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l .  isejjп н и i i  i i k  i, t u n

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

ского.)

Трудно н азвать  другого педагога дореволю цион
ной России, который бы пользовался таким  авто
ритетом, такой любовью детей, родителей м у ч и 
телей, как Константин Д м итриевич У ш инекий. 
Его известность бы ла н е м еньш е, чем известность 
Ко мене кого и  П есталацди в европейских странах. 
Это был поистине народный русский  педагог — 
в том смысле, в каком мы говорим о П уш кине 
как о народном руссюом поэте, о Глинке как  о 
народном русском композиторе, о Суворове как  
о народном русском полководце.

П едагогическая деятельность Уш ипского р аз
вернулась в середине XIX  века. Не легко было 
тогда ж ить и (работать передовым учены м  и



общ ественным деятелям. Ц арское правительство 
относилось с особенной враждебностью и подозри
тельностью к ' тем, кто боролся за просвещ ение 
парода.

А вся деятельность К. Д. У ш инсш го как раз 
этому и была посвящ ена. Он пламенно развивал 
мысли о том, что образование в России должно 
быть построено на принципах широкой, дем окра
тии  и по последнему слову науки; он, не см у
щ аясь, говорил, что прашительство должно слу
ж ить народу, прислуш иваясь  к его растущ им  
потребностям и запросах. Для зарож давш ейся н а 
родной ш колы он создал гениально прЮстые и 
интересны е учебники, а для учителей — ряд, 
зам ечательны х руководств. Именно со времени 
Уш инского педагогика <в России твердой ногой 
вступила н а научную  дорйгу; учителъ начал 
овладевать азбукой педагогической работы, кото
рая стала простой и понятной, а дети впервые 
почувствовали, вместо вы зы вавш ей отвращ ение и 
в пословицу вошедшой горечи ученья, его у вл е
кательную  сладость.

На протяж ении пятидесяти  лет до .революции 
целые поколения русских детой и сотни ты сяч 
учителей  воспиты вались и учились на книж ках, 
созданных Уш инским. В этом заклю чался его 
огромный вклад в долъ русской народной куль 
туры.

И именно потому, что он самоотверженно р а 
ботал над созданием этого вклада, царское ппэви,-



тельство всячески тормозило его pc.ociy при ж и з
ни, а русская общ ественность высоко оценила 
его, как великого русского педагога, родоначаль
ника педагогической наук,:?; отца русской народ
ной школы, учи теля русских учителей, друга р у с 
ского дитяти.

В еликая О ктябрьская социалистическая револю
ция уничтож ила в России власть помещ иков и 
капиталистов. Н а место старой ш колы приш ла 
новая, советская школа. И ещ е дороже стал 
нам великий русский педагог У нш нский, еще 
важнее для нас его зам ечательное идейное н а 
следство.

В январе 1941 года происходило всероссийское 
совещ ание руководящ их работников народного 
образования. На этом совещ ании 30 января 
1941 года вы ступил с речью М ихаил Иванович 
Калинин, Он говорил о важ ны х вопросах ш коль
ного обучения, внес много Я1рких и цепны х пред
ложений. Свою речь ои закончил так:

«Вот и  все мои практические соображения... Но, 
говоря по совести, они  не язляю тся моими, ори
гинальны ми в строгом смысле этого слова. Все 
это я  вы читал у стары х русских педагогов, боль
шею частью — у Ушинского. А ведь он писал 
80 лет тому назад. Но, товарищ и, вещ и го полез
ные, я  смотрю! Мы живем 80 лет спустя, у нас 
Уже социалистический строй. Но я  виж у, что те 
идеи, которые развивал в  свое .время Уиганский 
и которые я  здесь вы двинул в качестве практи-



ческих предложений, это — настоящ ие педаго
гические идеи. Мало mono: я  считаю, что они 
только в наш ем социалистическом общ естве и мо
гут быть полностью осущ ествлены »1.

I I .  Д Е Т С Т В О  II ю н о с т ь  к .  д .  у ш и  н е к о г о

«Будем трудиться над построй
кой чудного здания, которому внуки 
наши дадуг свое имя, нстн .ных твор
цов которого ннкто и никогда не 
узнает».

(И з JoHOiuecKOio дневника Ушин- 
ского.)

К онстантин Д митриевич У ш инский родился 
в 1824 тоду в семье мелкопоместного дворянина, 
имевш его возле Новгород-Сстерска, бывш ей Чео- 
миговской губернии, небольш ой хутор с тр и 
дцатью крестьянам и. Этих крестьян  отец Ушин- 
ского отпустил на волю и в год рож дения сына 
К онстантина служ ил в  Т ульской казенной п ал а
те. Ч ерез несколько лет  отец Уш инского оставил 
служ бу и поселился на своем хуторе. У ш инский 
учился в новгофощ-северской гимназии, а по окон
чании ее поступил на ю ридический ф акультет 
Московского университета.

Эго было в самом начале 40-х годов XIX  зека 
Тогда а  России полновластно' господствовал и 
торж ествовал ж естокий николаевский режим. Н ■,

1 Цитировано по ^Учительской гачеге." от 28 ф с и р аш  I.' ll г .п.!
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по меткому слову Герцена, николаевское время 
было «удивительной эпохой внеш него рабства и 
внутреннего освобождения». Снаруж и была пол
ная придавленность, но внутри  уж е все бурлило, 
все стремилось сбросить невы носим ы й гнет. Э ко
номически Россия давно уж е вы росла и з  рамок 
крепостнических отнош ений, между тем массы 
крестьян  были закрепощ ены; еж егодно происхо
дили десяггки крестьянских волнений — их усм и
ряли военной силой.

С исклю чительны м напряж ением  работала в 
40-е годы передовая русская мысль. М осковский 
университет, средоточие русской интеллигенции, 
находился! в периоде своего расцвета. Здесь 
были лучш ие IB России профессора (в част
ности, историю читал знам ениты й Грановский). 
Непосредственный научны й  руководитель студен
та Ушинского, преподаватель ю ридических наук 
профессор Редкин помог ему ш ироко ознаком ить
ся с современной научной и  философской л и те
ратурой.

У ш инский пристально и  вним ательно следит за 
политической жизнью  и политической борьбой у 
себя на; родине и в  ЕврЬпе; он пы тается р азо 
браться в этой борьбе, чтобы найти  свое место и 
определить свою ж изненную  роль. И в том, 
как ставит - и реш ает дл я  себя эти вопросы 
молодой У ч и н ск и й , мы  узнаем  больш ое, влия-

Г ригорьевича Белинского, который
ние 'великого современника eiro
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Ушинского до конца ж изни ого самым любимым 
писателем.

