить всѣмъ, что онъдумаетъ, дѣйствительно не поддавалось 
тайнымъ доносамъ.

Императрица Марія Александровна, лично знавшая Ушинскаго 
съ самой безупречной стороны и очень цѣнившая его, какъ чело- 
вѣка даровитаго, выдающагося, съ негодованіемъ отвергла казуи- 
стическіе подходы клеветниковъ, принявъ знаменитаго русскаго пе- 
дагога подъ свое высокое покровительство. По разнымъ соображе- 
ніямъ чисто формальнаго свойства, признано было неудобнымъ продол- 
жатьУшинскомуинспекторскуюдѣятельность. Онъ былъ причисленъ 
къ IV Огдѣленію Собственной ЕгоВеличестваЁанцеляріи, съоставле- 
ніемъ прежняго содержанія,иполучилъ заграничную командировку.

Такъ неожиданно пресѣклась безпри-мѣрно плодотворная у насъ 
оффиціальная педагогическая дѣятельность Ушинскаго, въ пору пол- 
наго расцвѣта и апогея ея. А какъ много добра и пользы сулило 
юному, только-что слагавшемуся русскому педагогическому дѣлу 
дальнѣйшее оставленіе Ушинскаго на прежнемъ мѣстѣ!..

Своей чуткой душой онъ предугадывалъ стремленіе русскихъ 
женщинъ къ высшему образованію. За сдѣланными уже преобразо-



ваніями, онъмечталъорядѣ посдѣдующпхъ, чтобы поставить обще- 
образовательеый курсъ среднихъ женскпхъ учебныхъ заведеній на 
одномъ уровнѣ съ мужскпми. ІІоложивъ начало спеціальному иеда- 
гогическому образованію 5кенщиіі'ь,оиъ нодумывалън одругихъсред- 
ствахъ, чтобы облегчить образованнымъ руссиимъ ягенщпиамъ пе- 
реходъ къ пнымъ родамътрудовоіі дѣятелыюсти. Эги сиѣлые, широ- 
кіе замыслы, съ которымп X шиискій нодходилъ къ дѣлу болѣе 30-ти 
лѣтъ тому пазадъ, остаются въобласти проблемъ пдонашихъ днеп.

Врагя Ушинскаго торжествовали побѣду, ио совершенио пеосно- 
вательно. Нравда, со сцены сошелъ реі|»орматоръ, но ые погибла са- 
мая реформа. Всѣ нововведенія Ушинскаго ие только были сохра- 
нены въ Смольпомъ ішстптутѣ, ио п лолучили распростравеніе на 
другіе женскіе инстптуты имперіи. ІІмеано по мысли Ушпнскаго, 
хотя уже п послѣ его ухода (12-го  анрѣля 1 8 62  года), было раз- 
рѣшено отпускать воспитапннцъ пнститутовъ къ роднымъ на ка- 
никулы и болыпіе праздники. Это значительно парализовало цреж- 
ніоіо оторваиность ішститутокъ отъ родного дома и окончательио 
уничтожило крайне вредную ішститутскую замкнутость и пзоли- 
рованность,порождавшую совершенно превратныя, фантастаческія 
иредставленія о дѣйствительной жизпи.

Короче говоря, длинныіі рядъ поколѣній русскихъ жеищинъ, 
ирошедшпхъ черезъ пнституты съ начала 60-хъ  годовъ, исклю- 
чительно Ушинскому обязанъ лучшими условіями образованія и 
воспитанія, направленными главнымъ образомъ къ уничтоягенію фи- 
зическаго и нравственнаго порабоіценія женщинъ, иакоторое обре- 
кала большинство ихъ прежняя ннститутсвая еистема воспатанія.

Велика заслуга Ушинскаго въ этомъ отношеніп, по велика-же 
п жертва съ его стороны. Дорого заплатплъ опъ за такоіі уснѣхъ 
дѣла: онъ купплъ его іючтп цѣною собственной жнзни!..

У] .
Научно-педагогическая дѣятельность.

Редактнрованіе К . Д. У ш ш і с л і ш ъ  ^Ж уриала Мишіст. Народн. Просвѣщенія> и 
лріічшіы откага отъ ]>едаі;торства. — Лребываніо за-граіш цеіі; сблишеніе съ 
II . II. Ппроговымъ.— ѵііедагогическаіі ішѣадка по Ш вейцаріц»; значеиів его 
«Писемъ» ддя русскаго школыіаго дѣла. —  еРодпое слоио», его осиЗенности ц 
аначеніе.— « ІІедагогическаа антроішдогія», какъ трудъ единетвенный въ ие- 

дагогичеекой литературѣ.— Осооеіпюе вшіианіе ц дозѣріе къ Ушинскому.

Въ то саыое время, когда въ одиомъ вѣдомствѣ Ушинскаго 
забрасывали доносами, кавъ ненавистнаго реформатора, мѣшавшаго



туиеядцамъ-рутииерамъ жить сиокоііио и будившаго ихъ къ раз- 
умиой дѣятельиости, въ другомъ учебиомъ вѣдоаствѣ, мииистер- 
ствѣ народиаго просвѣщенія, дѣятельиость Ушиискаго цѣиили очеиь 
высоко, Въ 1 860  году, т. е. еще въ бытиость Ушиискаго инсііек- 
торомъ Смольнаго института, соетояшпііі въ то время миийстромъ 
народнаго просвѣщенія А. В. Головиинъ задумалъ кореннымъобра- 
зомъ преобразовать «Журналъ Мииистерства Народааго Просвѣще- 
иіа>. Въ виду наступившихъ реформъ въ областм просвѣщенія, ми- 
иистръ желалъ сдѣлать названный журналъ органомъ разработки, 
обсужденія и разъясиенія всѣхъ вообще педагогическахъ воиро- 
совъ. Выборъ миішстра палъ на Ушинскаго, какъедииственно под- 
ходящаго для этой цѣли редактора,— и онъ вполнѣ онравдалъ воз- 
лагавшіяся на него надежны.

Вносить жизнь вездѣ, гдѣ Ушинскій ирплагалъ свой трудъ,—  
было особенностыо его даровитои энергическоіі натуры. Создавъ 
изъ безжизненнаго Смольнаго ^монастыря» живое учебно-воспита- 
тельное заведеніе, въ которомъ и учащіе, и учащіяся съ увлече- 
ніемъ отдавались труду, Ушинскій сдѣладътоже исъ <Журн. Мин. 
Народн. Просвѣщенія». Съ полованы 1 8 6 0  года этотъ журналъ, быв- 
шій прежде сухимъ, оффиціальнымъ сборникомъ нравительствен- 
ныхъ распоряженіа и случайныхъ сиеціальныхъ статей о предме- 
тахъ, накого ые иитересуюпщхъ, — совершенно преобразился, за- 
нявъ видное мѣсто, какъ чуткій, отзывчивый педагогическій жур- 
налъ, руководящій общественнымъ мнѣніемъ по всѣмъ очереднымъ 
вопросамъ и текуіцимъ событіямъ въ области просвѣщенія. Ііечать 
стала считаться съ мнѣніями безвѣстнаго, безличнаго ирежде жур- 
нала. Общество начало прислушиваться къ нему. Для вепосред- 
ственныхъ же дѣятелей по министерству просвѣіценія журналъ 
былъ незамѣнимымъ истолкователемъ очередныхъ вопросовъ, за- 
дачъ, цѣлей п средствъ къ осуществленію ихъ.

Особенно выдѣлялись въ журналѣ статьи самого Ушинскаго, 
обращавшія на себя большое вниманіеобществаивозбудавшіяпро- 
должительньіе дебаты въ печати. Въ видѣ примѣра, остановимся 
лишь на слѣдующахъ его статьяхъ.

«.Трудъ въ его психаческомъ и воспитательномъ значеніи»—  
это блестящій философско-педагогаческій трактатъ. Рядомъ фак- 
товъ и положеній Ушинскій доказалъ въ немъ, что <безъ личнаго 
труда человѣкъ не можетъ идти впередъ, не можетъ оставаться на 
одномъ мѣстѣ, но должепъ идти назадъ». 'Грудъ сдѣлался <довер- 
шительнымъ закономъ человѣческой природы, тѣлесной идуховной, 
и человѣческой жизни на землѣ, отдѣльной п въобществѣ, необхо-



дпмымъ условісмъ его тѣлесиаго, нраветвеннаго и умственнаго со- 
вершенствованія, его человѣчеекаго достоинства, его свободы и па- 
копецъ его наслаждспій п его счастья».

Другая его статья— «0  нравственномъ элементѣ въ русскоыъ 
воспитаніи»— посвящена жгучему вопросу, не утратившему, къ 
несчастію, своеіі остроты п до иашпхъ дней: «.почему у насъ лю- 
дей нѣтъ?» 5'шинскій видптъ разгадку этого вопроса главнымъ 
образомъ въ недостаткахъ нашего воспитанія. «Одного ума и 
однихъ познапій —  говоритъ опъ между прочимъ — еще недоста- 
точно для укрѣпленія въ иасъ того иравственнаго чувства, того 
обшественпаго цемсита, которыіі... связываетъ людей въ честное, 
дружнос общсство». «Бліяпіе нравственное составляетъ главиую 
задачу воспптанія, гораздо болѣе важную, чѣмъ развптіе ума 
вообще, иаполпеніе головы познапіямн п разъясненіе каждому его 
личныхъ пнтересовъ>. Вообще въ статьѣ разъяснена необходи- 
мость высоко-гражданскаго направлснія иоснитанія, чтобы «чув- 
ство личностп, эгопзма» нсзаглушало въ человѣкѣ «чувства об- 
щестиенностп нли, другимн словами, правственнаго чувства». Не- 
сомнѣпно, что при такой постановкѣ просвѣтительнаго дѣла въ 
странѣ не нришлось бы жаловаться на псдостатокъ «людей».

Въ третьей статьѣ— «Проэктъучительской семинаріи»— Ушин- 
скій впервыс зиакомитъ русское общество съ задачами и ііазначе- 
ніемъ этихъ снеціальныхъ учебныхъ завсденій, ихъ организаціею. 
Понутно разъясняя заслуги учитсльскихъ семинарій за-границей, 
онъ горячо ратустъ за дѣятельное распространеніе этихъучебныхъ 
завсденій въ Россіи, выставляя насажденіе ихъ у насъ— дѣломъ 
псрвѣіішей и величайшей государственной важиости.

Ограничиваясь приведеннымы прпмѣрами, съ увѣрешюстью 
можно сказать, что, судя по характерѵ и направленію статей 
К. Д. Ушпнскаго, какъ редактора, а также и въ виду общаго со- 
става журнала, іірсдпринятое А. В. Головнинымъ преобразованіе 
«Журнала Мин. Народн. Просвѣщенія* могло пмѣтьгромадное влія- 
ніе па успѣшныіі ходъ всѣхъ нредстояншихъ реформъ въ областн 
просвѣщеиія, па уирочсніе сознателыіаго отношепія къ нпмъ какъ 
педагогическоп срсды, такъ и всего русскаго общества. Но, къ со- 
жалѣнію, Ушпнскому не долго прпшлось быть редакторомъ— лпніь 
до ноября 1801  года.

Вступившій въ управлеиіе министерствомъ народнаго просвѣ- 
щенія графъ ІТутятинъ задумалъ сдѣлатьизъ журнала ученый сбор- 
никъ по всѣмъ наукамъ, нѣчто вродѣ пантеона всѣхъ наукъ. Не 
сочувствуя такому превращенію полезиаго и даже необходимаго пе-



дагогическаго органа лечати, не считая себя способнымъ быть ре- 
дакторомъ такого ученаго энциклоиедическаго журнала, Ушинскій 
отказался отъ ре.дакторства, т . е. п{>екратнлъ службу по мини- 
стерству просвѣщеніл.

Это не мѣшало ему однако продолжать участвовать въ мини- 
стерскомъ журналѣ въ качествѣ сотрудкика. Въ мартовской на- 
примѣръ книжкѣ за 1 8 62  годъ онъ помѣстилъ обшнрную крити- 
ческую статью, подъ заглавіемъ «Педагогическія сочиненія Н. И. 
Пирогова». Восторженно относясь къ лпчпостп автора, горячо со- 
чувствуя воззрѣніямъ его на воспитаніе, Ушинскііі однакодовольно 
сильно разошслся съ нимъ во взглядѣ на значеніе классическихъ 
языковъ къ дѣлѣ образованія русскаго юношсства. Въ противность 
мнѣнію Н. II. Пирогова, Упшнскій горячо настаивалъ, что не чу- 
жіе языки, мертвые или жпвые, а негірсмѣнно свой родной языкъ 
долженъ быть положенъ въ основу образованія, какъ одно изъ са- 
мыхъ лучшихъ и благородныхъ средствъ для духовнаго развитія 
учащихся. Этому вопросу кромѣ того былапосвященаУшинскимъ 
особая статья въ «Журналѣ Мин. Народп. Просвѣщенія», подъ за- 
главіемъ «Родное Слово*. Эту же мысль о выдающемся значеніи 
родного языка въ образованіи и воспптаніп русскаго юношества 
настойчиво проводилъ Упшнскііі втеченіп многихъ лѣтъ и въ 
газетѣ «Голосъ». Наконецъ, свою мысль о значеніи родного языка 
Ушинскій воплотилъ въ особомъ руководствѣ «Роднос Слово», 0 
которомъ будетъ сказано нижс.

Въ маѣ 1862  года, пережпвъ извѣстную уже передрягу въ 
Смольномъ институтѣ, съ сплі.но разстроеннымъ здоровьемъ, Ушин- 
скій уѣхалъ съсемеііствомъ за-гранпцу, получивъ отъ IV Отдѣленія 
комаидировку ознакомиться съ положеніемъ образовапія женщинъ 
за-границей. Тамъ онъ провелъ пять лѣтъ, до 1 8 6 7  года, живя 
преимущественно въ Швсйцаріи, близъ Веве, и въ Гепдельбергѣ, 
какъ силькомъ умственномъ центрѣ. Въ этомъ послѣдпемъ пуиктѣ 
онъ позпакомился и тѣсно сблизился съ II. I I . Пироговымъ, къ ко- 
торому питалъ особеннос расноложспіе.

Не будучи напримѣръ ещезнакомымъсъІІироговымъ,никогдане 
встрѣчавпшсь съ ннмъ, Ушинскій нисалъ однако тъ ІІнтерлаі;ена 
одиому изъ свопхъ знакомыхъ, проживавшему въ Гейдельбергѣ: 
«Яавидую вамъ, что вы живетс въ одномъ городѣ съ Пироговымъи 
часто съ нимъвидитесь:для него одпого стоптъ иереселитьел назиму 
въ Гейдельбергъ! Я ппкогда не видалъ этого человѣка, но едва-ли 
есть кто нибудь другой, кого я уважалъбы болѣс».Ушинскій смо- 
трѣлъ наПирогова,какъ на высоко-нравственнаго человѣка, обще-



ніе съ которымъ можетъ возвысить, укрѣпить и окрылить духъ 
другого. Ботъ почему въ другомъ своемъ письмѣ изъ Гейдельберга 
онъ говоршъ о ІІироговѣ: «Наконецъ-то мы имѣеыъ поереди насъ 
человѣка, на котораго съ гордостыо можно указать нашимъдѣтямъ 
и вну камъ, и по безукоризненнои дорогѣ котораго можемъ вести смѣло 
наши молодыя иоколѣнія. Теперь нашамолодежьсмотритънаэтотъ 
образъ— и будущность нашего отечества будетъобезпечена».