В последнем с оду пребы вания в университете 
(■в 1844 году) Ушк.нсккЛ вел дневник, каж дач 
строка которою  говорит со особом напряж ения 
его внутренней  ж изни. Он не надеется, что гн е
тущ ий николаевский режим рухнет ерззу. Но он 
убежден, что освобождение придет. К ак  бы дале
ко оно еще и  и было, оно приде.т наве(рняка. 
и для подготовки его надо работать, надо 
всю ж изнь свою посвятить этому. 13 нояб
ря 1844 года он записы вает: «П риготовлять
умы! рассеивать идеи!., вот наш е назначение... 
Отбросим эгоизм, будем трудиться для потом
ства... Будем  трудиться над постройкой чуд
ного здания, которому внуки  наш и дадут свое 
имя, истинны х творцов которого никто и никогда 
ке узнает... В поте лица, в пы ли презрения, под 
знойны ми лучам и пекущ его солнца, рискуя 
жизнью, бросать семена в  землю, зная, что н и 
когда не увидиш ь жатвы, и все-таки работать до 
конца ж изни, — страш ное бытие. Отдать все по
томкам, которые забудут и имена наши... знать 
все это и все-таки отдать им  и ж изнь свою, — 
велика любовь к истине, ко благу, к  идее! велико 
назначение!»

Ю ношески восторженные слова, но серьезен и 
велик смысл их: обречь себя на ж ертву д\м 
блага народа.

У ш инский соверш енно отчетливо • сознает, что

I'1



если момент реш ительного действия настане'г 
только впоследствии, то опоха внутреннего осво 
бождения, эпоха духовной революции уж е насту
пила. Он характеризует эту резолюцию, как резо
люцию ума, как победу его над жизнью  инстинк
та и слепого чувства. Он пиш ет 25 ноября: «Близ
ка пером она: она начинается, она уж е началась!.. 
Кончилась ночь! Вы спито, когда все вокруг вас 
уже движется! Проснитесь, заря  занимается!.. Вы 
зады хаетесь в темноте, между тем как  ум откры 
вает вам двери в чудную область... Вы напрасно 
порываетесь разорвать оковы ваш его бессилия, а 
ум дает вам  свободу, говоря: «следуй за мной!» 
Уш инский приглаш ает своих воображаемых сл у 
шателей: «Пойдем теперь на поле битвы, за гл я 
нем во все сферы, где соверш ается эта победа 
ума: в ж и зн ь  общественную, в ж изнь домашнюю, 
в ж изнь  индивидуальную , в религию," в поэзию, 
в худож ества, в  науку. Везде мы найдем эту ре 
солюцию в  разны х формах и  везде увидим тор
жество плебея — ума...»

Так в год окончания университета определился 
для У ш инского его будущ ий путь — путь  про- 
светителя-демократа. Теперь он мобилизует ист 
свои силы для вы полнения своей ж изненной за 
дачи. Он пиш ет в дневнике расписание своих з а 
нятий по дням и часам; составляет перечни книг, 
которые намерен прочитать; отм ечает уж е прочи 
х энны е книги; устанавливает для себя правила 
повеления, строго следит за их выполненном
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В ставать в 5 часов, лож иться слать в 10 часов; 
почти каж ды й час дня расписан, у каждого — 
определенное назначение; всякое отступление 
сейчас же отм ечается в дневнике, и принимаю тся 
соответствующ ие меры на будущ ее время. 
16 ноября 1844 года. У ш инский пиш ет: «О! волю 
надо укреплять^ П усть в моем внутреннем  госу
дарстве все повинуется ей беспрекословно, — все, 
кроме ума, стого вечного закона, неизменного. 
Он один должен быть свободен от всякого п р и 
нуж дения. повелевать воем, не повиноваться н и 
чему, кроме самого себя, то есть бы ть соверш ен 
[ГО свободным».

Н аучны е зан яти я  по специальности склоняли 
У ш инского к работе историка-общ ествовэда. И  в 
дневнике 18 ноября того же года он записывает: 
«Меня теперь соверш енно занимает план, кото
рый, если я его приму, ф л ж е н  определить цель  
всей моей ж изни: именно — написать историю 
так. как  я  ее понимаю. *Цавно эта мы сль под р а з 
личны ми формами вертелась в моей голове... К о 
нечно, этот труд достаточен, чтобы наполнить 
много ж изней, но угадал, ли я  свое направление? 
В нем л)и я  найду успокоение? Н е леность ли го 
нит м еня от поприщ а фактической деятельн о
сти? Не был ли бы я  для нее способнее? Не сде
лал ли бы я для России больш е здесь, неж ели 
Hamicao историю? Доставит ли она чю-нибудт. 
незрелому народу? Вот вопросы, которые должен 
я  разрешить.,.»



Совершенно ясно, что икус к история должен 
был образоваться у Уш инского под влиянием  его 
учителей — Грановского и Р е д к и м , а  такж е той 
обильной научной ли тераторы  по философии, по 
истории <в особенности истории’ права) и  полити
ческой экономии, которую он тщ ательно изучил 
на студенческой скамье. И стория была для У ш ин
ского той наукой, которая вскры вает основные 
пруж ины  и закономерности народной ж изни. 
А ок  поставил основной задачей  своей быть полез
ным своему отечеству. Но практически вопрос, 
который хотел разреш ить для себя юноша У ш ин
ский i[b какой  области работа) его будет полез
нее?) был разреш ен тем назначением , которое он 
получил по окончании университета.

т .  /гЛР1>ЕРА У Ч Е Н О Г О  К А М Е Р А Л И С Т А .  И 
Е Е  Н Е О Ж И Д А Н Н О Е  К Р У Ш Е Н И Е

«Пойдем теперь на поле бнтвы, 
заглянем во все сферы, где совер
шается эта победа ума».

(И я юношеского дневника Ушин
ского.)

У ш инский окончил М осковский университет с 
золотой медалью в  1845 году, им ея отроду 21 год. 
Его научны й  руководитель профессор Редкий дал 
ему блестящ ую  аттестацию. И уж е через год, 
2 августа^ У ш инский у тв ер ж д ен ' исполняющ им 
обязанности профессора так назы ваем ы х хаме-
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дольн и х  наук в Ярославском лицее. «Камераль- 
ныо яауки »  — это старинное наименование цело
го комплекса наук о государственном хозяйстве, 
несколько позже расчленивш егося на ряд само
стоятельны х дисциплин: политическую экономию, 
государственное право, историю п.рава и т. п.