Нужно замѣтпть, что Ушйнскіи, несмотря на большую общи- 
тельность, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ оченъ скупъ, чрезвычайно разбор- 
чивъ на дружбу, тѣсное сближеніе съ людьми. Въ Пироговѣ онъ 
чрезвычайно высоко ставилъ сочетапіе медидинскаго генія съ вы- 
сокимъ педагогическимъ дарованіемъ и цѣльностыо нравственной 
личности, неспособностью на покладистость и сдѣлки со своею совѣ- 
стыо. II Ушинскій былъ нравъ, что сго такъ манило въ Гейдель- 
бсргъ, къ Пирогову. Никто не въ состояніи былъ бы такъ быстро 
и рѣиштельно уврачевать мучительныхъ душевныхъ ранъ Ушин- 
скаго, какъ сдѣлалъ это Пироговъ. Подъ вліявіемъ обшенія и сбли- 
женія съ нимъ, Ушинскііі быстро воспрянулъ и окрѣпъ духомъ,—  
съ удвоенною энергіей и дихорадочною торопливостью принялся за 
научную разработку, такъ сказать. основныхъ иорнеіі и верпшнъ 
недагогическаго дѣла, что и иослужило блестяіцимъ заключеніемъ 
славной, безсмертноіі его лнтературно-педагогической дѣятельности.

Поселнвшись въ Швеііцаріи, Ушинскін дѣятельно принялся за 
нзученіе пікольнаго ея устроііства, главнымъ жеобразомъ— народ- 
ныхъ школъ, учвтельскихъ семннарШ н жепскихъ учебныхъ заве- 
деній. Резѵльтатомъ этого изученія былъ рядъ его «Писемъ изъ 
Шнейдаріи» (т. е. семьдовольно объемистыхъ статей), печатаніе ко- 
торыхъ, подъ общнмъ заглавіемъ:«Иедагогическая ноѣздка по ІІІвей- 
даріи», началось съ конда 1862  года.

Болыную пользу нрішесли эти «Письма» русскому обществу. 
Разбирая иоложсніе іикольшіго дѣла въ Швейдаріи, Ушинскій этимъ 
самымъ освѣщалъ и разныя стороны пашего школьнаго дѣла, доза- 
конодательства вклгочитсльно. Освѣщсніс это производило тѣмъ 
болыпее г.иечатлѣніе, что Уіішнскій вовсс не восторгался піиоль- 
нымъ дѣломъ въ Швсіщаріи, ананротивъ серье;шо,съ полнымъно- 

-нимавісмъ дѣла, разбнралъ его. Этимънутемъ онъ оченг» удачно под- 
черкивалъ тѣ задачи и цѣліі, къ которымъ должно стремиться род- 
ное. наше школьное дѣло, п тѣ срсдства, которымя ножно достигать 
намѣченныхъ дѣлеіі. Такимъ образомъ апалпзъ школьнаго дѣла въ



Швеицаріи былъ, такъ сказать, проникнутъ указаніямп на цотреб- 
постя и нужды отечественнаго образованія.

Въ каждомъ «.Пвсьмѣ>, почти въ каждоіі строчкѣ «Письма» 
сама собою чувствуется заботаидумаородномъпашемъшкольномъ 
дѣлѣ. Дѣйствительно, въ эту пору душу Упншскаго охватилъ му- 
читедьный пламень любви п преданности къ дѣлу русскаго народ- 
наго образованія, только что зарождавшагося въ ту пору.

Объ этомъ между прочимъ даетъ особенно ясное нопятіе его 
*Письмо седъмое» [Цюрихъ), посвященное характеристикѣ всѣхъ 
осмотрѣнныхъ имъ учительскихъ семинарій въ разиыхъ кантонахъ 
Швейцаріи. Вотъ что, напримѣръ, говоритъонъ възаключеніи этого 
письма: «Возвраіцаясь въ Дюрихъ по берегу прекраснаго озера, я 
невольно соединилъ въ своемъ воспоминаніи всѣ четыре семинаріи, 
которыя ввдѣлъ, и не зналъ рѣшительпо, которой изъ нихъ от- 
дать пальму нервенства; всякая изъ нихъ имѣла свои хорошія и 
свои слабыя стороны. Но какъ онѣ различны, какъ въ каждой изъ 
нахъ отразился свой особливый характеръ: сеыпнарія Фрелиха ды- 
шетъ поэзіею; семинарія Рюга— строгою логикою и методой; семи- 
нарія Кеттигера— здоровьемъ сельской семейной жизни; семинарія 
Фриса— наукой, современностью, яснымъ, спокойнымъ разсудкомъ 
и утилитаризмомъ... Можно по истинѣ удивляться, какъ всѣ эти 
три кантона: бернскій, арговійскій и цюрихскііі, выработали себѣ 
свои особенныя, проникнутыя кантональнымъ характеромъ, семи- 
наріи и какъ они отыскали, каждый для своей семинаріи, такого 
директора, который типически выражаетъ въ себѣ характеръ кан- 
тона и развиваетъ его въ своихъ восшітанникахъ... Боже мой!— • 
думалъяпро себя, вспомнивъ многіянаши полу-иностранныя учеб- 
ныя заведенія: когда же мы увидииъ такія же характерныя рус- 
скія воспитательныя заведенія и во главѣ ихъ— такія же типиче- 
скія, русскія личности въ высоко-развитой, облагораженной формѣ, 
когда подобныя личности будутъ развивать въ воспитателяхъ бла- 
городнѣйшія черты истинно русскаго характера. а воспитатели бу- 
дутъ вызывать этотъ характеръ въ молодыхъ поколѣпіяхъ русскаго 
парода!»

Понимая безотраднос иоложеніе народнаго образованія въ Рос- 
сіи, но лишенный возможности ринѵться на родину для непосред- 
ственнаго, активнаго участія въ этомъ великомъ государственномъ 
дѣлѣ, Ушиискій всячески старается разбудить въ русскомъ обще- 
ствѣ вниманіе къ народному образованію, вселить въ него надежду 
и вѣру въ возможность свѣтлаго будуіцаго. Это усиліе Ушипскаго, 
словно крикъ наболѣвщеі души, вылилось у него въ слѣдующихъ



строкахъ письма на родину: «.Теперь именно настаетъ пора, когда 
Россіи всего болѣе нужны школы, хорошо устроешшя, и учителя, 
хорошо подготовленные —  и много, много школъ вужно! ІІначе и 
свобода крестьянъ, и открытое судопроизводстконепринесутъвсей 
той пользы, которую могли бы принести эти истинно великіе шаги 
впередъ. Школу, народную школу дайте Россіи,— и тогда, лѣтъ че- 
резъ тридцать, станетъ она на прямую дорогу. Васъ ждетъ, господа, 
лучшее время, чѣмъто, въкоторое мы бились, какърыбаобъ ледъ! 
Готовьтесь же съ любовью, съ увлеченіемъ къ тому великому по- 
прищу, которое васъ ожидаетъ>...

Подъ вліяніемъ новыхъ ощущеній, такъ сильно напоминавшихъ
о родномъ Іпкольномъ дѣлѣ, Ушинскій дѣятельно принялся за со- 
ставленіе ранѣе уже намѣченныхъ имъ книгъ для первоначальнаго 
обученія дѣтей, въ возрастѣ лѣтъ до 1 0 , которыя и вышли въ свѣтъ 
въ 1 8 6 4  году подъ заглавіемъ «.Родное Слово».

Ранѣе выпущенный имъ трудъ <Дѣтскій Міръ* (въ  двухъ ча- 
стяхъ) представлялъ собою книгу для класснаго чтенія. Назначеніе 
этой книги— облегчить преподающимъ выборъ матеріала для чтенія, 
соотвѣтствующій и послѣдовательности въ усиленіи умственныхъ 
упражненій учащихся, и наглядному ознакомленію послѣднихъ съ 
предметами природы. Совершенно иное назначеніе имѣетъ «Родное 
Слово». Это уже не книги для класснаго чтенія, а систематическое 
руководство для первоначальнаго обученія,— первое, по времени по- 
явленія въ Россіи, раціональное, строго методическое руководство въ 
этой области обученія, остающееся единственнымъ въ своемъ родѣ 
и незамѣнимымъ до сихъ поръ. Оно было задумано Ушинскимъ 
вскорѣ же послѣ выхода въ свѣтъ «Дѣтскаго Міра», подъвліяніемъ 
успѣховъ послѣдняго,

Оставаясь вѣрнымъ своему взгляду на значеніе родного языка, 
какъ лучшаго средства для духовнаго развитія ребенка, Ушинскій 
съ своемъ руководствѣ положилъ родной языкъ въ основу перво- 
начальнаго обученія и вокругъ него, въ тѣсной связи съ нимъ, 
группируетъ остальные предметы обученія. Руководство его распре- 
дѣлено на части или отдѣльныя кноги, по годамъ обученія. Первый 
годъ «Родного Слова» (книга первая) обнішаетъ собою «Азбуку» 
и «Первую послѣ азбуки книгу для чтенія». Годъвторой(т. е. вто- 
рая книга «Родного Слова») представляетъ дальнѣйшую книгу для 
чтенія, посвященную уясненію дѣтямъ домашнягои школьнаго бы- 
та, предметовъ окружающей природы, временъ года и проч.

Обѣ эти книги, на составленіе которыхъ было потрачено, въ
К. Д. Ушинскій. 4



общей сложности, ок,оло четырехъ лѣтъ труда, вышли въ свѣтъ 
одновременно (въ 1 8 6 4  г .) ,  а вслѣдъ за нимипоявиласьи «Книжка 
для учащихъ», т. е. руководство къ преподавааію по «Родному 
Слову». Какъ заявилъ самъ Ушинскій въ своемъ «Руководствѣ къ 
преподаванію», его «.Родное Слово» заключаетъ въ себѣ «мпогоно- 
ваго какъ въ методѣ, такъ и въ пріеыахъ ученія». Въ дѣйстви- 
тельностп же трудъ его былъ безуеловно новымъ не тольковъиа- 
шей, русской, но и въ міровой педагогической литературѣ, какъ по 
общему замыслу, такъ и по исполненію.

«Написать первую книгу послѣ азбуки— скажемъ мы словами 
Ушинскаго— едва лп не самая трудная задача во всей дидактикѣ». 
Тѣмъ не менѣе онъ весьма удачно выполнилъ эту задачу. Сдѣлавъ 
центромъ первоначальнаго обученія родной языкъ, Ушвпскій по- 
степенно, держась строго ппдуктивнаго метода, знакомптъ дѣтей не 
только съ тѣмъ, что имъ ыеобходимо знать въ обиходѣ обыденнои 
жизни и окружаюшей природы, но также съ оспованіями религіи, 
молитвамп, грамотнымъ письмомъ, счетомъ и первоначальнымъ ри- 
сованіемъ. Всему этому придана въ «Родномъ Словѣ» такая форма, 
что пріобрѣтаніе новыхъ свѣдѣній дается ребенку безъ всякаго на- 
силія его природы: знанія какъ бы сами собою вливаются въ ре- 
бенка со страницъ разумной книгп, гармонично укладываются въ 
его сознаніп, вызывая любознательность, пытливость и самодѣя- 
тельность въ учащемся.

Въ своемъ «Руководствѣ къ преподаванію» Ушпнскіи между 
прочпмъ такъ опредѣляетъ назначепіе «Родного Слова>. «Издавая 
руководство для учащихся по «Родному Слову», я имѣлъ въ виду 
не только школу, но и ссмыо. У насъ болѣе чѣмъгдѣ-нибудьрас- 
прострапено домашнее первоначальнос обученіе, п дай Богъ, чтобы 
оно распространллось и улучшалось. Осмотрѣвъ ыножество загра- 
ничныхъ школъ для малолѣтнихъ дѣтей,явынесъизъэтогоосмотра 
полпое убѣжденіе, что первоначальное воспитаніе и ученіе дѣтей, 
по крайней ыѣрѣ до 8-милѣтняго и даже до 1 0-тилѣтняго возраста, 
болѣе на мѣстѣ въ ссмьѣ, чѣмъ въ общественной школѣ, и что са- 
мая школа для малолѣтиихъ дѣтей тогда только хороша, когда она 
вполпѣ лроникнута. семейнымъ характеромъ и болѣе похожа на 
семью, чѣмъ на школу. Я нерѣдко любовался устройствомъ мало- 
лѣтнихъ школъ за-границею, но всегда находилъ дурнымъ, что онѣ 
иэбавляютъ отъ необходимости заниматься съ дѣтьми не только та- 
ііи х ъ  матерей, у которыхъ весь день логлощепъ личнымъ и тяже- 
лымъ трудомъ, но и такихъ, которыя очень могли бы посвятить 
обученію своихъ малютокъ тѣ немногіе часы или, лучше сказать
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минуты дпя, какія для этого нужны. Съ удивленіемъ замѣтилъ я 
потомъ, что въ  самой педагогической странѣ въ  мірѣ вовсе не раз- 
виты въ  женщинѣ тѣ педагогическія накдонностп, которыя столь 
свойственны женской природѣ... Желалъ бы отъ всей души, чтобы 
на моей родинѣ, рядомъ съ устройствомъ малолѣтнихъ школъ для 
дѣтей, не могущихъ, по какимъ либо уважителыіымъ иричинамъ, 
пользоваться счастьемъ хорошаго домашшіго воспитаиія и ученья,

■ развивались въ русской жеещішѣ наклонность и умѣнье— самой 
заниматься -первоначальнымъ воспитаніемъ и обученіемъ своихъ 
дѣтей. Я желалъ бы, чтобы русская женщина, испытавъ глубокое 
наслажденіе самой учить и развивать своего ребенка, ве устуиала 
этого наслажденія никому, безъ краиней необходимости. Что жен- 
щинѣ врождено стремлеыіе учить и развивать свое дитя, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ даны и необходимыя для этого способиости,— въ этомъ 
не можетъ быть сомнѣнія. И если миогія матери, еесмогря на все 
свое желаніе пе разставаться рано со своимн дѣтьми и учить ихъ 
самимъ, тѣмъ не менѣе поручаютъ это дѣло школѣ или чужимъ 
лицамъ, то это объясняется практическою неподготовдепиостыо ма- 
терей къ дѣлу первоначальнаго обученія. Вотъ почему, пазначая 
мой учебникъ не только для школы, но ц для семьи, я ечелъ не- 
обходимымъ приложить къ нему такое руководство для учащихъ, 
которое ведетъихъшагъзашагомъ въдѣлѣ первоначальнаго обученія 
отечественному язы ку... Я  въ этой книгѣ имѣлъ главною цѣлыо—  
помочь начинающимъучить и въ особеености облегчать для матери 
и сдѣлать для нея нріятнымъ трудъ первоначальиаго обученія».

Въ отношевіи послѣдующихъ частеи «Родного Слова» Ушин- 
скій имѣлъ такой планъ. Давши дѣтямъ въп ервы хъдвухъчастяхъ 
«Родного Слова» обильный матеріалъ для практическаго изученія 
русскаго языка, въ  третьей части перейти къ грамматикѣ и дру- 
гимъ предметамъ. Вслѣдствіе этого первымъ отдѣломъ третьяго 
года явилась грамматика; второи отдѣлъ должна была составлять 
географія; третій— исторія; четвертый— ариѳметика. Къ сожалѣнію, 
преждевременная смерть помѣшала закончить такъ широко п дѣль- 
но задуманный планъ практическаго руководства, долженствовав- 
шаго обнять всю программу иачальнаго образованія. Отвлеченный 
другой болыпой, важной и сложной работой, о которой будетъска- 
зано ниже, Ушинскій лишь черезъ шесть лѣтъ, т. е. в ъ 1 8 7 0 г о д у , 
выпустилъ первый отдѣлъ третьяго года «Родного Слова», т. е. 
грамматическій отдѣлъ, съ соотвѣтствующимъ руководствомъ для 
преподавателей.

Это —  единствееный у насъ опытъ нагляднаго, такъ сказатт.,



изложенія грамматики. Точно также п «Руководство къ преподава- 
вію» этого отдѣла «Родного Слова» (т. е. практической грамматики) 
представляетъ единственный въ своемъ родѣ разборъ того произ- 
вола, безалаберщины и мертвечины, которая даритъ во всѣхъ при- 
нятыхъ и одобреноыхъ для учебныхъ заведеній грамматикахъ рус- 
скаго языка. Ушинскій ставитъ такое правило въ основу осмы- 
сленнаго преподаванія русской грамматики: «.Такъ какъ грамма- 
тика есть результатъ наблюденій человѣка еадъ собственнымъязы- 
комъ, а не языкъ результатъ грамматики, то самый раціональный 
пріемъ изучееія грамматики будетъ такой, при которомъ стараются 
обратить вниманіе дитяти на то, какъ онъ говоритъ, и только ру- 
ководятъ его наблюденіемъ надъ тѣми грамматическими законами, 
которымъ онъ безсознательно подчиняется въ своей рѣчи, усвоен- 
ной подражаніемъ, но созданной самосознаніемъ. Руководство на- 
ставника при этомъ, безъ сомнѣнія, ыеобходимо; предоставленное 
самому себѣ, дитя, конечно, не сдѣлаетъ никакихъ наблюденій надъ 
такимъ сложнымъ, обширнымъ и притомъ невидимымъ явленіемъ, 
какимъ представляется человѣческое слово во всей его историче- 
скойи логической оргаеизаціи. Но, приэтомъ руководствѣ, должно, 
сколько возможно болѣе, оставлять самодѣятельности ученику>.

Громадная, незамѣнимая потеря для нашей педагогической ли- 
тературы, для всего учебно-воспитательеаго дѣла, что Ушинскому 
не удалось кончить остальныхъ отдѣловъ третьяго года «Родного 
Слова». Тѣмъ не менѣе выпущенными иыъ частями «Родного Слова» 
онъ оказалъ неоцѣненвую услугу всему дѣлу школьнаго идомаш- 
няго начальпаго образованія. Онъ первый у насъ, въ Россіи, истол- 
ковалъ эту сложную, труднѣйшую отрасль обучевія, въ деталяхъ 
разъяснилъ её отъ азбуки до созпательной грамотности. Онъ со- 
здалъ разумную русскую начальнуюшколу, разумное первоначаль- 
ное обученіе —  воспитывающее, образующее, облагораживающее 
умъ и чувство, вызывающее учапідгося къ самообразованііо, само- 
усовершенствованію.

Это— такзя великая заслуга передъ отечествомъ, что если бы 
Ушинскій не прибавилъ болѣе ни одной строки къ своему «Родному 
Слову»,— одного этого труда былобы совершеннодостаточно, чтобы 
обезсмертить его имя, какъ одного изъ талантливѣйшихъ и просвѣ- 
щенпѣіішихъ въ мірѣ педагоговъ. Онъ изъялъ дѣло начальнаго об- 
ученія и воспитаеія изъ произвольныхъ усмотрѣній гг. педагоговъ, 
водрузилъ его на философскихъ устояхъ и привилъ ему строго ин- 
дуктивный методъ, какъ единственно возможный и безусловно обя- 
зательный на этой ступени образованія.



Но Ушивскій еще болѣе обезсмертихь и прославилъ себя дру- 
гимъ обширнымъ, капитальнымъ трудомъ: «Человѣкъ— какъ пред- 
метъ воспитанія. Опытъ педагогической антропологіи».

Одну изъ главныхъ задачъ заграничной его командировки со- 
ставляло порученіе отъІѴ  Огдѣленія составить руководство по педа- 
гогіи. Порученіе этокакъпельзяболѣеотвѣчалодавнимьжелавіямъ 
самого Ушинскаго и совпадало съ общимъ наиравлеаіемъ и харак- 
теромъ научно-педагогической его дѣятельности, иосвященной раз- 
работкѣ основныхъ приндиповъ и руководящихъ началъ въ дѣлѣ 
обученія и воспитанія.

Втеченіи пятилѣтняго пребыванія за-границсіі подготовка къ 
составленію «Педагогической антропологіи> преобладала надъ всѣми 
другими его занятіями. Совершенко своеобразно и очень умео отнесся
і  шинскій къ возложенному еа него порученію —  написать об- 
стоятельный куреъ недагогики. Онъ совершенно отрицалъ пользу 
руководствъ по педагогикѣ, въ смыслѣ голаго свода извѣстныхъ 
правилъ, безъ указанія ихъ основаніи, безъ уяснепія вообще чело- 
вѣческой нрироды, Это— простая педагогическая рецептура, какую 
мы видимъ въ  иностранныхъ педагогикахъ, особенно же въ нѣмец- 
кихъ,— мало понятна и приложима къ дѣлу, открываетъ широкій 
просторъ ошибкамъ и произволу каждаго, соотвѣтственно степени 
личнаго невѣдѣнія, заблужденія въотношенштребовашйисвойствъ 
природы учащагося, воспитываемаго юношества. Смотря на педа- 
гогику именно какъ на искусство, которому можно выучиться 
только напрактикѣ, Ушипскій примѣнялъ къ ней тоже требованіе, 
какъ и во врачебномъ дѣлѣ. Какъ невозможно быть хорошимъ вра* 
чемъ, изучивъ лишь какіе бы то ни было полеые и совершенные 
лечебники, но безъ должныхъ познаній по анатоміи и физіологіи че- 
ловѣка, точно также невозможно быть и сознательнымъ педаго- 
гомъ, не имѣя яснаго понятія о физической и духовноіі природѣ че- 
ловѣка, насколько она изслѣдоваііа, разъяснееа современною наукою.

Значитъ, требуется прежде всего не руководство по педаго- 
гикѣ, въ смыслѣ учебника, собранія правилъ и положеній, а такая 
книга, которая помогала бы уясненію свойствъ человѣческой при- 
роды. Это тѣмъ болѣе необходимо по условіямъ русской педагоги- 
ческой дѣятельности, въ виду необычайной скудости въ нашей об- 
разованной средѣ позианій о физической и духовной природѣ чело- 
вѣка, особенно ж е— философскихъ свѣдѣній и общедоступныхъ 
книгъ по этой части. Поэтому Ушинскій и задался цѣлью написать, 
какъ можно общедоступнѣе, спеціальную антропологическую книгу, 
которая бы заключала въ  себѣ систематическое собраніе всѣхъ не-



обходимыхъ свѣдѣній о природѣ человѣка вообще. Для этого ко- 
нечно необходимо было перечитать веѣхъ величайпіихъ мысіите- 
лей и естествоиспытателей, отъ Аристотеля до Канта, Дарвина 
и Шопенгауэра, и затѣмъ уже сдѣлать изъ нихъ соотвѣтствуюіція 
выборки, чтобы получить одно связное цѣлое о томъ, что добыго 
паукою втеченіи длиннаго ряда вѣковъ о человѣческой природѣ.

На эту подготовительную работу ушло пятилѣтнее пребываніс 
Ушинскаго за-границей. Перечатывая массу сочиненій великихъ 
ученыхъ, древнихъ и новыхъ, онъ дѣлалъ взъ нихъ вьшиски на 
особыхъ листахъ. Такимъ образомъ за пяталѣтіе у него образо- 
вался цѣлый багажъ сырого матеріала, съ которымъ онъ и яви.тся 
въ Петербургѣ въ 1 8 6 7  г ., чтобы окончательно обработать его, 
свести въ одно цѣлое, связать одною общей идеею. Такъ какъ об- 
щііі планъ работы давно уже былъ готовъ, то и выполненіе его не за- 
ставило себя долго ждать. Въ концѣ 1 8 6 7  г. онъ вынусгидъ въ свѣть 
первыйтомъкниги своей— «Человѣкъ— какъ предметъ воспитанія. 
Оаытъ недагогической антропологіи», а въ 1 8 6 9  г — и 2-й томъ.

Такъ появилось двухтомное сочиненіе Ушинскаго, представля- 
ющее обширную и единственную въ міровой педагогпческой литера- 
турѣ популярную антропологаческую энциклопедію. Эготъ драго- 
цѣнный вкладъ въ еашу научную литературу имѣетъ еезамѣнимое 
значеніе не только для педагога, но и для всякаго образованнаго 
человѣка, сколько нибудь интересующагося свойствами духовной и 
физпческой природы человѣка.

Кромѣ двухътомовъ «Педагогическои антропологіи», Ушинскій 
имѣлъ въ виду написать еще и третій томъ, посвященныи прило- 
жевію теоретическихъ освовавій воспитанія и обученія, изложен- 
ныхъ въ двухъ первыхъ томахъ, къ педагогической практикѣ. Къ 
величайшему сожалѣнію, этотъ трудъ остался не оконченнымъ. Но 
тѣмъ не ыенѣе сохранились черновые рукописные наброскв его, 
сохранился даже весь конспектъ полнаго (трехтомнаго) сочиненія 
«Педагогической антропологіи», какъ оно было задумано и подго- 
товлено в^вер н ѣ  его авторомъ. Все это находится въраспоряженіи 
г-жи Ушинской, вдовы покойнаго, но, къ сожалѣнію, до сихъ поръ 
еще не опубликовано.

Въ печати (въ брошюрѣ г. А. Фролкова) опубликована лишь 
программа третьяго, предполагавшагоея, тома <Педагогической ан- 
тропологіи». Эту, практическую, часть труда предполагалось посвя- 
тить <психическимъ явленіямъ высшаго порядка или явленіямъ ду- 
ховнымъ». Считая отличительнымъпризнакомъэтихъ явленій само- 
сознаніе или разумность, какъ общій корень всѣхъ духовныхъ, чисто



человѣчесішхъ явлеиій, Ушинскій подраздѣляетъ этиявленія наслѣ- 
дующіевиды: даръ слова, чѵвство художествениое, чуистко нрпв- 
стветюе, чувство релиігозное. Разватіе. въ  ребенаѣ каждаго нзъ 
этихъ «видовъ-», т. е. приведеніе каждаго изъ нихъ въ еостояніе 
полнаго, яспаго самосознанія, и должно составлять задачу в о с і і и -  

танія, въ цѣломъ же— они должны дать воспитаніе человѣт.
Этотъ видъ воспитанія копечао не имѣетъ ничего общаго съ 

выпускомъ въ жизнь просто офицеровъ, инженеровь, сельскихъ 
хозяевъ, учителей и проч., и проч. Въ каждомъ пзъ нихъ чув- 
ствуется въ болыпей или меньшей степени стціалистъ, но слиш- 
комъ мало «человѣкат. Между тѣмъ должно быть наоборотъ: восии- 
таніе должно образовать, оформить прежде всего «человѣка>,— и 
нотомъ уже изъ него, какъ изъ личности развитой, нравственной, 
непремѣнно выработается и соотвѣтствующій спеціалистъ, любящій 
избранноеимъдѣло,ііреданныйему,тіцательноизучающійегоипотому 
способный прпноситьнаибольшую пользу въизбранной имъсферѣдѣя- 
тельности, соотвѣтственноразмѣрамъ своихъ природныхъ дарованій.

Такого пменно воспитанія и добивался Ушинскій во всемъ, что 
вышло изъ подъ его пера теоретическаго, а равно— и въ своей ие- 
дагогической практикѣ. Особенно-же большую услугу оказалъ онъ 
въ этомъ отнощеніи своимъ послѣднимъ трудомъ— «Человѣкъ—  
какъ предметъ іюспатанія», разъяснивъ въ немъ основы, условія 
и требованія истинно-человѣчнаго и человѣческаго воспитанія, 
такъ чтобы не калѣчилась, не извращалась человѣческая природа, 
а наоборотъ— получала-бы наибоіыпее развитіе, соотвѣтственно ин- 
дивидуальнымъ особенпостямъ каждаго.

Если Россіи суждено когда-нибудь дождаться универсптетской 
каѳедры по педагогіи, то книга Ушинскаго <Человѣкъ— какъ пред- 
метъ воспитанія», считая въ томъ числѣ и конспектъ третьяго ея 
тома, является готовою программою для такой каѳедры. За огсут- 
.ствіемъ-же послѣдней, <Педагогическая антропологія> Ушинскаго 
нредставляетъ собою единственную сокровищницу и руководитель- 
ницу для всѣхъ , не желающихъ ощупью бродить въ  сложномъ, 
трудномъ и крайне отвѣтственномъ дѣлѣ восіштанія и обученія.

<Пасьма изъ Швейцаріи>, выпускъ въ  свѣтъ <Родного Слова» 
и «ІІедагогической антропологіи»— все это доказываетъ, каиую 
дѣятельную жизнь велъ Ушинскій за границей,— едва-ли даже не 
болѣе труженическую, чѣмъ въ Россіи. Это было время наиболь- 
шаго его умственнаго и нравственнаго возбужденія, наибольшаго 
проявленія его творческой энергіи и силы.



Полный широкихъ замысловъ, подъ наплывомъ новыхъ и но- 
выхъ пдановъ педагогическихъ работъ учебнаго и научнаго харак- 
тера, онъ переѣзжалъ за-границей изъ одной мѣстности въ другую 
не въ поискахъ отдыха и празднаго развлеченія, а для изученія 
школьнаго дѣла. Съ этой цѣлыо, кромѣ Швейцаріи и Германіи, 
Ушинскій посѣіцалъ Италію и Францію. Въ Ниццѣ знаменитый 
русскій педагогъ удостоился чести неоднократно бесѣдовать съ 
Императрицей Маріей Алсксандровпоіі о разныхъ вопросахъ воспи- 
танія. 0  серьезномъ значеніи этихъ бесѣдъ можао судить уже по- 
тому, что Пмператрица поручила ему высказать свой взглядъ по 
вопросу о воспитаніи Наслѣдника русскаго престола.

Ушинскій изложилъ свой взглядъ по этому предмету въ четы- 
рехъ довольно обширныхъ письмахъ, которыя благосклонно были 
приняты Ея Величествомъ, встрѣтивъ съ ея стороны живое сочув- 
ствіе и одобреніе. Въ этихъ письмахъ указывалосьмежду прочимъ 
на особенную трудность въ воспитаніи будущаго монарха Россіи, 
въ виду необычаиной шаткости, неустойчивости тогдашняго рус- 
скаго общества, стоявшаго, такъ сказать, на рубежѣ между до- 
реформеннымъ порядкомъ п нарождавпшмися великимн внутрен- 
ними преобразованіями Россіи. Старое не вполнѣ еще умерло, новое 
не успѣло окрѣпнуть, набраться, какъ слѣдуетъ, силы. Между 
тѣмъ и другимъ порядкомъ велась упорная борьба, шелъ горячій 
споръ, поселялись сомнѣнія, слышались упрямыя отрицанія. Ука- 
зывая на неблагопріятность и даже опасность для правительства 
такихъ противоположныхъ общественныхъ теченій, Ушинскій на- 
ходилъ, что противовѣсомъ имъ должно служить какъ можно боль- 
шее укрѣпленіе въ умѣ и сердцѣ будущаго главы государства не 
только собственно русскихъ, но и общеевропейскихъ государствен- 
ныхъ убѣжденій и взглядовъ.