Русское праувпгельстзо в 40-х годах проявило 
большой интерес к разработке кам еральны х наук. 
Тогда Я рославский лицей был 'реорганизоелн в 
к ам ера \ьп ы й . Уитонскому была предоставлена в 
этом лицее та же кафедра, какую  в университете 
заним ал его учитель Редкин.

Легко представить себе, с каким рвением от
дался У ш инский своей научной и преподаиатель. 
ской работе. Ведь она долж на была вплотную под
вести его к осущ ествлению  юношеской мечты; 
написать историю русского народа, как  он ее 
понимал.

Сохранивш иеся наброски его лекц::й, а такж е 
произнесенная им в торжественном заседании ли- 
вдя и вы пущ енная отдельным изданием «Речь о 
камеральном образовании» (издана в Москве 
в 1848 году) товорят о том, что молодой учены й 
вы ступил во всеоруж ии тогдаш ней науки, с пол
ной уверенностью  в  своих силах и с тем благо
родным энтузиазм ом  любгга к исходе, который ха
рактеризует подлинного ученого.

Область знаний, которую предстояло разрабаты  
вать У ш инсксму (государственное хозяйство и 
государственное право России в его прошлом и
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Настоящем), конечно, очень широка. Но том изл;. 
нее было правильно поставить основные вопросы 
в пределах этой области. У ш инский справлялся с 
отой задачей  с больш им для своего времени со 
вершенстшом.

Он считал, в частности, что науку  н ельзя  в ы 
водить из одних голых философских предпосы 
лок: она долж на быть построена на основе боль
шого фактического м атериала. У ш инский знал, 
что современное состояние любого народа — про
дукт закономерного исторического развития. Но 
он не соглаш ался с теми, кто полагал, что за к о 
ны человеческого общ ества осущ ествляю тся в 
истории стихийно, без участи я  сознательной че
ловеческой- воли: «Нет, мы  долж ны сознать их и 
претворить их в наш у разумность, в к аш и  з а 
коны».

П роанализировав огромное количество популяр
ны х в немецкой и русской кам ералистике трудов 
по вопросам политической экономии, Уш инский 
охарактеризовал их как безнадеж но устарелы е, не 
отражаю щ ие современного развития хозяйственно- 
экономической ж изни.

Вслед за Адамом Смитом, которого Ленин 
характеризовал как «великого идеолога передовой 
бурж уазии» (Соч., т. IX, стр. 315), Ушинсюий сч и 
тал, что наиболее характерной чертой современного 
хозяйственно-экономического развитии является 
«свободнее соединонис' и (разделение т-руда и со
единение и (разделение этим трудом самого обще-



еяиа. В этом обществе, чем ближе люди по оаоиь; 
занятиям,, тем си и  дальш е, и  чем дальш е, тем 
они ближе. И нтересы  двух ф абрикантов одних и 
тех же материй, ж ивущ их в  одном городе, проти
воположны, а  интересы  русского ф абриканта с 
интересам и того индийского производителя, кото
рый доставляет ему краску, — одни и те же. 
Этот фабрикант, ж елая, чтобы фабрика его сопер 
ника подорвалась, ж елает в  то же (время, чтобы 
дела индийского производителя ш ли как  можно 
лучше,, и  забы вает часто, что они пойдут хужо, 
если фабрика его соперника подорвется».

В противовес ограниченной и отсталой кам-г-_ 
ралы ю й  науке У ш икский основную задачу каме- - 
ралистики  видел  в  изучении  передовой организа
ции хозяйства. Это понимание предмета политиче
ской экономии составляло смелый и  больш ой шаг 
вперед.

Другой, не менее смелый ш аг вперед сделал 
Уш икский, когда поставил себе задачей связать 
теоретические полож ения науки  с практической 
жизнью. Н аука долж на быть действенной, и  ее 
истины должны претворяться й ж изнь. К  этой 
действенности он /и призы вал студентов. «На вас 
более чем н а  ком-нибудь, н а  всех  вас будет ле
ж ать обязанность сохранить в ж изни  стройность 
и истину этой науки. Только от юности можно 
ож идать вы полнения современных требований, ле
жащ его в  будущем».

Но именно того, к чему призы вал молодежь
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Ушинский, ,и боялось царское правительство. О р
ганизуя кам еральны е ф акультеты  и лицей, оно 
имело в ©иду подготовку исполнительны х чинов
ников, а  вовсе не научны х исследователей и  тем 
менее людей, проводящ их в  ж изнь вы воды  науки.

Студенты же, под руководством Ушинского, 
увлеклись подлинно научной работой и  ужо в 
1847 году вы полиили |(на старш ем курсе) два зам е
чательны х исследования, удостоенных советом 
лицея золотой медали.

И в том же 1847 году У ш инский подал в  созег 
лицея заявление. У казы вая на отсутствие в би- 

| .блиотеке л и ц ея  источников и пособий по чигае- 
им курсам, он просил вы писать книги  по

уставленному им списку. П опечитель^ граф
Строганов значительную  часть этих книг (всю 

^ п ер е д о в у ю  литературу) вы писы вать запретил.
В это время на Западе уж е назрэвали  револю 

ционные события. Н иколаевское п рави тель
ство,, нервозно следивш ее за этими событиями,

курсов, как  государственное право, Проиграмма 
преподавания беспрестанно суж ивалась. Н а ди
ректоров была возлож ена обязанность строго сле
дить за содержанием читаемы х курсов, а от пре
подавателей затребованы подробные конспекты 
лекций. Надо было указы вать  и все те цитаты, 
которые преподаватель хочет использсшать на 
своей лекции. «Ж ивое педагогическое дело н ел ь 
зя связы вать таким и формальностями», говорил

все подозрительнее относились к чтению таких
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на заседании совета лицея У ш инский и прибавил, 
что «на это не пойдет ни один честный препода
ватель».

Это произвело впечатление неслы ханной дерзо
сти и вольномыслия.

Т оварищ еские отнош ения Ушинского к  сту
дентам рассм атривались как подрывание студен
ческой дисциплины  и уваж ения к администрации 
лицея.

П роизводивш ий ревизию  л и ц ея  попечитель дал 
отзы в об Ушинсюом, как  о профессоре, имеющем 
«большие дарования и отличны е познания, но с 
большим самолюбием». Он отметил, что «Ушин- 
ский имеет большое влияние на студентов», и 
объявил ошибкой назначение его на должность 
профессора в молодых летах: «ему следовало бы 
сначала несколько лет поработать в  гимназии», 
где он «приучился бы к строгому исполнению 
приказаний  начальства...»