ѴП.
Послѣдніе годы жизни.

Изъатіе «Дѣтекаго Міра> изъ учебныхъ заведеніВ Министерства Народнаго 
П р освѣ ш ен ія.—  Уш внскій, какъ нолемякъ. —  Переѣздъ въ П етербургъ; непо- 
средственное вліяніе Ушинскаго на столичную педагогическую с р е д у .— Уш ин- 
скіВ, какъ центръ тяготѣнія педагогической дѣятельности въ Р о с сіи . —  Стол- 
кновеніе на университетскомъ д и с п у іѣ .— ІІребы ваніе на югѣ Россіи и сближе- 

ніе съ народньши уч и теля и и .— Послѣдній ударъ жизни.

Проживая съ семействомъ за-границей, Унганскій почти еже- 
годно пріѣзжалъ въ Петербургъ по дѣламъ своихъвзданій. Пріѣхавъ



въ 1 8 6 6  году, онъ былъ пораженъ и тяжко оскорблеаъ извѣстіемъ, 
что его книга для класснаго чтенія (т. е. «Дѣтскій Міръ и Хресто- 
матія») не доаущена УченымъКомитетомъМинистерства Народнаго 
ІІросвѣщенія въшколахъ этого вѣдомства. Современи выхода«Дѣт- 
скаго Міра» прошло. уже болѣе пяти лѣтъ; книга успѣла получить 
обширпое распространеніе въ учебаыхъ заведеніяхъ всевозможныхъ 
вѣдомствъ н стать необходимой классной кпигой; наконедъ извѣст- 
ность и анторитетъ Ушинскаго, какъ педагога, казалось бы, доджны 
были предоставлять надежную гарантію противъ «недопущенія» ея 
по Министерству Народнаго Просвѣщенія. Тѣмъ не менѣе «недопу- 
щеніе» было совершившимся фактомъ.

II— чрезвычайно характерный фактъ— въ 1 866  году «Дѣтскій 
Міръз- подвергся остракизму по вѣдомству народнаго просвѣщенія 
именно за то, за что онъ, въ бытность министромъ народнаго иро- 
свѣщенія А. В. Головнина, заслужилъ особенное одобреніе. 'Гогда, 
т. е. при министрѣ Головнинѣ, составителю книги вмѣнена былавъ 
особую засдугу прагматичность ея, богатство и разнообразіе статей 
по естествознанію, разумный подборъ ихъ, помогающій наглядному 
ознакомленію дѣтей съ предметами лрироды. Но спустя пять лѣтъ, 
т. е. при министрѣ народнаго лросвѣщенія графѣ Д. А. Толстомъ, 
тотъ же Ученый Комитетъ и, насколько извѣстно, даже то самое 
лидо, которое давало первыи отзывъ о «Дѣтскомъ Мірѣ», на этотъ 
разъ истолковали обиліе статей по естествознанію въ смыслѣ раз- 
витія у дѣтей матеріализма, нигилизма ..

Ушинскій конечно нисколько не заблуждался, что въ этомъ 
гоненіи на его книгу повинна не сама по себѣ книга, остававшаяся 
одобренною учеными комитетами другихъ*вѣдомствъ, атотъмелкій, 
ничтожный эпизодъ, которыи произошелъ около 16-ти лѣтъ тому 
назадъ, во время службы его въ департаментѣ иностранныхъ испо- 
вѣданій, и возстановилъ противъ негографаД. А.Толстого. Эпизодъ 
этотъ былъ чисто личнаго свойства, не имѣлъ никакого отношенія 
ни къ убѣжденіямъ Ушинскаго, ни тѣмъ болѣе къ его книгѣ для 
чтенія. Эта послѣдняя однако оставалась подъ остракизмомъ по вѣ- 
домству народнаго просвѣщенія не тоіько вовсе время жизни Ушин- 
скаго, но и спустя даже цѣлое десятилѣтіе послѣ его смерти. Только 
въ началѣ 80-хъгодовъ «Дѣтскій Міръ> вновь рекомендованъ Уче- 
нымъ Комитетомъ Министерства Народнаго ІІросвѣщенія во всѣхъ 
учебныхъ заведеніяхъ этого вѣдомства, хотя конечно въ кпигѣ этой 
не произошло никакихъ измѣненій.



Нравегвенное оскорблеаіе, прнчинонное Ушинекому недопуще- 
ніемъ его книги для чтенія ііо вЬдоиству народнаго проевѣщенія, 
было еще болѣе усилено случайнымъ совпаденіемъ этого факта еъ 
выходомъ въ свѣтъ «Книги для иервоначальнаго чгенія>, состав- 
ленной А. Фалоновымъи А. Радонежекимъ и ігоявившзйся въ Пе- 
тербургѣ. Эго изданьице болѣзненно отозвалось въ душѣ Ушинскаго, 
такъ какъ въ немъчувствовалоеьотраженіереакціипротивь веѣхъ 
новыхъ вѣяній върусекойжазни, и реакція эта явно уже начинала 
по немногу поднимать голову. Гг. Филоновъ и Радонежекіа взду- 
мали открыто пойти на перерѣзъ всѣмъ тѣмъ основамъ и прянци- 
памъ въ дѣлѣ начаіьнаго обученія и воепитанія, инаціаторомъ и 
насадителемъ которыхъ былъ Ушинскій. Жеетоко же проучилъ онъ 
ихъ за эту продерзоеть!..

Ушйнскій, нужно замѣтать, вообще былъ блестяіцимъ полеми- 
заторомъ. Оетроумный, находчивый, логичный, живой и точный въ 
выводахъи положеніяхъ при устномъ и печатномъ спорѣ, онъ виолнѣ 
оправдывалъ названіе «учееаго бойца» («полемика»). Еще раньше 
онъ далъ превосходную отаовѣдь нарецензію г. Толя, появившуюся 
къжурналѣ «Учигель», о его «Дѣтскомъ Мірѣ». Эта отповѣдь была 
чисто принцяпіальнаго свойетва, такъ какъ въ ней Ушинскій от- 
стаивалъ, развивалъ и разъяенялъ тѣ начала и принцпиы, кото- 
рымъ должна удовлетворять книга для класснаго чтенія и иротивъ 
которыхъ рецеазентъ его, г. Толь, дѣпствительно сильно иогрѣшилъ 
въ предъявленныхъ имъ требованіяхъ «Дѣтскому Міру>. Волѣе ши- 
рокое поприще представляла для уясненія этихъ иачалъ и принци- 
иовъ книга гг. Филонова и Радонежекаго, такъ какъ въ ней они • 
были пе только забыты, но намѣренно поруганы, попраны.

Въ обширной статьѣ «Цвѣты московской педагогіи на петер- 
бургской почвѣ», помѣщенной въ «Огечественныхъ Запиекахъ» въ 
1 866  году, Ушинскій, переходя отъ етатьи къ статьѣ, разобралъ 
эту удивительную книгу, рѣшительно выходящую изъ ряда вонъ. 
Поддинныя цигаты изъ веѣхъ 6-ти отдѣловъ книги наглядно дока- 
зала несомпѣнную непригодноегь книги «для первоначальнаго чте- 
нія», такъ какъ въ дѣтяхъ, едва овладѣвшлхъ грамотою, предпо- 
лагаются такія предварательныя познанія, какія только-только въ 
пору ученикамъ У-го класса гимназіи. Ничего не можеть сдѣіать 
еъэтою книгою и народныа' учатель даже при самомъ лучшемъ же- 
ланіи. Для прочгенія папримѣръ вь клаесѣ нбсколькихъ статеекъ 
въ одну-двѣ страницы, ему пришлоеь бы употребать на предвари- 
тельныя бесѣды съ учащамися цѣлые мѣсяцы, чгобы сообщить имъ 
вее необходимое для пониманіятой или другой етатьи. А такъкакъ



такими именно статьями почти спюшь наполневы всѣ шесть отдѣ- 
ловъ кнаги, то, заачитъ, въ народномъ учителѣ предполагается та- 
кои запасъ знаній по Закону Божію, исторіи, географія, естество- 
знанію и словесности, какимн могутъ обладать лишьпреподаватели 
гимназій по каждому изъ этихъ предметовъ въ отдѣльностиг. Нако- 
нецъ первый отдѣлъ книги ( і і о  Закону Божію) начинается отрыв- 
ками изъ Священнаго Писанія на церковно-славянскомъ языкѣ. 
Очевидео, составители книги признавали необходимымъ иачинать 
учить дѣтей на церковво-славявскомъ языкѣ и потомъ уже пере- 
ходить къ русскому, —  учить такъ, какъ учили въ старину, когда 
едивствевными учебными книгами были «Часословъ»и <Псалтирь», 

«Вся книга гг. Филонова и Радонежскаго есть одинъ болыпой 
курьезъ,— говоритъ Ушинскій, послѣ длиннаго ряда фактаческихъ 
изобличеній иелѣпости въ ея составленіи:— но самое курьезное въ 
ней— это появленіе ея въсвѣтъ. Оно— законное дитя тѣхъ педаго- 
гическихъ мнѣній о дѣтскомъ обученіи, которыя проводились въ 
«.Московскихъ Вѣдомостяхъ», въ «Современной Лѣтоиаси» и въ 
«Русскомъ Вѣстникѣ», —  законное, но не старшее. ІІервенцемъ 
этой новѣйшей московской педагогики явилась книга г. Н. ІЦер- 
бины, одного изъ педагогическихъ дѣятелей «Русскаго ВЬстника». 
Г. Щербина, писавшій прежде только стишки, вдругъ, вдохновлен- 
ный московскою прессою, вообразилъ себя педагогомъ; сначала на- 
писалъ громоносную статью протавъ всякой раціонадьной педаго- 
гики и противъ всякихъ народныхъ учителей-педагоговъ, и потомъ 
захотѣлъ показать на дѣлѣ, что можно всякоиу быть педагогомъ, 
стоитъ только захотѣть: вооружился перомъ... нѣтъ, не леромъ, а 
ножницами  и, вырѣзывая листы изъ разныхъ старыхъ изданій, 
иреимуіцественно же кускиизъ ^Московскихъ-ВЬдомостей*, соста- 
вилъ *Пчелу, сборникъ для народнаго чтенія и для употребленія 
при народномъобученіи», «Мододымъ людямъ на поученье, старымъ 
людямъ еа послушанье». Но г. Щербина былъ все-таки поосторож- 
нѣе и —  какъ бы сказать?.. поделнЕіатнѣе своихъ петербургскихъ 
подражателей... Не прибавь онъ въ своей книгѣ: «и для употреб- 
ленія при народномъ обученіи», для котораго она столько же годится, 
сколько и старыя «Московскія Вѣдомости», —  мы бы и не упомя- 
нули о ней въ  этой статьѣ. Но петербургскіе педагоги, гг . Филоновъ 
и Радонежскій, подъ ваитіемъ московской педагогической музы 
пошли... гораздо далыпе г. Щербаны. Гг. Филоновъ и Радонежскін 
тоже принялись за ножницы; но пожницы ихъ работали гораздо бы- 
стрѣе, гораздо рѣшительнѣе и неразборчивѣе... и вотъ въ три-че- 
тыре вечера (куй желѣзо, пока горячо!) появилась книга уже ие



для народваго, а прямо для «первоначальнаго» чтенія, т. е. для 
обученгя чтенію. Этимъ, правда, они избѣгли ошибки г. Щербины, 
которып полагаетъ, что сѣдовласый старецъ и восьмилѣтнее дитя 
(ученпкъ народной школы) могутъ читать одио и то же съ одпна- 
ковой пользою; но зато составили такую книгу для первоначаль- 
наго чтенгя, которѵю положительно полезнѣе будетъ замѣнить 
чтеніемъ казенныхъ объявленій, издаваемыхъ при «Московскихъ 
Вѣдомостяхъ». Вотъпо какимъпричинамъ мы можемъ назвать книгу 
гг. Филопова и Радонежскаго « цвѣтком ь московской педаюткн, 
распустивгаимся на петербуръской почвѣ*.

Составители этого «цвѣтка» не только погрѣшили противъоснов- 
ныхъ педагогическихъ требованіи, но даже и злоупотребили именами 
митрополита Филарета, Карамзина, Ломоносова, архіепископа Инно- 
кентія и другихъ достойныхъ русскихъ людей. Слишкомъ ужъ не- 
разборчиво работая ножницами, оии преподносятъ для чтенія дѣ- 
тямъ, едва овладѣвшимъ азбукою, такія мудреныя выдержки изъ 
произведеній этихъ русскихъ писателей и церковныхъ ораторовъ, 
усвоеніе которыхъ, рѣшительно превышая дѣтскія силы, могло бы 
внушить имъ даже ненависть и отвращеніе къ самымъ уважаемымъ 
русскимъ людямъ. По этому поводу Ушинскій обращается къ соста- 
вителямъ книги съ сдѣдующими горячими словами:

«Эхъ, гг. Филоновъ, Радонежскій и іи Ш  диапіі, нетрогатьбы . 
вамълучше почтенныхъ именъ нашихъ великихъ людей! Карамзины 
и Ломоносовы любили отечество, любили науку, горячо вѣриди въ 
прогрессъ, трудились всю жизнь ддя народнаго образованія и, 
прежде всего, быди честные люди. Какъглубокоогорчилисьбыони, 
если бы могли предвидѣть, что черезъ сто, полтораста лѣтъ посдѣ 
нихъ возможны буду-тъ такія патріотическія спекуляціи ихъ име- 
нами въ дѣдѣ воспитанія русскихъ дѣтей! Какъ бы гдубоко огор- 
чились эти истинные патріоты— а не фалыпивые, подкрашенные, 
размадеванные шуты въ патріотическихъ маскахъ— если бы могли 
предвидѣть, что черезъ сто, полтораста лѣтъ посдѣ нихъ въ рус- 
ской учебной литературѣ будутъ появляться такія книги, которыя 
даже гдѣ-нибудь на Отаитскихъ островахъ были бы нелѣпостьн».

Разборъ Ушинскаго, можно сказать, въ доскъ уложидъ эту 
болѣе чѣмъ неудачную книгу, которая, несмотря даже на явныя 
усилія поддержать ее, неимѣла никакого успѣха. Ушинскій произ* 
велъ настолько сильное впечатлѣніе своимъ разборомъ,что отвѣтъ 
на него со стороны г. Филонова, подъ заглавіемъ «Плоды педагогя- 
ческаго оздобденія>, не былъ принятъ ни одною редакціею, и по- 
явился отдѣльною броішорою. Ыо какой это удивительный отвѣтъ!



Безсильный отстоять свою кпигу, г. Филоеовъ просто написалъ до- 
носъ на книги Ушинскаго: «Дѣтскій Міръ» и «Родное Слово», об- 
виняя ихъ въ  анти-религіозномъ направленіи. Ушинскій не удо- 
стоилъ даже отвѣта эту очевидную для всѣхъ клевету... Разбирая 
книгу гг. Филонова и Радонежекаго, Ушинскііі не нмѣлъ въ виду 
рѣшительно никакихъ личныхъ счетовъ н цѣлеіі. Онъ желалъ 
только разсѣять тотъ мракъ, тѣ допотопныя попятія въ  отвошеніи 
воспитанія, которыми московскіе журналисты все еще продолжали 
наводнять Россію, несмотря на болѣе чѣмъ десятилѣтній уже бла- 
гопріятный поворотъ въ  русскомъ обществееномъ мнѣніи— исклю- 
чительно подъ вліявіемъ Ушинскаго.

К. Д. Ушинскій тяготился продолжительною жизныо за-границей, 
не соотвѣтствовавшей ни его порывамъ работать иа пользу русскаго 
школьнаго дѣла, ни его взглядамъ на воспитавіе подроставшихъ 
своихъ дѣтей, которыхъ онъ желалъ учить вепремѣнно въ Россіи, 
въ  кругу русскихъ дѣтей, считая безусловно вреднымъ исключи- 
тельное заграничное воспитаніе. Поэтому, почувствовавъ возста- 
новленіе своихъ силъ, онъ цемедленно перебрался съ семьею въ 
Петербургъ, въ  1 8 6 7  году.

Здѣсь съ какою-то лихорадочною торопливостью предался онъ 
кипучей,разнообразнойдѣятельности.0брабатывая «Педагогическую 
антропологію», занимаясъ подготовленіемъ третьяго года «Родного 
Слова», онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ увлеченъ и мыслью о иримѣне- 
ніи въ Россіи всѣхъ тѣхъ новыхъдля нея педагогическихъ началъ, 
которыя выработалъ за-границей путемъ продолжительеаго наблю- 
денія, большой научной подготовки и размышленія. Съ этой цѣлью 
онъ сталъ дѣятельно посѣщать нетербургское педагогическое обще- 
ство (при второй гимназіи). Внося собственные рефераты, при- 
нимая участіе въ обсуждевіи рефератовъ другйхъ членовъ, онъ 
немедлевно выдвинулся, какъ одинъ изъ самыхъ энергическихъ и 
авторитетныхъ членовъ общества и сталъдушою его. Довольно вялая, 
безличная прежде дѣятельность педагогаческаго общества сильно 
оживилась. И это было очень важно, такъ какъ пора стояла горя- 
чая. Нарождались народныя школы и учвтельскія семинаріи; только 
что складывалась ягизнь женскихъ гимназій; назрѣвала реформа 
среднихъ учебныхъ заведеній, такъ-называемая нынѣшвяя клас- 
сическая система образованія. На все это горячо и дѣльно стало 
отзываться столичное педагогическое общество, если не всегда по 
личному почину Ушинскаго, то обязательно при энергическомъ его 
участіи и руководствѣ. Именно благодаря главнымъ образомъ ему,



нй одинъ изъ возбуждавшихся въ педагогическомъ обществѣ вопро- 
совъ не сеимался съ очереди, пока не былъ исчерпанъ, какъ гово- 
рится, до дна. Въ этомъ отношеніи Ушинскій —  этотъ «ходячій 
иедагогическій архивъ>, «багажъ педагогическои мудрости», какъ 
его называли сочлены общества, былъ неоцѣнимъ, незамѣнимъ.

Серьезное, умѣлое и чуткое отношеніе педагогическаго обще- 
ства къ копросамъиявленіямъ школьной жизни снискало ему боль- 
шое сочувствіе образованной части населенія, какъ въ столицѣ, такъ 
и въ провинціи. Собранія общества посѣщались такою массою от- 
борной образованной публики, чтогромадный задъ второй гимназіи, 
гдѣ происходили засѣдаиія, не всегда вмѣщалъ собравшихся. Въ 
педагогическихъ журналахъ обязательно помѣщалпсь рефераты, 
вносимые въ собраніе; тамъ же печатались и подробные отчеты 
о преніяхъ, происходившихъ въ собраніяхъ (въ  формѣ стенограммъ 
или точнаго пересказа). Это давало возможность общей печати и 
читающей публякѣ правильно оріентироваться относительно взгля- 
довъ и заключсній кружка компетентныхъ людей по спеціальнымъ 
педагогическимъ вопросамъ, что, въ свою очередь, способствовало 
опредѣденности, устойчивостиобщественныхъвоззрѣній на школьное 
дѣло вообще.

Благодаря почину Ушинскаго, отдавшаго на гласный, открытый 
судъ педагогическаго общества свои учебныя и научныя сочиненія, 
вошло въ обычай, что почти не оставалось ни одного вновь появляв- 
шагося педагогическаго сочиненія, которое бы не проходило черезъ 
горнило критики педагогйческаго общества. Тутъ сообща установ- 
лялась гласная, безпристрастная оцѣнка каждому изъ нихъ. Въ этомъ 
отношеніи особенно много помогалъ Ушинскій, зорко слѣдившій за 
всѣмъ, что появлялось въ вашей педагогической литературѣ. Онъ 
же главнымъ образомъ ввелъ въ обычай сообщать съ критической 
оцѣнкой обо всемъ, что появлялось выдагощагося въ заграничной 
педагогичсской литературѣ, за которой также внимательно слѣдилъ.

Гласная критика всего, что появлялось въ нашей педагогической 
литературѣ, была очень полезна уже въ томъ отношеніи, что въ 
значительпой мѣрѣ предотвращала одобреніе къ употребленію такихъ 
руководствъ, которыянеудовлетворяютъсвоему назначенію. Кромѣ 
того эта критика вмѣла еще и лругое, болѣе существенное, значе- 
ніе. При оцѣнкѣ каждаго руководства или учебнаго пособія, всесто- 
ронне обсуждались также программа, планъ, методъ изложенія и 
пріемъ преподаванія каждаго предмета, въ связи съ особенностями 
того рода заведеній, для которыхъ предиазначается даннос сочи- 
неніе. Такое обсужденіе конечно вызывало оживленный обмѣнъ
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мнѣній и способствовало самомѵ детальному выясненію дѣла, такъ 
что не оставалось мѣста никакимъ сомнѣніямъ и произвольнымъ 
выводомъ.

Бъ виду этого, можно безъ преувеличенія сказать, что столич- 
ное педагогическое общество имѣло значеніе обще-русскои педа- 
гогической школы. Бліявіе егодѣіістввтельно расиросіранялось ва 
всю Россію. Число провввціальныхъ члевовъ возростало изъ года 
въ годъ. Каждый изъ нихъ непринужденно обращался въ.общество 
со всѣми своими вопросамии сомнѣвіямп. ПріѣзжаявъПетербургь, 
провпвціальные члены являлись въ собраніе, звакоыились и при- 
ходилв въ сношеніе съ аѣми изъ члеповъ, которые представляли 
для нихъ наиболшій интересъ по роду вхъ  спеціальности.

Какое громадвое и благотворвое вліяніс имѣло въ это время 
педагогическое общество, душою и вдохновителемъ котораго былъ 
главвымъ образомъ Ушинскій, можво видѣть между прочимъ изъ 
того, что самыя дѣльныя руководства и учебпыя пособія по всѣмъ 
предметамъучебнагокурсапоявлялисьвъсвѣтъили въ концѣ 60-хъ  
годовъ (съ  1 8 6 7  по 1 8 7 0  г .) ,  когда Ушинскіп принималъ непосред- 
ствевное учасііе  въ обществѣ, или въ пачалѣ 70-хъ  годовъ, когда 
были свѣжи ещс великія традпціи Ушинскаго въ русской педаго- 
гической средѣ. Если вы дадите себѣ трудъ перечислить всѣ наи- 
болѣе взвѣстныя и ѵважаемыя выпѣшнія нсдагогическія силы,—  
они окажутся состоящими почти поголовно изъ тѣхъ лицъ, которыл 
пли только-что начинали пріобрѣтать нѣкоторую иедагопіческую 
извѣстность, илп впервыевыстуиаля на педагогическое поприіцевъ 
исходѣ 6 0 -х ъ  годовъ. И память не подсказываетъ намъ между ними 
іш одного сколько-нибудьвыдающагося педагога,которыіінебылъ-бы 
сочлсномъ общества, не принималъ бы участія въ его великоіі 
самодѣятельной работѣ, имѣвшей такое громадное воспитателыюс 
значеніс для всей обширной русской педагогичсской семыі. То, что 
творилосьвъ петербѵргскомъ педагогическомъ обіцествѣ,разносилось 
ио всей Россіи, вдохновляло пров.инціэлі ныхъ ея работниковъ и 
руководило ими. Благодаря этому руководящему центру, они чувство- 
вали общность и цѣльность педагогвческвхъ интересовъ. Это под- 
держивало въ нихъ интересъ къ педагогическому труду, увлекало 
высокою идейною стороною этой трудной дѣятельности.

Не занимая никакого оффиціальваго недагогическаго положевія, 
Ушинсвіи тѣмъ не менѣе, черезъ посредство педагогическаго обще- 
ства, сталъ центромъ тяготѣнія всей ледагогической дѣятельности 
въ Россіи. Строго говоря, это— самая кипучая, бурная и произво- 
дительная пора въ жизни Ушипскаго, когда педагогическій автори-



тетъ его достигъ наивысшей силы. Къ этому времепи относится 
самая обширная переписка Ушинскаго и съ иностранными педаго- 
гами, и съ земствами, и съ отдѣльными русскими педагогическими 
дѣятелями, работавшими въ провинціи главнымъ образомъ по началь- 
ному образованію.

Такъ напримѣръ, баронъ М. 0 . Косинскій, бывшій директоромъ 
одной изъ первыхъ земскихъ учительскихъ семинарій, въ Новгородѣ, 
находился въ самыхъ оживленныхъ сношевіяхъ съ Ушинскимъ, 
пользуясь его совѣтами и указавіями при организаціп новаго у 
насъ дѣла. Очень дѣятельную переписку велъ Ушинскій съ баро- 
номъ Н. А. Корфомъ, работавшимъ тогда въ Екатеринославской гу- 
берніи но народному образованію. Ушинскаго очень живо интересо- 
вало нарождавшееся у насъ въ то время народное образованіе, 
главнымъ же образомъ отношеніе къ нему самаго крестьянства и 
земства. Съ восторгомъ привѣтствовалъ .онъ сознательное отноше- 
ніе крестьянъ къ потребности образованія для ихъ дѣтей, видя въ 
этомъ лучшій залогъ для разумной и прочной постановки началь- 
наго образованія и успѣшнаго его развитія, соотвѣтственно потреб- 
ностямъ мѣстной жизни. Вотъ что, напримѣръ, говорилъ онъ въ 
своей статьѣ «0 возникновенііі нашихъ народныхъ школъ», помѣ- 
щенной въ  «Народной Школѣ», Ѳ. Н. Мѣдвикова, въ 18.70 году:

«...Наша народная школа, какъ ни слабы еще до сихъ поръ ея 
начатки, уже дѣйствительно начинается у насъ, и начинается еа- 
мымъ ешеспгвеппымъ образомъ, изъ прямыхъ своихъ источни- 
ковъ: изъ пониманія народомъ необходимости образованія для жизни 
и изъ теплаго источника любви родителей къ дѣтямъ, которыхъ отцы 
хотятъ приготовить къ жизни лучше той, какую они сами вели. 
Какъ ни просто и какъ ни естественио такое начало народной школьт, 
но оно не такъ обыкновеннно, какъ можетъ показаться, и необыкно- 
венно именно потому, что слишкомъ просто и естественно. Человѣкъ 
только въ рѣдкихъ случаяхъпопадаетъ на прямой путь; поболыпей 
же части онъ долго колеситъ вокругъ п около, прежде чѣмъ при- 
детъ къ тому, что просто и естественно. Страннымъ можетъ пока- 
заться, если мы скажемъ, что наша только что зарождающаяся 
народная школа стоигь на той прямой дорогѣ, къ которой едва въ 
самое иослѣднее время начинаетъ приближаться народное образова- 
ніе въ нѣкоторыхъ западныхъ государствахъ, далеко обогнавшихъ 
насъ въ  этомъ дѣлѣ, но между тѣмъ это дѣйствительно такъ.>

Въ видахъ наиболѣе успѣшнаго и плодотворнаго развитія на- 
роднаго образованія, Ушинскій энергически ратовалъ въ пользу 
возможно большей свободы въ этомъ дѣлѣ мѣстныхъ органовъ обще-



ственнаго управленія, такъ чтобы «какъ администрація, такъ и 
высшіе слои общества сохранили за собою право содѣйствовать этому 
дѣлу только убѣжденіемъ, разъясненіемъ, примѣромъ и наконецъ 
матеріальною и интеллектуальною помощью, но никакъ не принужде- 
ніемъ, запрещеніемъ, регламентаціею и тому подобными мѣрами, 
которыя были у насъ прежде въ такомъ ходу и которыя здѣсь, въ 
этомъ чисто семейномъ дѣлѣ народа, не должны имѣть никакого 
м ѣста... Если мы оставпмъза собою одну вспомоществующую дѣя- 
тельность, то и тогда поле этой дѣятельности будетъ безковечно 
громадно, такъ громадно, что для полной обработки его не хватитъ, 
можетъ быть, ни нашихъ финансовыхъ, ни нашихъ административ- 
ныхъ средствъ.з-

Короче говоря, Ушинскій добивался, чтобы все дѣло народнаго 
образованія, во всей его организаціи, созидалось и развивалось не- 
премѣнно на почвѣ народнаго самосознанія, такъ какъ только при 
этомъ условіи образованіе получаетъ въ глазахъ населенія яаи- 
болыпее значеніе и пріобрѣтаетъ особенно благотворпое воспита- 
тельное вліяніе на массу. Въ чемъ именно должна была состоять 
эта «вспомоществующая дѣятельность>, куда и какъ ее направить 
для просвѣтленія сознанія массы населенія,— Ушинскій обѣщалъ 
иоговорить въ <особыхъ статьяхъ». Но судьбѣ угодно было рас- 
порядиться иначе: цитированная нами статья была послѣднею 
статьею Ушинскаго.

Какъ ни разнообразна была педагогическая дѣятельность Ушин- • 
скаго— кабинетная, журнальная, въ педагогическомъ обществѣ, въ 
непосредственныхъ сношеніяхъ съ педагогами, лично м и  пись- 
менно,— она непоглощала еіцевсей его энергіи. Въ немъ не умерла 
еще жилка ученаго, и онъ любилъ посѣщать университетскіе дис- 
путы. Его живо интересовала философія, исторія, естествовѣдѣніе, 
особенно же успѣхи въ области анатоміи, гистологіи и физіологіи 
человѣка. Но въ немъ продолжалъ жить также интерееъ къ юриди- 
чеекимъ наукамъ и тѣмъ болѣе къ политической акономіи. Не да- 
лѣе какъ въ 1 8 6 7  году онъ помѣстилъ въ  *Голосѣ» прекрасную 
статыо «0  голодѣ въ Россіи», въкоторой ч у в с т в у е т с я  недюжинный 
экономистъ, глубоко понимавшіи въ ту пору интересы народной 
жизни и корни экономическаго благосостоянія государства.

Высоко цѣня науку, Ушинскій, присутствуя на университет- 
скихъ диспутахъ, не стѣснялся говорить горькую правду и назы- 
вать веіци дѣйствительными именами, если ему казалось, что до- 
бивающійся ученой степени не имѣетъ соотвѣтствушщаго этому
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научнаго ценза. Тутъ у него иногда нроисходили довольно горячія 
стычки съ патентопанными учеными, причеиъ нѣкоторые изъ нихъ 
очень косо смотрѣли на вторженіе Ушинскаго въ ученую область, 
хотя диспуты— публичный ученый турниръ, на которомъ каждый 
имѣіъ право слова. Вотъ на одномъ изъ диспутовъ у него вышло 
весьма непріятное столкновеніе.