И в качестве меры, которая могла бы привести 
внутреннюю ж изнь лицея к успокоению, попечи
тель рекомендовал «для примера удалить из ли
цея одного из профессоров, того, который будет 
главной причиной раздора»* В конечном итоге 
был сделан вывод о необходимости удалить и* 
лицея Уш инского и его товарищ а Львовского. 
Оба, по заведенному порядку, подали заявления 
об увольнении  в отпуск по болезни, причем 
У ш инский просил об увольнении в Петербург 
или Мовкву ^для вовещаетия в тамош ними м еди
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ками». Ч ерез неделю ужо был назначен  замести
тель Ушинского.

Так закончилась его научная и преподаватель
ская карьера.

/ Г .  Ч Е Р Н О Р А Б О Ч И Й  ИП Р Н А Л  ИСТ

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

{И з юношеского дневника Ушин
ского.)

Так как от своего отца У ш инский давно уж е нз 
получал материальной помощи и ещ е а  универ
ситете ж ил частны ми уроками, то к зиме 1849 го
да он оказался в П етербурге без всяк их  средств 
к жизни, но с тверды м  нам ерением  найти  себе 
работу, которая соответствовала бы его призэа- 
ниго. Это оказалось задачей  в  высш ей степе 
ни трудной. Б ы вш его профессора, очутивш егося 
без работы, везде встречали  подозрительно. Д.я- 
же места уездного учи теля У ш инский не мог 
найти.

Он готов притти в отчаяние, но напрягает все 
зилы, чтобы организовать прежде всего, несмотря 
ш на что, свою научную  работу, в которой ви 
шт задачу своей ж изни. Теперь У ш инский сно
ва принимается за днешиик, 19 декабря 1849 года
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он записывает: «Снова — самое строгое наблюде
ние «ад  собой, над своим характером и способно
стями... Н ебольш ой толчок судьбы разбил все мои 
предположения, весь тот мир, который так долго 
со мне строился. И если я  не вооруж усь твердой 
волей, то погибну посреди- этих обломков. Нужно 
ум еть принудить себя заним аться и  тогда, когда 
пег во мне энергии, убедивш ись опытом, что это 
падение душ и только временно и что небольшое 
усилие душ и над собой всегда вознаграж дается 
рождающ ейся в ней  энергией. О, зачем я  один? 
Мой разум  и мое сердце просят товарищ а. Т яж е
ло бороться одному против усы пления, заливаю 
щего со всех сторон». Но он борется. Он не дает 
ни отчаянию, ни равнодуш ию  овладеть собой. 
«Неужели я опустел окончательно?.. Нет, да не 
будет так... За дело! за дело! И чтобы не разби
вать сил своих, я  реш ительно займ усь только 
одной статьей для географ ического общества... 
Сделать как  можно более пользы  моему отече
ству — вот единственная цель моей ж изни, и 
к ней-то я  должен направлять все свои способ
ности...»

С начала 1852 года он входит в  состав сотруд
ников ж урнала «Современник». Известно, что со 
второй половины 50-х годе® ж урнал этот благо
даря участию  в нем представителей русской р е
волюционной демократии, Черныш евского и До
бролю бов, стал передовым демократическим орга
ном. Но в начале 50-х годов это было ещ е далеко
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не так. И (раб'ота в ж урнале не удовлетворяет 
Ушинского. Это была по преим ущ еству м елкая, 
черная ж урналистская поденщ ина. У ш инский п е
реводил (си в  соверш енстве владел тремя ино
странными язы ками), писал обозрения 'Иностран
ных ж урналов. Л ем у хотелось более ответствен
ной и самостоятельной работы.

Ч ерез два .года он предлагает свои, услуги  р е
дактору «Библиотеки для чтения» А. Старчеаско- 
му. Однакоже и здесь условия были не лучш е. 
У ш инский был перегруж ен все той ж е черной 
работой переводчика и  обозревателя, требовавш ей 
бессонных ночей и дававш ей ничтожное возн а
граж дение, между тем как  его ж изненны е потреб
ности в связи  с ж енитьбой уж е значительно воз
росли.

К  середине 50-х годов общ еполитическая обста
новка в России резко изм енилась. К ры м ская вой 
на вскры ла перед всем миром плачевны е послед
ствия уродливого николаевского реж има. Со 
смертью Н иколая I давно нараставш ее напряж е
ние прорвалось наруж у. П равительству приш лось 
вступить на путь либеральны х рефедам. Обще
ственная атмосфера стала мноегкэ легче. Б лагодаря 
этому и кризис в ж изни  Ушинского приблизился 
к своему разреш ению . Д ля него стало возможно 
найти ту серьезную  творчески-воспитательную  р а 
боту, о которой он мечтал. Б ы вш ий директор Я ро
славского лицея, тоже уволенны й вскоре после 
ухода Ушинского, дает ему рекомендацию. У ш ш ь
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ский поступает в Гатчинский  сиротский институт 
преподавателем  русского язы ка, затем  заним ает 
в -институте долж ность инспектора классов, то 
есть руководителя всей его учебной и воспита
тельной работы,

Г . в  Г А Т Ч И Н С К О М  С И Р О Т С К О М  
И Н С Т И Т У Т Е

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

(И з беседы Ушинского с А. Стар- 
невским.)

Гатчинский сиротский институт принадлеж ал к 
числу тех весьма разнохарактерны х учебных 
заведений благотворительного характера, кото- 
<рые находились под специальны м  наблюде
нием так назы ваем ого «ведомства учреж дений 
им ператрицы  Марии». Ко времени поступления 
Уш инского он насчиты вал уж е 50 лет своего с у 
щ ествования и несколько раз реформировался. 
Ц ветущ им временем Гатчинского института было 
начало 30-х годов, когда институт сформировался 
неожиданно для его руководителей к ак  демокра
тическая ш кола, куда приним ались мальчики-си
роты без различия происхож дения и получали 
элементарную  подготовку для поступления в



среднюю ш колу или для практической деятель
ности. Именно тогда знам ениты й педагог Г атчин
ского института Е. О. Гугель организовал при 
институте подготовительную  ш колу по типу эле
м ентарны х ш кол П есталоцци, написал и  издал 
ряд (руководств д л я  элементарного обучения.

После новой реорганизации  в 1834 году доро
гая Гугелю идея элементарного образования 
отодвигается, н а  задний план, центр тяж ести 
переносится на средние классы. В институте 
усиливается и  берет верх бюрократическое 
руководство, Оно тормозит осущ ествление всех 
мероприятий Гугеля, отм ахивается от его предло
жений. Он настаивает, пробует бороться. Его по
степенно оттесняю т от дела, В глухой  атмосфере 
травли, насм еш ки и вражды, видя, как  искаж ается 
и гибнет то, чем он жил, впечатлительны й 
Гугель заболевает нервны м  расстройством. «Бед
няк-м ечтатель, — пиш ет У ш инский, — окончил 
свою ж изнь в сумасш едш ем доме, бредя детьми, 
ш колой и педагогическими идеями». Б олезнь 
Гугеля институтское начальство объяснило его 
чрезмерным увлечением  теорией педагогики и, 
запечатав зам ечательную  педагогическую  библио
теку Гугеля, отправило ее, к ак  опасное н аслед 
ство, в подвал института. Там  она и оставалась 
в течение пятнадцати  лет, до поступления 
Ушинского, который распечатал ее. И зум ительное 
собрание книг по классической европейской педа
гогике откры лось перед ним.
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У ш инский стал в  институте идейны м преем ни
ком Гугеля.

С первы х же дней своей работы У ш инский был 
пораж ен царивш им  в институте 'бюрократизмом, 
ф орм алистической постановкой воспитательны х 
задач и пренебрежением к живой душ е ребенка 
Основные педагогические ф ункции — воспитание, 
обучение и управление — механически были р а з
делены между различны м и лицами, соверш енно 
несвязанны м и между собой. Благодаря этому 
самые сущ ественны е вопросы воспитания, как  
писал Уш инский, «часто приносятся в ж ертву 
адм инистративной стройности, для которой доро
же всего блеск, внеш ний порядок и полировка». 
При установивш ем ся механическом  разделении 
ф ункций  никто не считал) себя ответственным за 
результаты  воспитания, каж ды й свиливал вину  
на других: учитель  обвинял воспитателя в том, 
что ученики  не учат уроков; воспитатели говори 
ли, что, напротив, ученики  вним ательно сидят за 
книгами, а виноваты  учителя, которые плохэ 
объясняю т уроки; иногда те и другие объединя
лись и вместе винили  администрацию  в  том, что 
она недостаточно строго прим еняет наказания. 
Все воспитание в таких  заведениях  выраж ается, 
по словам Ушинского, «только в ограничениях, 
стеснениях, запрещ ениях и внеш ней дисциплин?. 
Но вместе с тем вся] детская ж изнь в таком за 
ведении приним ает какой-то форменный, острож
ный характер, конечно, не имеющий ничего сб-
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щего е делом нравственного воспитания. Ж и зн ь  
ребенка становится постоянным церемониалом, 
который весь расписан заранее». Но ж ивут и по- 
своему развиваю тся дети «где-нибудь тайком от 
воспитателя, в каком-нибудь темном уголке, куда 
не проникает его вс&нивелирующий взгляд , в т и 
хом шопоте с товарищем... Ф орм енная ж изнь в 
заведении идет своим порядком, а настоящ ее, 
действительное воспитание блуж дает ты сячами 
других».

«Этот гибельны й порядок, — писал У ш инский, — 
можно вы разить нескольким и словами: к ан ц ел я 
рия и экономия наверху; адм инистрация в сере
дине, учение под ногами, а  воспитание за дверь
ми заведения. Пока не вывернем налицо этого 
кафтана, вы вернутого наизнанку, до тех пор н и 
чего путного но будет. В общ ественном Еоспигга- 
нии учение и воспитание должны стоять там, 
где им прилично, « а  первом плане, адм инистра
ция — на втором, а кан ц еляри я — на последнем».

Понятно, что У ш инский стал настаивать, чтобы 
центром и основой ш колы  стал педагогический 
персонал. У читель долж ен помнить, что с препо
даванием нераздельна и воспитательская работа. 
В свою очередь и 'воспитатель долж ен вести у ч и 
тельскую работу; без этого он потеряем главней
шее и действительнейш ее средство воспитатель
ного влияния: ведь ученье есть могущ ественный 
орган воспитания!. И адм инистратор не долж ен 
только администрировать, он должен быть вместе
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с тем н воспитателем и учителем. Ушинеиий 
указы вал  на воспитательную  гграктику англичан, 
которые, «стремясь преж де всего воспитывать 
человека, подчиняют все в ш коле понятию во
спитания и не разделяю т должности адм инистра
тора, учителя и  воспитателя». Основным педаго
гическим требованием, которое именно с этого 
момента было вы двинуто Уш инсним, явилось 
требование непосредственного вл и ян и я  личности 
педагога н а  ребенка. «Дитя воспитывается, р а з 
верты вается умственно и нравственно только 
под прямым влиянием  человеческой личности, 
и никаким и формами, никакой дисциплиной, 
никакими уставам и и расписаниям и времени за 
нятий  невозможно искусственно заменить влияние 
человеческой личности. Это плодотво{рн!ый луч 
солнца для молодой души...»

Продолжая работать в ж урнале «Библиотека 
для чтения», У ш инский получил однажды от (ре
дактора очередное задание ознаком иться с только 
что полученны м и книж кам и английского ж урна 
ла. В ж урнале оказались статьи  об американском 
воспитании. В них рисовалась та ш ирокая д е
мократическая постановка, которую дали народ
ному образованию американцы . Это навело 
Уш инского на мысль, что такие же ш ирокие 
перспективы должны раскры ться перед народ
ным образованием и  в России. Народное образова
н и е —это не частн ая  щроблема отдельных учреж де
ний вроде Гатчинского института, — это одна
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из больш их проблем той ж е народной ж изни, ко 
торую с хозяйственной  и юридической точки зр е
ния он начал изучать  в Ярославском лицее. 
«Педагогическое поприще», на которое вступал 
Ушинский, получило в его глазах  огромный смысл. 
Оно заменило ему то поприщ е ученого историка 
и юриста, которое он вы нуж ден был оставить.

«Я не мог спать несколько ночей, — /говорил 
Уш инский об этом Старчевскому. — С татьи про. 
иэвел!и страш ны й переворот в моей голове, в 
моих убеж дениях, в понятиях. Они подняли в 
моем ум е целы й ряд вопросов по воспитанию и 
образованию, навели м еня на многие, соверш ен
но новые мысли. Я н е знаю, что я  сделаю, 
что со мной будет, но я  реш ился посвятить 
себя с этого дн я  исклю чительно педагогическим 
вопросам».

И С тарчезский, рассказы вая об этом, несколько 
иронически добавляет: «Он так на м еня подей
ствовал, что мне самому хотелось бросить все и 
итти в учителя, пожалуй, поступить в  Гатчин
ский ‘ИНСТИТУТ...»