Профессоръ Владиславлевъ (бывшій нѣсколько дѣтъ тому на- 
задъ ректоромъ С.-Петербургскаго университета, нынѣ умершій) 
защигцалъ свою диссертацію о философіи Плотина. Ушинсвій, при- 
сутствовавшій на диспутѣ, также желалъ высказать свои замѣча- 
нія. Ему пришлось говорить вторьшъ послѣ оффиціальныхъ оішо- 
нентовъ. т. е. послѣднимъ. Когда онъ всталъи направился къ тому 
мѣсту, гдѣ засѣдалъ совѣтъ историко-филологическаго факультета, 
намѣреваясь говорить, на встрѣчу ему поснѣшилъ предсѣдатель со- 
вѣта, т. е. деканъ факудьтета, г. Срезневскій. Показывая свои 
карманные часы, деканъ рѣзко добавилъ, что не можетъ позволить 
говорить ему болѣе пятй минутъ. Это поразило присутствовавшихъ 
и они зашикали. Ушинскій же, поклонившись декану, отвѣтилъ: 
«это— самая лучшая защита для докторанта»,— и вышелъ изъ 
аудиторіи. Вслѣдъ за нимъ направилась и ночти вся присутство- 
вавшаяпублика, выражая ему горячее сочувствіе. Профессоръ О.Ѳ. 
Миллеръ тутъ же заявилъ протестъ противъ поведенія декана, но 
это не помѣшало благополучному окончаніго докторскаго диспута.

Это столкновеніе вызвало цѣлую бурю негодованія въ печати 
противъ самоуправства декана. Ушиескій же напечаталъ свои за- 
мѣчанія на диссертацію Владиславлева въ «С,-Петербургскихъ Вѣ- 
домостяхъ», Корша,— и это была поистинѣ пророческая оцѣнка 
Владиславлева, какъ ученаго.

Для характеристики разносторонности занятій Ушинскаго въ 
эту пору, надо добавить еще, что онъпостоянно слѣдилъ за ходомъ 
занятій своихъ дѣтей и руководилъ ихъ ученіемъ. Третій напри- 
мѣръ годъ «Родного Слова», отъ перваго урока до послѣдняго, 
былъ проштудированъ г. А.. Фролковымъ съ двумя младшими 
сыновьями Ушинскаго, подъ непосредственнымъ его руководствомъ. 
«Самъ-же онъ,— какъ говоритъ г. Фролковъ,— немогъдавать ѵро- 
ковъ, и особенно своимъ дѣтямъ. Малѣіішее затрудненіе учаіцихся, 
малѣйшая ошибка съ ихъ стороны сильно раздражали его, и онъ 
уходилъ, не окончивъ урока».

■ Ушинскій, какъ натура цѣльная, недопускавшій разлада между 
словомъ и дѣломъ. ставя семью однимъ пзъглавнѣйшихъфакторовъ



воспитанія, самъ былъ идеально-хорошимъ семьяниномъ, горячо 
любимымъ всѣми членами семьи, отъ мала до велика. Тѣ немногіе 
часы досуга, которые ему удавалось проводить въ кругу семьа. онъ 
называлъ самыми пріятными въ его жизни.

ПоложеніеУшинскаго въ это время можно бы назвать завиднымъ. 
Не занимая никакого оффиціалънаго поста, онъ былъ видимъ н слы- 
шимъ на всю Россію,— для всѣхъ лицъ, сколько нибудь интересую- 
щихся педагогическими вопроеами. Ма,теріальное пололіеніе его 
'было въ цвѣтущемъ состояніи, благодаря необычаіному спросу на 
всѣ его изданія. Ни отъ кого не зависимый, совершенно самостоя- 
тельный въ выборѣ занятій и въ распоряженіи своимъ временемъ, 
онъ могъ бы назвать себя даже счастливымъ;но,къ сожалѣнію, для 
этого ему недоставало самаго главнаго— здоровья.

Вся жизнь его была исиолнена разумной борьбы; вся его дѣя- 
тельность была употреблена на прокладываніе самостоятельныхъ 
путей. Такая трудная работа даромъ не дается,— и зауспѣхъпри- 
шлось заплатить здоровьемъ. Охваченный лихорадочною жаждою 
дѣятельности, онъ сдѣлалъ болыпую ошибву, засидѣвшись въ Петер- 
бургѣ съ 1 867  довесиы 1 8 7 0  года, такъкакъ надорванная грудь его 
не выносила сырой петербургской осени и весны. Весною 1 870  года 
онъ чувствовалъ себя такъ плохо, что вынужденъ былъ наконецъ 
отправитьсяза-границу, намѣреваясь проѣхатьпрямовъ Италію. Но 
въ Вѣнѣ онъ окончательно расхворался и пролежалъ около двухъ не- 
дѣль. Мѣстныя медицинскія знаменитости посовѣтовалп ему воз- 
вратиться въ Россію, ѣхать прямо въ Крымъи лечиться кумысомъ.

Такъ онъ и сдѣлалъ, поселившись недалеко отъ Бахчисарая, въ 
имѣніи г. Варле, гдѣ было кумысо-лечебное заведеніе. Втеченіи 
мѣсяца силы его настолько возстановились, что онъ задумалъ по- 
дробно ознакомиться съ Крьшомъ. Съ этою цѣлью онъ поѣхалъ на 
южный берегъ Крыма и въ Симферополь. Сюда онъ случайно при- 
(іылъ въ самый разгаръ съѣзда народныхъ учителей и былъ при- 
нятъ симферопольскимъ обществомъ съ такимъ почетомъ, которып 
превосходилъ даже самыя смѣлыя его ожиданія. Ученіе въ народ- 
ныхъ училищахъ быю уже окончено, и Ушинскій, по предложенію 
мѣстнаго директора народныхъ училищъ, г. Соича, поѣхалъ вмѣстѣ 
съ нимъ въ Бахчисарай, чтобы иознакомиться съ татарскою шко- 
лою (медресе), главнымъ образомъ— съ новымъ отдѣленіемъ ея—  
для обученія учениковъ медресе русскому языку. Здѣсь ему впер- 
вые пришлось видѣть на дѣлѣ практическое примѣненіе въ школѣ 
своего «Родного Слова> и притомъ вполнѣ удачное. Взрослые уче- 
ники-татары, въ возрастѣ 20 — 35 лѣтъ, съ удовольствіемъ заяв-



лялиУшинскому, что русское чтеніе и письмо дается имъ несравненно 
легче татарскаго,- что въ библіотекѣ каждаго изъ нихъ обязательво 
есть первый годъ «Родного Слова», на ряду съ кораномъ и семью 
толкованіями его на арабскомъ языкѣ.

По возврашеніи изъБахчисарая, Ушинскій неоднократно посѣ- 
щалъ учительскіа съѣздъ, принимая дѣятельноеучастіе въ егопре- 
ніяхъ. Тутъ онъ проявилъ свое обаяніе, какъ педагога-руководителя, 
умѣющаго передать въ немногомъ многое, умно, авторитетно и до- 
казательно поправить и направить другихъ,— и положительно оча- 
ровалъ присутствовавшихъ на съѣздѣ.

Когда стало извѣстно о днѣ отъѣзда Ушинскаго изъ Симферо- 
поля, не только участвовавшіе въ съѣздѣ, но и нѣкоторые изъ го- 
рожанъ, поклонниковъ и почптателей его педагогическаго таланта 
и трудовъ явились къ нему въ гостинницу, чтобы простаться и 
проводить его. Растроганный такимъ вниманіемъ, Ушинскій вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ простой задушевной проіцальной бесѣдѣ съ собравши- 
мися еще разъ убѣдился, что кабинетные педагогпческіе труды его 
нашли уже хорошее примѣненіе въ жизни. Обрадованный этимъ, 
онъ далъ горячее обѣщаніе присутствовавшимъ посвятить послѣ- 
дующую свою жизнь исключительно на пользу нарождавшагося у 

‘ насъ народнаго образованія и выразилъ желаніе передѣлать свое 
«Родное Слово» спеціально для народной школы. Многіе изъ народ- 
ныхъ учителей и нѣкоторые изъ постороннихъ провожали его за 
нѣсколько верстъ отъ Симферополя.

Много энергіи прибавило Ушивскому это искренное, безхитрост- 
ное, безкорыстное выраженіе труженниками народнаго образованія 
уваженія и благодарности за иедагогическіе его труды. Въ горя- 
чей душѣ его загорѣлись планы нош хъ педагогическихъ трудовъ. 
Вотъ что, наіірпмѣръ, писадъ онъ около этого времени одному изъ 
близкихъ друзей своихъ въ Петербургѣ: «.Напасать книгу для на- 
родной школы составляетъ уже давно мою любимую мечту; но, ка- 
жется, ей и суждено остаться мечтою. Прежде мнѣ необходимо 
кончить «Антропологію», и иотомъ только я сколысо-нибудь при- 
мѣню «Родное Слово» къ потребностямъ сельской школы. Кромѣ 
того, у меня на душѣ еще первоначальная географія, какъ окон- 
чаніе «Родного Слова». Вотъ сколько дѣла, а гдѣ силы? И всего 
досаднѣе, что въ головѣ все это давно готово, такъ что три-четыре 
мѣсяца прежняго здоровья,— и я бы, кажется, всекончилъ».

Судьба послала емудаже и нѣкоторое улучшеніе здоровья. Про- 
ѣхавъ изъ Симфероцоля въ Ялту и проживши здѣсь нѣсколько не- 
дѣль, онъ почувствовалъ значительное возстановленіе силъ. Встрѣ-



тившись въ Ялтѣ еъ Н. И. Костомаровымъ, оаъ припялся горячо 
убѣждать его— взять на себя иеполненіе той части третьяго года 
«Родного Слова», которая посвящена исторіи, т. е. иначе— напи- 
сать отечественную исторію для дѣтеи. По мнѣнію Ушиаскаго, этотъ 
трудъ наиболѣе подходилъ Костомарову. какъвеликомумастеру по- 
пуляризировать историческія событія. Доводы были настолько убѣ- 
дительны, что Костомаровъ далъ свое согдасіе въ принципѣ. Вто 
«чень обрадовало Ушинскаго, такъ какъ онъ вѣрилъ теперь въ осу- 
ществленіе своего «Родного Слова» въ той программѣ, какъ оно 
<5ыло задумано и изложено во ІІ-ой часта его «Руководства къпре- 
подаванію по «Родному Слову».

Полный самыхъ лучшихъ надеждъ, бодрьш духолъ н тѣломъ, 
покидалъ онъ Крымъ въ концѣ іюля 1 870  года, въ разечетѣ на 
скорый возвратъ туда со всѣмъ своимъ семенствомъ. Прекрасное 
вліяніе Крыма на состояніе здоровья заставило его приторговать 
неболыпое помѣстье по сосѣдству съ Ядтой, для лостояннаго житья.

Съ такпми разсчетами и планами торопился онъ къ семьѣ, ожи- 
давшей его въ имѣніи Богданкѣ, Черниговской губераіи, Новгородъ- 
Сѣверскаго уѣзда. Было и особое обстоятельетво, торопившее его 
возвратъ къ семьѣ. Старшій сынъ его, Павелъ, только-что окончивъ 
курсъ во второй с.-петербургской военной гимназіи, былъ назна- 
ченъ къ поступленію въ одно изъ высшихъ военныхъ учебныхъ 
заведеній и проводилъ лѣто съ семьего, въ деревнѣ. ІОноша былъ 
прекрасно развитъ физнчески, умственно и нравственно, блестяще 
учился и вообще подавалъ болыпія надежды. Отецъ очень любилъ 
его, видѣлъ въ немъ опору семыт, въ случаѣ своей смерти— и ато 
значительно ободряло его. Но онъ пріѣхалъ въ свою Богданку какъ 
разъ въ день похоронъ сына, по нечаянности смертелыю ранив- 
шаго себя на охотѣ... >

Это былъ слишкомъ ужъ жестокін ударъ, окончательно подло- 
мившій физическія и душевныя сплы только что вераувшагося 
домой отца. Оставаясь спокойнымъ по наружности, Ушинскій вееь 
ушелъ въ себя, избѣгая даже разговоровъ со знакомыми. Чувствуя, 
что силы покидаютъ его, онъ очень сокрушадея объ участи мало- 
лѣтнихъ своихъ дѣтей.

Осенью того же года онъ перевезъ семыо въ Кіевъ, гдѣ помѣ- 
стилъ двухъ своихъ дочерей въ институтъ. Но жизнь въ Кіевѣ 
страшно тяготила его. «Хорошо-ли мнѣ въ Кіевѣ?— писалъ онъ въ  
отвѣтъ на письмо одного изъ петербургскихъ своихъ друзей.— 5 в ы , 
не хорошо. Душитъ глушью— и ничего близкаго сердцу; но думаю,



что для семьи моей будетъ лучше, чѣмъ гдѣ-нибудь. Обо мнѣже ду~ 
мать нечего— моя пѣсня, кажется, окончательно уже спѣта».

Доктора въ это время усиленно торонили его въ Крымъ, куда 
онъ и сталъ собираться, но на этотъ разъ крайне неохотно. Въ это 
время до него дошелъ слухъ, что симферопольская учебная адми- 
нистрація получила строгое замѣчаніе ы внушеніе за тотъ почегь, 
который былъ оказанъ ему, главнымъ же образомъ— за допуіценіе 
его къ участію въ съѣздѣ учителей. Это было посдѣдеею каплею 
горечи, переполнившею его душу и отравившею тѣ воспоминанія ц 
надежды, которыя у него связаны были съ Крымомъ. Онъ рвался 
въ Петербѵргъ, въ кругъ блпзкихъ друзей, которые могли бы его 
поддержать,— ему нужно было ощущеніе жязни.

«Худъ-ли, хорошъ-ли Петербургъ,— писалъ онъ въ это время 
одному изъ наиболѣе близкпхъ друзей своихъ, Я. II. Пугачевскому,—  
но я съ нимъ сжился сердцемъ, въ немъ протекла самая существен- 
ная часть моей жизни: много перечувствовано и горя, и радости и 
много проработано; тамъ я таскался безъ куска хлѣба, и тамъ-же 
соетавилъ состояніе; тамъ напрасно искалъ мѣста уѣзднаго учителя 
и бесѣдовалъ съ Царями; тамъ былъ невѣдомъ ни одной душѣ и 
тамъ пріобрѣлъ себѣ имя— надѣюсь честное— и вотъ почему слеза 
навертывается у меня на глаза, когда я вспоминаю Петербургъ и 
что, ло всей вѣроятности, мнѣ уже болѣе не видать его».

Къ несчастію, предчувствіе это сбылось...

VIII.
Смерть и громкая слава.

Кончина У ш в н с в а іо ,— У  грооа и могилы е г о .— Чествованіе памяти Уш инскаго  
повсемѣстно въ Р о ссіи .— Има Уш инскаго— какъ имя народное.— Тайна за- 
ыѣчательнаго усп ѣ ха Уш инскаго.— В вн а русскаго общества передъ паматыо  

У ш и н скаго.— Предстоящее двадцатипятплѣтіе со дня его смерти.