К ак раз около этого времени У ш инский п и с а \ 
в одной из первы х своих педагогических статей: 
«Воспитатель, стоящ ий в уровень с современным 
ходом воспитания, чувствует себя.., посредником 
между всем, что было благородного и высокого 
в прош едш ей .истории людей, и поколением но
вым, хранителем  святы х заветов людей, боров
шихся за истину и благо. Он чувствует себя ж и 
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вым звеном между прош едш им и будущ им м огу
чим ратоборцем истины и добра и сознает, что 
его дело, скромное по наруж ности, одно и з вел и 
чайш их дел истории, что на этом деле зиж дутся 
царства и им ж ивут целы е поколения. Он видит, 
что вопросы относительно его деятельности, ро
ж даю щ иеся в его мыслях, занимаю т ты сячи благо
роднейш их умов, постигш их глубоко всю важ 
ность воспитания».

I I .  п е р с п и и т и в  и  Д Е М О Н  Г А  II I  ч к а ш й  
П Е Р Е С Т Р О И В ! !  О Б Р А З О В А Н И Я  В  Р О С С И И

«13оже мой! сколько нужно школ, 
школ н школ для всего этого наро
да, возрожденного к гражданской 
жизни!» ( Ушийский .)

В то время в России ш кол дл я  народа ф акти
чески не было, а ш колы для привилегированны х 
классов были устроены плохо, не педагогически. 
Бю рократически-чиновничий подход к делу н а 
родного образования убивал всякую  общ ествен
ную инициативу.

Все это ясно видел Уш инский. Он реш ил п ре
жде всего тщ ательно изучить  постановку народно
го образования в других  странах — Англии, 
Германии, Ф ранции, США. И зучение это оказа
лось настоящ им исследованием и потребовало 
огромного труда. Едва ли  в то время кто-либо
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другой мог вы полнить подобное исследование с 
такой глубиной, как  это сделал У ш инский.

Н ародность — йот основная черта воспитания, 
установленная У ш янским  в  результате его и ссле
дования. Защ и щ ая принцип народности в русской 
школе, У ш инский имел в виду предупредить м е
ханическое перенесение в  Россию систем европей. 
смой педагогики, с одной стороны, подчеркнуть 
жизненную  необходимость привлечения общ ест
венных народны х сил к делу воспитания, с д р у 
гой стороны. То и другое важ но в одинаковой 
степени.

Что получится, еслш мы попробуем механически 
перенести к нам чуж ие педагогические системы 
и идеи? Мы перенесем «только их мертвую  ф ор
му, безж изненны й труп, а не их живое и ожи
вляю щ ее содержание». О бщ ечеловеческие п ринци
пы воспитания должны быть прим енены  к  специ
фическим условиям  русской народной ж изни. 
«Необходимо сделать в русской ш коле главны м и 
предметами русский язы к, русскую  географию, 

русскую историю, возле которых группировались 
бы все остальны е; словом, обратить наш у ш колу 
к народности. Пропуски, сделанны е первоначаль
ным воспитанием, пополняю тся по.том н ел е гк о .. 
Мы получаем  отрывочные, неполные сведения и 
часто знаем  мелочи, не зная главного».

Результаты  пренебреж ения народностью  в во с
питании были ясны  Уш иискому. Он пиш ет, что у 
нас образованны й человек «весьма плохо знает свое
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отечество сравнительно даж е с малообразованным 
ш вейцарцем, французом, немцем, англичанином. 
Ф ранцуз перенесет вам М оскву на берег Б ал ти й 
ского моря, но свою родину, ес историю, ее в е 
ликих писателей о »  непременно знает; (русский 
опиш ет вам в подробности Лондон, П ариж и д а 
же К алькутту , и призадум ается, если спросить у 
него, какие города стоят на Оке. До тех же пор, 
покуда мы не знаем  своей родины  и пока это 
знание не распространится в массе народа, мы 
не будем в состоянии воспользоваться и теми 
средствами, которые представляю т нам природа 
и население наш ей страны, и будем бедны, пото
му что невежественны».

Воспитание о России должно быть народным и 
в том смысле,, что сам народ, а  не господствую
щ ие классы  и не бюрократия, долж ен играть 
главную  роль в  воспитании подрастаю щ их поко
лений. В Англии, зам ечает Уш инский, воспитание 
народа ш ироко развернуто, но это не изм еняет 
его аристократического характера: «это не более, 
как  милостыня, бросаемая богачом бедняку, б л а
горазум ная м ера предупредительной полиции и 
ф инансовы й расчет общества, которому известно, 
что содерж ание преступника в тюрьме, куда беа- 
няк чащ е всего попадает по невеж еству, обходит
ся дороже его воспитания».

И, подчеркнув, что создание благотворительных 
школ для бедных не есть ещ е народное .воспита
ние и что в основе подлинко народного воепит»-
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ни я должно леж ать  преж де всего доверие к ш -  
! роду, уваж ение к нему, У ш инский пиш ет зам еча
тельн ы е строки: «Если есть что-нибудь у  нас н а и 
менее случайное, то это им енно народ и его н а 
правление... Не забудем, что если мы многому 
хотим учить  простой народ, то есть многое, чему 
мы сами от него научились. Н е забудем, что 
этот народ создал тот глубокий язы к, глубины 
кото,рою мы  до сих noip ещ е не могли измерите; 
что этот простой народ создал ту  поэзию, которая 
спасла нас от забавного детского лепета, на ко
тором мы подраж али иностранцам; что этот про
стой народ, наконец, создал и эту великую  дер
жаву, под сенью которой мы живем. Кто хорошо 
знаком с историей России, тот ни  на м инуту не 
задумается вручить народное образование само
му же народу».

Это не значит, конечно, что народ должен 
быть предоставлен самому себе и  разви ваться  в 
отрьгпе от европейской культуры . Но это значит 
прежде всего, что общ ественно-политическая об
становка дож на изм ениться так, чтобы народ 
имел возможность сам принять  участие в воспи
тании своих подрастаю щ их поколений. «Обще
ственное воспитание только тогда оказы вается 
действительным, когда вопросы его становятся 
общественными! вопросами для всех  и  семейными 
вопросами для каждого. Система общественного 
воспитания, вы ш едш ая не из общественного 
убеждения, как  бы хитро он* ни была обдумана,

31



окаж ется бессильной и не будет действовать нп 1 
на личны й характер человека, ни на характер 
общества».

Смелость, поразительная новизна и глубина воз
зрений У ш инского привлекли к ним внимание 
всей наш ей общ ественности.

И з царского дворца У ш инский получил предлс 
ж ение вы сказаться о воспитании наследника 
престола. До нас дош ли письма, написанны е 
Ушинсюим по этому поводу. В этих письмах, 
адресованны х прямо во дворец, У ш инский с огром
ной граж данской смелостью заявлял , что политика 
просвещ ения, проводивш аяся царским правитель
ством, не была основана на признании  народности 
основой исторической ж изни государства. Он тре
бует, чтобы наследнику преподавались политиче
ские науки, которые бы вы яснили  ему «всю невоз 
можность и чудовищ ность деспотизма» В ерховная 
власть м онарха вовсе не означает того, что он «мо
ж ет делать, что ем у угодно... Закон н е  есть в ы р а
жение его произвола, но вы раж ение исторической 
необходимости общества...» Эта историческая н е
обходимость, напом инает Уш инский, привела к 
тому, что в ж изни  русского народа происходит 
большой сдвиг; она вы двигает настойчивые тре
бования разли ч н ы х улучш ений  и преобразова
ний. «Эти требования будут все возрастать. З а 
ставить их ум олкнуть на время, конечно, можно, 
но это значит гноить государство и народ...
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Весьма ошибочно Сьгло бы рассчиты вать на 
спокойствие от такого задавливания требований 
народа... Б олее чем когда либо необходимо обра- 
гиться х самому народу: у зн ать  не только его 
материальны*, ко и духовны е потребности... и, 
удовлетворяя атим потребностям, проклады вать 
народу историческую  дорогу вперед».

Н ельзя не признать утопически-наивной эту 
либеральную  проповедь, направленную  по адресу 
царской семьи и будущ его самодержца. Уши«- 
скому скоро приш лось горько разочароваться в 
своих либеральны х надеждах.

Но исходя из своей идеи народности, У ш ин
ский развил целую систему зам ечательны х педа
гогических мер, направленны х к общ ему куль  
турному подъему народны х масс.

V I I .  В Н У Т Р Е Н Н Я Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  
Н А Р О Д Н О Й  Ш К О Л Ы

«Нет теперь вопросов современнее 
и важнее, как вопросы о том, чем 
должны быть русс-ие народные шко
лы? Как и где их устроить? Что и 
как в них преподавать? Где взять для 
них учителей?..v (Л. Д. ^ шишкии.)

Во второй половине 50-х годов было ясно, что 
какая-то реформа в деле народного образования 
назревает. Но какая? Этот вопрос серьезно 'вол
новал Уш инского. Е сли реф орму будет аап рав -
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лять  бюрократия, хотя бы и  либеральная, каких 
результатов можно ж дать от агой реформы? Бю 
рократическим  путем возможно в лучш ем  случ-е 
настроить ыаоаиСжВо ш^ол. lio  эго будут не те 
ш колы, которые нуж ны народу. Подлшгпо народ
ные ш колы должны вы растать из общественной 
заь.пересо^анкС'Схи и тьо^чесх'ва в деле воспита
ния. А предпосылка такохо тзо^чества — созда
ние общ ественного м нения по вопросам воспита
ния. «Ясное и определенное общ ественное мнение 
о воспшат^ги, сознающее цель воспиг-нкя1,, его 
требования и средства, есть именно та почва, в 
кохедий может укорениться самостоятельное раз
витие народно (го воспитания, — один из важ ней
ш их исторических органов общего народного р аз
вития... Действительную  воспитательную  силу 
имеет только то воспитание, которое будет осно
вы вать свои правила на общественном м нении и 
вместе с ним ж ить и развиваться».

Прежде всего нуж на педа: огичгская пресса. 
В конце 50-х годов начали выходить два педаго
гических ж урнала. Уш инского не вполне удовле
творяют они. Он зэдумал с 1861 года издавать 
свой собственный ж урнал «Убеждение».

Но в ответ на заявление его об этом м инистер
ство народного просвещ ения предложило ему 
принять на себя редактирование министерского 
ж урнала. У ш инский согласился. Ж урнал тогда 
еще не имел педагогического облика. Но вступив 
в должность редактора, У ш инский добился пре
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вращ ения ж урнала м инистерства народного йро- 
овещ ения в специально педагогический ж урнал. 
У ш инский получил наконец  возможность кон
кретно развить оаои идеи о том, чем долж на 
быть русская народная ш кала.

Прежде всего он настойчиво повторяет: в Р ос
сии «прямо приступили к  толкам о ш кольны х р е
формах, не сознав вполне той идеи, из которой 
долж ны вы текать все эти реформы», н е  говоря 
уж е о том, что «мы реш ительно не имеем ни н а
родны х учителей, ни народных учебников, ни н а 
родны х книг для чтения». Бы ла, поистине, в с е 
сторонняя неподготовленность к ш кольной р е 
форме. Что нужно прежде всего? У ш инский не 
устает повторять, что необходимо органическое 
усвоение и переработка опыта европейской педа
гогики. «Одиночная опытность педагога, хотя бы 
ей было 40 или 50 лет, ничто перед опытом н е 
скольких столетий, в котором сосредоточились 
результаты  педагогической деятельности бесчис
ленного множества педагогов, между которыми 
было много зам ечательны х талантов и необыкно
венны х личностей, отдавш их все свои силы делу 
воспитания».

«Ради бога не думайте, — восклицает У ш ин
ский в одном из своих писем, — что великие 
просветители человечества ж или для России д а 
ром и что нам следует все начинать  снова».

Но если правительство и  переносило к нам те 
или другие европейские учреж дения и идеи, то
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э м  было только м еханическим  подражанием. 
А У ш инский настаивает на органическом усвое
нии и переработке европейского передового опы 
та применительно к потребностям русской народ
ной ж изни.

Точкой отправления для организации начальной 
народной ш колы в России долж ны быть, по м не
нию Ушинского, «конечно, ученье и школы Пе- 
сталоцци и Фелленберта». Именно эти педагоги 
вы двинули идею, что задача начальной школы, 
этого ф ундам ента в системе образования, заклю 
чается не в том, чтобы поскорее набить голову 
ребенка определенной суммой знаний, и не в 
том, чтобы м еханически сообщить ему навы ки 
чтения и письма, которыми он, может быть, не 
сумеет воспользоваться. Нет, основная задача н а
чальной ш колы — ш кольными занятиям и «раз
вить способности детей, раскры ть в них разум 
ный 'взгляд на сдружаю щ ую  их природу и обще
ственны е отнош ения и сделать их способными к 
самостоятельной разум ной ж изни и деятельности. 
Эта идея была великим открытием Песталоц- 
ци, открытием, которое принесло и приносит 
человечеству более пользы, чем открытие А ме
рики. Всей многострадальной ж изни этого вели 
кого до безумия энтузиаста воспитания едва 
стало на то, чтобы ввести эту идею в число н е
многих ж ивы х и деятельны х идей, двигаю щ их 
человечество».