КраГше неохотно отлравился Ушинскій въ Крымъ съ двумя 
своими младшими сыновьями. Въдорогѣ онъ простудился, и, по при- 
бытіи въ Одессу, у него открылось воспаленіе легкихъ. Онъ не- 
медленно выписалъ ызъ Кіева остальную свою семью, вполнѣ созна- 
вая, что пришелъ его конецъ.

21 декабря 1 8 7 0  года, часа за четыре до смерти, онъ почув- 
ствовалъ сильное облегченіе и выразилъ прежде всего желаніе



одѣться во вее чистое. Находясь прежде въ сндячемъ положеніи, 
пожеладъ лечь въ постель и попросилъ, чтобы какъ -можно ярче 
освѣтили комнату. Когда это было исподнено, пожелалъ выслушать 
чтеніе «Ундины» Жуковскаго. По окончаніи чтенія, онъ позвалъ 
къ себѣ всѣхъ дѣтей и, по обыкновенію, помолился вмѣстѣ съними. 
Отпустивъ дѣтей, уснулъ... на вѣки, тихо, безъ агоніи, въполномъ 
сознаніи.

Такъ преждевременно оборвалась эта илодотвориая, тружени- 
ческая жизнь, всего на 47 году отърожденія, когда педагогическій 
талантъ его вполнѣ окрѣпъ и окончательно установился, когдадуша 
его была переподнена прекрасными, широкими замыслами о доба- 
вленіи новаго іі новаго къ тому, что было уже сдѣлано имъ, на 
пользу разумной русской школы, русскихъ педагоговъ, русскихъ 
женщинъ и всѣхъ вообще дѣтей разныхъ сословій, классовъ и со- 
стояній.

Такова ужъ судьба всѣхъ воооіце даровитыхъ русскихъ людей, 
что, оиережая общество, имъ прнходится брать съ бою каждый свой 
успѣхъ въ жизни. Особенно тяжела и даже рнскована участь 
такихъ новаторовъ, какъ Ушинскій, которымъ приходится изо-дня 
въ день, такъ сказать, переъоратъ душою, тавъ какъ на ихъ путы 
преграды и препятствія являются буквально на каждомъ шагу. 
Тутъ труднѣе, чѣмъ во всякой другой области, идти неуклонно по 
разъ избранной дорогѣ, не потерять любви и вѣры въ дѣло, не озло- 
биться, не разочароваться.

Серьезно вникая въ обстоятельства и условія педагогической 
дѣятельности Ушиескаго, нельзя не признать, что они мало чѣмъ 
отличаются въ сущности отъ тѣхъ условііі, при которыхъ рабо- 
талъ замѣчатедьный предшественникъ его, Е. 0 . Гугель, бывшій 
инспекторомъ Гатчинскаго института, кончившій такъ печально 
свою жизнь. И если Ушинскій добился успѣха, то это стоило ему 
чуть не половины вѣка, на который онъ могъ разсчитывать по 
своей замѣчательно воздержной, аккуратной жизни.

Это надо бы помнить и знать русскимъ людямъ, чтобы достойно 
цѣнить заслуги своихъ великихъ работниковъ.

Въ Одессѣ, гдѣ умеръ Ущинскій, у него не было буквально ни 
одной души знакомой; но за то его, если ые лично, то по трудамъ 
и дѣятельности, хорошо знадъ весь одесскій педагогическій міръ, 
вся мыслящая Одесса. II едва по городу распространилась вѣсть 
о смерти Ушинскаго, какъ около гроба его собралась обширная педа- 
гогическая семья. Вдову и дѣтей покоинаго окружили самыми нѣж-



ньши заботами, совершенно освободивъ ихъ отъ всякихъ хлопотъ 
по отпѣванію и перевозкѣ тѣла въК іевъ, въ Выдубицкій монастырь, 
для погребенія. 8то вниманіе разноплеменной, разноязычной Одессы, 
города, можно сказать, космоподитическаго, очень выразительно 
охарактеризовано въ рѣчи, сказанной въ одесскомъ каѳедральномъ 
соборѣ профессоромъ богословія, протоіереемъ М. Павловскимъ, при 
выносѣ тѣла покойнаго на станцію желѣзной дороги, для отправ- 
ленія въ Кіевъ.

«Вотъ тотъ гробъ, передъ которымъ съ любовію преклонятся и 
съ благодарностыо помолятся многіе и многіе въРоссіи,— говорилъ 
о. М. Павловскій:— преклонится и иомолится дитя и возрастный, 
ученикъ и учитель, мать и ея дѣти, начинающій изучать великое 
дѣло воспитанія и глубоко изучившій множество системъ воспита- 
нія. Вотъ тотъ труженикъ, котораго такъ долго ждади русская 
школа и семья, который книгами своими облегчилъ и сдѣлалъ изъ 
горькаго сладкимъ ученіе для дитяти и для его учителя; который 
связалъ матерей съ ихъ дѣтьми крѣпкими и святыми узами восіш- 
танія; который прочиталъ незабвенные уроки обученія и воспитанія 
всѣмъ воспитывающимъ и пишущимъ о воспитаніи. Вотътотъ див- 
ныи знакомецъ, котораго, никогда не видавши, знаешь, чтишь и 
дюбишь,— знаешь по его книгамъ, наполнившимъ училища и семьи, 
чтишь за тѣ разнообразныетаданты, которыми такъ щедро награж- 
денъ былъ и изъ которыхъ ни одного не скрылъ онъ въ землѣ; за 
тѣ многостороннія и глубокія познанія, которыя черпалъ онъ изъ 
себя самого, изъ своей природы и изъ образованныхъ странъ Ев- 
ропы; любишь за ту всегда живую дюбовь и за то неустанное тер- 
иѣніе, съ которымп онъ одинаково писалъ и азбуку для дѣтей, и 
глубокое по взглядамъ и многостороннее но познаніямъ сочиненіе 
свое о чедовѣкѣ, какъ предметѣ воспитанія:— любишь за ту новость 
взгляда на воспитаніе, истинность котораго почувствовали всѣ, когда 
прочли, но которую высказалъ онъ лервый,— ту новость, что 
<чѣмъ меньше возрастъ учениковъ, надъ образованіемъ которыхъ 
трудится воспитатедь, тѣмъ болыпе требуется отъ него педагогиче- 
скихъ познаній». Любишь его за его «Дѣтскій Міръ», въ которомъ 
онъ такъ легко и такъ увлекательно знакомитъ дѣтей съ ними са- 
мими и съ окружающею природою;— з_а его «Родное Слово», по ко- 
торому русскія дѣти начали изучать и съ любовью изучаютъ родную 
русскую жизнь во всемъ богатствѣ русскаго языка и во всемъ раз- 
нообразіи народныхъ лоэтическихъ формъ. Вотъ почему и въ на- 
шей разноплеменной и разноязычной Одессѣ, въ которой Прови- 
дѣніе указало кончину незабвенному Ушинскому, его гробъ окру-



жается такою искреннею любовыо и молитвоа: цѣну воспитателю 
русскихъ дѣтей и воспитателей— Одесса чувствуетъ если не бодѣе, 
то ни въ какомъ случаѣ не менѣе другихъ городовъ Россіи. Съ 
миромъ и благословеніемъ отнускаеиъ тебя въ путь твой, доб- 
лестнын труженикъ, до конца жизни свято служившій святому 
дѣлу воспитанія».

Дѣйствительно, для разноплеменной и разноязычной Одессы 
фактъ очень знаменательяый, что отиѣваніе Ушинскаго въ соборѣ 
и грандіозные проводы отъ собора до желѣзнодорожной станціи 
(«Куликово поле») было дѣломъ народныхъ учителей, воспитанни- 
ковъ недагогическихъ курсовъ и учащихся въ одВсскихъ народныхъ 
школахъ. Это свидѣтельствовало о большомъ самосознаніи народныхъ 
педагоговъ. Какъ ни прискорбна была преждевременная кончина 
Ушинскаго, но чествованіе памяти его въ Одессѣ ясно доказывало, 
что труды его успѣли уже въ 1 8 7 0  году принести большіе и ося- 
зательные результаты, вызвавъ значительный подъемъ духа въ средѣ 
народныхъ педагоговъ, осмысливъ ихъ задачи и цѣли, общественное 
ноложеніе и роль въ собственныхъ ихъ глазахъ. Это впрочемъ осо- 
бенно ярко сказалось въ горячей рѣчи учителя одного изъ одесскихъ 
вародныхъ училищъ, г. Росикова, произвесенной имъ на станціи 
желѣзной дороги, при разставаніи съ тѣломъ Ушинскаго. Вотъ что 
между прочимъ говорилъ г. Росиковъ:

«Замолчите всѣ, считающіе дѣло начальнаго воспитанія дѣломъ 
маловажнымъ, дѣломъ, нестоющимъ серьезнаго вниманія; замолчите 
и проникнитесь глубокимъ уваженіемъ къ дѣлу воспитанія, ибо есть 
дюди, полагающіе жизнь свою за это дѣло. Вотъ гробъ человѣка, 
который всю жизнь свою принесъ на пользу своихъ соотечествен- 
никовъ. Вотъ останки труженика, предпринявшаго громадный 
трудъ: собрать мнѣнія о воспитаніи, высказанныя великими мы- 
слителами впродолженіи многихъ вѣковъ и изъ этихъ разнорѣчи- 
выхъ теорій и философскихъ взглядовъ выработатыюслѣднее слово 
науки о воспитаніи духовной и физической природы человѣка, со- 
ставить руководство, необходимое для всѣхъ, кто посвятилъ себя 
воспитанію русскаго юношества. Этимъ трудомъ онъ желалъ 
положить конецъ тому жалкому обученію и воспитапію, какому 
подвергаются дѣти въ школахъ, руководимыхъ непризванными и 
неподготовленными педагогами>...

«Горе наше велико. На долю нашу выпалъ жребій пе привѣт- 
ствовать, но провожать въ невозвратный путь всѣми намилюбимаго 
ученаго. Вспомнимъ же, на прощаньи съ гробомъ симъ, и сохранимъ 
въ сердцахъ нашихъ все то, что говорилъ и завѣщалъ намъ по-



чившій въ этомъ гробѣ. Онъ говорилъ: «Неиравильное воспитаніе 
тяжело отзывается во всей жизни человѣка, есть главная причина 
зла въ народѣ, и отвѣтственность за это падаетъ прямо на воспи- 
тателей». Онъ говорилъ, что для разумнаго восіштанія недостаточно 
одного терпѣнія и любви къ дѣтямъ, но необходимо при этомъ из- 
учить и знать ихъ природу. Воспитаніе дѣтей онъ считалъ великимъ, 
святымъ дѣломъ и требовалъ, чтобы къ нему относились серьезно. 
Онъ сказалъ: « Преступникъ, убійца тотъ, кто берется за воспита- 
віе , не зная его».

«Пусть же, сотоварвщи, гробъ этотъ пробудитъ въ насъ со- 
знаніе святости долга, которому мы служимъ; иусть онъ напомнитъ 
намъ, что на поприщѣ воспитанія мы доджны имѣть цѣлью— благо 
блпжняго. Дадимъ обѣщаніе глубже ознакомиться съ мыслями этого 
благонамѣреннаго и честнаго труженика. II если каждып изъ насъ 
сдѣлаетъ хоть сотую долю того, что сдѣлалъ онъ, то уже много 
сдѣлаетъ. ІІрости-же, отецъ разумной русской школы, другъ дѣтей 
и славный педагогъ. Вѣчная память тебѣ, дѣлавшему дѣло для дѣ- 
ла и трудившемуся для труда! Имя твое будетъ жить въ сердцахъ 
нашихъ и въ сердцахъ дѣтей, для блага которыхъ ты не щадилъ 
своей жизни».

Такая же дружная педагогическая семья, искренно ироникнутая 
горемъ, собралась и въ Кіевѣ, для встрѣчи и погребенія останковъ 
Ушинскаго. Такою же неподдѣльною скорбью и задушевностыо бы- 
ди проникнуты рѣчи, при опусканіи гроба его въ могилу.

Но не Одесса только и Кіевъ чествовали скончавшагося Ушин- 
скаго: заглянувъ въ столичныя и провинціадьныя газеты запервые 
мѣсяцы 1 871  года, не трудно убѣдиться, чтовъ этой скорби прини- 
мадаучастіе вся мыслящая часть Россіи. Интеллигентная ч астьгу - 
бернскихъ и многихъ уѣздныхъ городовъ, принадлежащая и не при- 
надлежащая къ педагогической средѣ, по собственному ночину сду- 
жида панпхиды по Ушинскомъ. Особенно сильно чувствовали эту 
утрату учебныязаведенія, спеціально занимающіяся приготовленіемъ 
учителей и очень ясно оттѣнившія въ своихъ чествованіяхъ памяти 
Ушивскаго, что они считаютъ его гдавнымъ своимъ учителемъ и 
руководителемъ. Наиболѣе ярко освѣтилъ этумысль законоучитель 
Кубанской учительской семинаріи, 0 . I. Стась, въ  рѣчи, сказанной 
имъ 8 марта 1 8 7 1  года, на панихидѣ по Ушинскомъ. Напомнивъ, 
что религіяпредписываетъ «поминатьсвоихънаставниковъ»,законо- 
учитедь продолжалъ:

«Помня этотъ долгъ, мы, воспитатели ваши, пригдасили васъ,



будуіцихъ учителей народа, помолиться вмѣстѣ съ нами о вѣчномъ 
упокоеніи души одного пзъ величайшихъ русскихъ педагоговъ, 
К. Д. Ушинскаго,недавноскончавшагося. Вамъ, начинающимътолько 
приготовляться къ дѣлу народнаго образованія, неизвѣетно, быть 
можетъ, это имя, но вы скоро узнаете его по его сочиненіямъ; а 
эти сочиненія такого рода, безъ которыхъ вы шагу не можете сдѣ- 
лать въ народной школѣ, которыя переживутъ и насъ, и васъ. а 
быть можетъ, и внуковъ вашпхъ. Когда вы изучите эти сочиненія, 
познакомнтесь съ жизнью человѣка, трудившагося надъ нимп, вы 
полюбите этого человѣка отъ всей души, отъ веего сердца, и не 
разъ, быть можетъ, поникните мыслью... не разъ призадумаетесь 
надъ судьбош русскаго педагога, русскаго просвѣщенія, русской 
мысли; не разъвы увлечетесьмыслію этого человѣка, его духомъ».

Какъ ни выразительно, въ общемъ, это повсемѣстное чество- 
ваніе памяти Ушинскаго, но есть еще и нѣчто другое, ставящее 
Ушинскаго совершенно въ исключительное положеніе, въ ряду 
всѣхъ другихъ русскихъ дѣятелей. Едва-ли найдется другой рѵс- 
скій дѣятель, смерть котораго почувствовалась бы такъ горячо и 
глубоко даже въ самыхъ глухихъ провинціальныхъ закоулкахъ, 
куда только судьба забросиларазвитого свяіценника, образованнаго 
сельскаго учителя и образованнуюрусскуюженщину. Таыъ, въэтой 
дикой житейской глуши, свѣтъ и тепло талаита Ушинскаго осо- 
бенно сильно чувствовались и наиболѣе цѣнились. Ивъэтихъпро- 
винціальныхъ захолустьяхъ, по поводу смерти Ушинскаго, немало 
уронено горячнхъ сдезъ благодарности и за осушевіе безвиннолив- 
шихся прежде горькихъ дѣтскихъ слезъ, и за возвышеніе роли учи- 
іеля, и за облагороженіе положенія женщины...

Тѣ обстоятельства, при которыхъ умеръ Ушинскіи, т. е. оста- 
ваясь внѣ всякаго оффиціальнаго педагогическаго положенія, сво- 
боднымъ, независимымъ, способствовали еще большему возвыше- 
нію его нравственнной личности, закрѣпленію его ученія въ со- 
знаніи общества и упроченію его славы.

Смерть егодаласильныйтолчокъвсемуизданному имъ. Дажета- 
кой серьезный трудъ, какъ двухтомная «Педагогическая Антрополо- 
гія>,всего черезъ десятьлѣтънослѣсмерти Ушинскаго, в ъ ІВ В і году, 
вышла уже пятымъ изданіемъ. Еще болѣе удивительно распростра- 
неніе его учебныхъ книгъ. Въ 1891 году, т. е. черезъ 30 лѣтъ 
послѣ выхода въ свѣтъ перваго изданія «Дѣтскаго Міра», онъ вы- 
шелъ двадцшпъ седьмымъ изданіемъ, т. е. почти по одному изда- 
нію въ годъ. Успѣхъ же «Родного Слова» по истинѣ поразвтеленъ,



даже безпримѣренъ на міровомъ книжномъ рынкѣ. Въ 1 8 9 2  году, 
т. е. черезъ 25 лѣтъ поелѣ выхода въ свѣтъ перваго изданія «Род- 
ного Слова», оно вышло девяносто девятымъ изданіемъ, т. е. 
почти по четыре изданія въ годъ.

Въ общей же сложности сочиненія Ушинскаго разошлись въ 
разныхъ классахъ и слояхъ русскаго населенія въ мылліонахъкнигъ, 
изъ которыхъ громадное большинство приходится конечно на низ- 
шіе, бѣднѣйшіе слои населенія и притомъ исклочительно— на школь- 
ный контингентъ.

Иначе говоря, это означаетъ, что на сочиненіяхъ Ушинскаго 
воспитался уже длинный рядъ школьныхъ поколѣній и въ томъ 
числѣ— цѣлый рядъ народныхъ учителей. Поэтому съ увѣренностыо 
можно сказать, что имя Ушинскаго есть имя народное.

Такому распространенію сочиненій Ушинскаго, такой популяр- 
ности его имени можно только радоваться. Онъ въ свое время за- 
ботливо искалъ «человѣка, на котораго съ гордостью можео бы 
указать нашимъ дѣтямъ и внукамъ, и по безупречной дорогѣ. ко- 
тораго можно бы вести смѣло наши поколѣнія». Именно самъ Ушин- 
скій является однимъ изъ такихъ людей, съ его чистою, идеально 
безупречною жизнью и славною дѣятельностью.

«Пусть наша молодежь смотритъ на этотъ образъ,— скажемъ 
мы словами Ушинскаго,— и будущность нашего отечества будетъ 
обезпечена».

Вся педагогическая дѣятельность Ушинскаго непрерывно про- 
должалась лишь около 15 лѣтъ (съ  1 8 5 5  по 1 8 7 0  г .). Изъ нихъ 
семь лѣтъ приходятся на собственно служебную дѣятельность (съ  
1 8 5 5  по 1 8 6 2  г .)  и остальныя восемь лѣтъ— на литературно-пе- 
дагогическую дѣятельность. II въ этотъ-то незначительный проме- 
жутокъ времени онъ принесъ такую громадную пользу всему оте- 
чественному школьному дѣлу и на вѣчныя времена составилъ себѣ 
почетное имя.

Въ чемъ же тайна такого замѣчательнаго успѣха? Что при- 
давало главнымъ образомъ вліяеіе Ушинскому?

Примѣръ Ушанскаго прежде всего доказываетъ, какое обшир- 
ное, разностороннее образованіе необходимо человѣку, желаюіцему 
съ честыо и славой подвизаться на педагогическомъ поприщѣ. Да 
кромѣ этого необходимы еще и высокія нравственныл качества, 
которыми несомнѣнно облададъ Ушинскій. Это былъ идеалистъ са- 
мой высокой пробы, фанатикъ гуманности, научности и справед- 
ливости, не обманывавшій ни себя, ни другихъ какими бы то ни было



компромиссами. Онъ признавалъ толькото, слѣдовалъ только тону, 
что вполнѣ отвѣчало его идеаламъ, строго продуманнымъ и срос- 
шимся съ его нравственнымъ я. Все же другое онъ рѣзко и рѣши- 
тельно отвергалъ, чего бы это ни стоило ему. Горячо любя отече- 
ство, желая ему дучшаго будущаго и понимая силу воспитанія не 
въ формальномъ, а въ нравственномъ его значеніи, онъ сконцен- 
трировалъ всѣ свои идеалы и стремленія въ одну вееобъемлющую 
педагогическую гідею, которою смѣло и удачно охватилъ семью и 
школу, малолѣтокъ и взрослыхъ, учащихъ и учащихся, условія и 
потребности первоначальнаго образованія и требованія воспитываю- 
щаго образованія вообще.

Вотъ ыежду прочимъ какъ самъ писадъ Ушинскій объ этой его 
«педагогической идеѣ> и ея значеніи въ жизни. «У насъ— гово- 
ритъ онъ въ частномъ письмѣ— прежде всего не достаетъ педаго- 
гической гідеи, изъ которои, какъ изъ здороваго корня, могли бы 
развиваться всѣ педагогическія улучшенія; а пдодотворная педаго- 
гическая идея можетъ быть развиваема на прочныхъ основаніяхъ 
науки только въ университетахъ. Вѣковой традиціи, которая глав- 
нымъ образомъ ведетъ дѣло на Западѣ, у насъ нѣтъ, да и идеи, 
основанной на общественномъ сознаніи, также нѣтъ; апотому, безъ 
особыхъ университетскихъ каѳедръ антропологіи и даже особыхъ 
ледагогическихъ факультетовъ съ фидософской подкладкой, рѣши- 
тельно невозможно образованіе у насъ, въ настоящее время, дѣй- 
ствительно хорошихъ учительскихъ семинарій, хотя и желательно 
нока, по крайней мѣрѣ, учрежденіе особыхъ шкодъ для дресси- 
ровкй въ педагогической практикѣ, —  ремеслѣ, въ  сущности не 
хитромъ. 9той философско-педагогической идеи наши университеты, 
какъ извѣстно, не выработали, и для педагогической литературы 
ничего не дали до настоящаго времени; въ среднихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ нашихъ тоже мало дается матеріала для пытливой мысли 
и наклонности къ самостоятельному занятію науками гуманными, 
какъ литература, исторія и особенно философія».

ІІонимая всю неблагопріятность условій для педагогическихъ 
улучшеній, Ушинскій тѣмъ настойчивѣе и энергичнѣе прилагалъ 
всѣ свои усилія для проведенія въ жизнь основаній научной педа- 
гогіи разными путями— въ печати, педагогическомъ общеетвѣ и 
посредствомъ сочиненій. И, наперекоръ неблагопріятнымъ обстоя- 
тельствамъ, идея восторжествовала надъ вѣками сложившейся ру- 
тиной. Ушинскій былъ настолько счастливъ, что еще при жизни 
видѣлъ несомнѣнное торжество впервые насажденной имъ у насъ 
научной педагогіи надъ тупой, бездушной, механической выучкой



и выправкой, не могшей имѣть должнаго воспитательнаго вліянія. 
Егоглубокая, непокодебимая вѣра въ силу и жизненность идеи оправ- 
далась самымъ блистательнымъ образомъ.

Если оглянуться на всю нашу литературу, обнимаюіцую кругъ 
эдементарнаго образованія со времени смерти Ушинскаго, то во 
всѣхъ трудахъ нашихъ лучшихъ педагогическихъ писателей, въ со- 
ставленіи учебныхъ пособій и руководствъ— ясно видно сильное 
вліяніе научной педагогіи, впервые насажденной у насъ Ушинскимъ. 
йесомнѣнно, это значительный успѣхъ въ нашемъ школьномъ дѣлѣ; 
но останавливаться на этомъ, ограничиваться только этимъ успѣ- 
хомъ— значитъ сдѣлать слишкомъ пдохое употребденіе изъ того 
драгоцѣннаго наслѣдства, которое оставидъ намъ Ушинскій.

Тѣ основы научной педагогіи, надъ выработкою которыхъ тру- 
дился Ушинскій, имѣютъ отношеніе вовсе не къ одному только на- 
чальному образованію, а къ школьному дѣлу вообще,— ко всей го- 
сударственной системѣ образованія подрастающихъ поколѣній обо- 
пхъ половъ. Если самъ Ушинскій, поспѣшности и новизнѣ дѣла 
народнаго образованія у насъ, старался примѣнить выработанныя 
имъ начала раціональной педагогіи прежде всего къ начальному 
образованію, то это еще ни въ какомъ случаѣ не доказываетъ, будто 
примѣненіе научной педагогіи должно ограничиться только этимъ.

Но, къ величайшему сожалѣнію, раціональныя педагогическія 
основанія почти не получили у насъ никакого распространенія на 
систелу средняго образованія, остающагося, можно сказать, въ до- 
реформенномъ состояніи. Родной языкъ не имѣетъ того почетяаго, 
гдавенствующаго значенія въ дѣлѣ воспитанія и обученія нашего 
юношества, какое принадлежитъ ему но праву. Это тѣмъ болѣе 
обидно, что идея о значеніи родного языка, высказанная въ Швеціи 
лѣтъ на 20 позже, чѣмъ у насъ Ушинскимъ, получила уже пол- 
ное практическое примѣненіе во всѣхъ скандинавскихъ среднеучеб- 
ныхъ заведеяіяхъ и начинаетъ вызывать подражаніе и въ другихъ 
западно-европейскихъ госуіарствахъ. Составъ и объемъ программъ 
нашихъ среднеучебныхъ заведеній, распредѣленіе предметовъ по 
кдассамъ, планы, методы и пріемы преподаванія— все это, въ от- 
дѣльности и совокуішости, слишкомъ мало разсчитано на возбуж- 
деніе любознательности и пытливости учащихся, на ихъ самодѣя- 
тельность. Вслѣдствіе этого ученіе обращается въ трудъ подне- 
вольный и лишается того животворнаго, воспитательнаго значенія, 
которое оно можетъ и должно имѣть, при условіи той постановки, 
которая соотвѣтствовала бы основаніямъ и требованіямъ научной



ледагогіи. Вотъ позтому-то главнымъ образомъ, выпускаявъ жизнь 
съ каждымъ годомъ все болыяее и больпгее количество спедіали- 
стовъ ио разнымъ отраслямъ знанія, мы по прежнему ощущаемъ 
все тотъ же недостатокъ въ «людяхъ», какъ и въ  ту пору, когда 
только-что выступилъ на педагогическое попршце Згшинскіи,—  
ощущаемъ даже въ болѣе острой формѣ, чѣмъ тогда, нотому что 
теперь сложнѣе и настойчивѣе потребности жизни..

Бто— неизбѣжная кара за тяжкую вину всей мыслящей части 
русскаго общества передъ великою памятью Ушинскаго и его за- 
«лугами на пользу всего отечества. Съ тѣмъ богатымъ, нсзамѣни- 
мымъ наслѣдіемъ, которое онъ создалъ цѣною собственной жизни 
на иользу родины, мы поступили, въ  сущности, какъ «рабъ лука- 
вый и лѣнивый», зарывъ его въ  землю.

Если сравнить то время, когда умеръ Ушинскій, съ ныаѣшннмъ, 
мы будемъ поражены необычайнымъ застоемъ во всей педаго- 
гической области. Ни одной свѣжей мысли, ни одного живого слова. 
Если что и подвернется подъ руку но части общепедагогическихъ 
вопросовъ,— такъ это, въ сущности, пересказъ того,что было дано 
Ушинскимъ, въ болыпинствѣ случаевъ даже плохои пересказъ, съ 
переиначиваніями, на почвѣ узко-учебной техники, а ненафизико- 
психологическихъ основаніяхъ. Самая роль педагоговъ совершенно 
«тушевалась въ глазахъ общества.

Мы имѣемъ дѣло съ той самой «педагогической летаргіей», на 
борьбу съ которой такъ мужественно выстунилъ Ушинскій во вто- 
рой половинѣ 5 0 -х ъ  годовъ, не переставая будить и ледагоговъ, и 
•общество до конца своей жизни. Повтореніе же этой летаргіи слу- 
житъ доказательствомъ,. что Ушинскій былъ у насъ не только пер- 
вымъ, но и единственнымъ представителемъ научной педагогіи. Онъ 
вдохнулъ было живую душу въ наше рутинное школьное дѣло и 
указаіъ  ему падежный путь къ славному и безконечному развитію 
и усовершенствованію на пользу общую. Но не нашлось достоіі- 
ныхъ продолжателей, и дѣлоразностороннихъудучшенійвъучебно- 
воспитательной области ждетъ своеіі очереди.

Симптомъ весьма опасный. Ушинскій говорилъ и писалъ, что 
«каждая школа, каждый педагогъ неизбѣжао выполняетъ одну изъ 
двухъ функцій: или они готовятъ счастье своей странѣ, или не- 
счастье». Вѣрная и мудрая формула эта невольно заставляетъ при- 
задуматься.

Если мы на протяженіи почти четверти вѣка уже со времени 
смерти Ушинскаго все еще не имѣемъ достойныхъ продолжателей 
великой творческой его педагогической дѣятельности, то это слу-



житъ лишь наглядеыыъ доказательствомъ вѣрности высказаннаго 
.имъ положенія, что «плодотворнаяпедагогическая идея можетъбыть 
развиваема на ирочныхъ освованіяхъ науки только въ универси- 
тетахъ>. Положеніе это никѣмъ никогда не оспаривалось. Вте- 
ченіи перваго десятилѣтія со времени смерти Ушинскаго объ зтомъ 
положеніи его довольно часто вспоманали въ печати, но потомъ 
какъ бы совсѣмъ забыли. Нынѣшній застой во всей вообще педа- 
гогической области самъ собою указываетъ на настоятельную необ- 
ходимость помощи со стороны университетовъ педагогическому дѣ- 
л у ,— на необходимость учрежденія «особыхъ университетскихъ 
каѳедръ антропологіи» и «особыхъ педагогическихъ факультетовъ 
съ философской подкладкой».

Возникновеніе такихъ каоедръ и факультетовъ было бы достой- 
ною даныо уваженія къпамятн Ушинскаго, въ виду истеченія 21 
декабря 1 8 95  года ровно четверти вѣка со дня его кончаны. Если 
при жизни Ушинскаго такъ сильно ощущалась необходнмость въ 
этихъ учрежденіяхъ, то конечно же втеченіи четвертивѣковой 
давности она могла только возрости. Дѣйствительно, по всѣмъ 
условіямъ внутренней нашей жизни, внѣ учрежденія университет- 
скихъ каѳедръ и факультетовъ по педагогикѣ, невозможно положить 
предѣла произволу и ремесленничеству въ области воспптанія и 
обученія.

Въ настоящее время, какъ извѣстно, мы ииѣемъ университет- 
скія каѳедры даже по сельскому хозяйству и географіи. Тѣмъ бо- 
лѣе, значитъ, основаній не откладывать учрежденія каѳедръ по пе- 
дагогикѣ, согласно завѣту Ушииск.іго.
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