У ш инский непрестанно возвращ ается к этому:
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«Должно постоянно помнить, что следует передай»
ученику не только те или другие познания, но 
и развить в нем ж елание и способность самостоя
тельно, без учителя, приобретать новые познания. 
Эта способность должна остаться с учеником и 
тогда, когда учитель  его оставит, м дать ученику 
средство извлекать полезны е знания не только 
из книг, но и из предметов, его окружаю щ их, из 
ж изненны х событий, из истории его собственной 
души; обладая такой ум ственной силой, и звле
кающей отовсюду полезную пищ у, человек будет 
учиться всю ж изнь, что. конечно, составляет одну 
из главнейш их задач всякого ш кольного обуче
ния... Главная задача в том, чтобы пробудить 
ум ственны е способности учеников к самодеятель
ности и сообщить им привы чку к ней, указы вая, 
где следует, дорогу, но не таская  их на помочах. 
Д итя выучивается! ходить гораздо труднее и мед
леннее. если слиш ком заботливы е родители бес
престанно стараются облегчить ему труд своим 
вмеш ательством; следует только дать ему место 
и возбудить в нем ж елание ходить. Т"тшм обра
зом, представляя ученикам  тот или другой пред
мет, учитель  предоставляет им самим наблюдать 
предмет, вы сказы вать свои наблюдения, представ
лять, вспоминать, воображать то, что они наблю 
дали. и в ы р о д и т ь , наконец, из своих наблю тений 
правильное умозаклю чение. Но такой р азвев аю 
щ ий метощ. открытие которого навсегда оставит 
за П есталоцци имя> первого народного учителя.



не должен увлекать наставника слиш ком далеко; 
увлекать до того, чтобы он забы вал самое содар- 
ж ание и, преследуя форму мысли, опускал из ви 
ду самую мысль».

Понятно, какой ответственной делается задача 
начального учителя. Чтобы научить  детей самих 
приобретать знания о природе и ж изни, чтобы 
воспитать в них ж аж ду серьезного труда — ум 
ственного и физического, трш зы чку и любовь к 
труду, сам учитель  должен обладать н езауряд н ы 
ми к ач ествам и .. У него должны быть большие 
зтаашия, он должен превосходно владеть техн и 
кой педагогического труда.

У ш инский много думал и писал о том, как  н уж 
но готовить для1 русской ш колы такого учителя, 
от которого будет за/висеть успех народного вос
питания. И чем больш е разм ы ш лял он по этому 
вопросу, тем больше убеждался, что именно н а 
чальны й учитель должен обладать исклю читель
но больш ими знаниям и и техникой педагогическо
го мастерства. «Чем м еньш е возраст учеников, 
над образованием которых трудится воспитатель, 
тем больш е от него потребуется педагогических 
знаний, и это требование не возрастает, а умень- 
ш ается по мере возраста ученика. У педагогики 
очень ш ирокое основание и очень узенькая! вер
хуш ка: дищактика первоначального преподавания 
может наполнить то мы».

Что конкретно требуется от учителя начальной  
ш колы? Совершенно ясно преж де всего, что его
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знания и умения должны быть широкими и раз

нообразными — почни энциклопедическими. «Он 

должен иметь позт-трния не только в г^амма^ике, 

арифметике, гтографии и истории, но и в есте- 

ствеяных науках. медицине, сельском хоз~г"-стве; 

кроме того, уметь хорошо пигать. .р’̂ сога-ь, ч'р- 

тить, читать ясно и •вы">азктелыго и. гели воз

можно. даже гтеть. То\ько тогда он будет в со

стоянии сообщать ученикам есои сведс«-'Я. необ

ходимые и полезные для них в жчзн” ... Стран

ным может показаться, если мы скажем, что у 

нас весьма тоу.дно на^ти преподавателя для ма

лолетних классов, который бы умел читать так 

ясно, громко и выразитплт-но. отчетлиго и впе- 

чатлт1телсчно. как этого тосбует с\абое с щ л чач- 

витие внимания в детях: а учитель наро’та^й 

школы или малолетних KVPCCOB ДОЛЖЕН Ч'С^О

ппт«?'огат’̂  н^ 'Tv>AJ--Trn v т-то к ^ f^o .
вант'ю. если хочет загечат^тъ вегшо и п“очно 

П'еррые и потому самые важные обрг.оы я  душе 

дитяти».

Очиакоже «не ргя^ттй fto чн^ет nne^ 'eT  {труд

но ли знать его?). С’того^н  быть учителем». Ведь 

задч^а учителя — не просто гтз\ожить TTXv,M'vr, 

а ппобулт'ть умст^еним" стоссбрости гг’-ег’т. п от 

влечь их piKTM^wor' в.’чим^1Н"е — и т и т о м  в^ех 

дет**#, nRv»TpirnnTTyc4 в латаном к^асге. «С’к о 'м го  
обдуманности в словах и задачах, сколько нап"Я. 

женного внимания, сколько привычки требуется 

со стороны учителя, чтобы занять на весь урок
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30 или 40 ещ е не оторепших, рассеянны х детски х
голое'.. У менье учителя зан ять  в сво<й урок всех 
учеников есть иритериум учительского достоин
ства».

Ясно, что учителю  необходима не только ш и 
рокая общая подготовка, но и специальная педа. 
готическая. О педагогической подготовке учите, 
лей начальной ш колы У ш инский думал много и 
написал специальны й проект учительской семи
нарии, предполагая реорганизовать в учительскую  
семинарию Гатчинский институт (что, конечно, 
не осущ ествилось). У ш инский вним ательно п р и 
см атривался к организации  учительских сем ина
рий в Ш вейцарии и опыт этой организации  п ы 
тался пе)ренести в Россию.

Вот важ нейш ий момент, по мнению Ушинского, 
е педагогической подготовке будущ его учителя: 
он долж ен не только накапливать ш ирокие общие 
знания и ум ения, но и одновременно педагоги
чески перерабаты вать их в определенный учеб
н ы й  план и  соответствующ ий метод работы с у ч е 
никами. Ц ентральная задача в педагогической 
подготовке учителей состоит поэтому «в полном 
усвоении ими учебного плана народной школы. 
Весь учебны й м атериал народной ш колы  должен 
бы ть основательно выработан в семинарии и н е
пременно по тем учебным планам, которые введе
ны в народны е школы... Легко понять всю важ 
ность этой особенной задачи  учительских сем и
нарий. Совершенно ясное поним ание материала
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народной ш колы и  полное им обладание, которое
должен иметь хорош ий учитель, состаизляют са
мый важ ны й и вовсе не легкий предмет учебны х 
занятий в семинарии. Чем яснее предмет в голо
ве учителя, тем яснее отразится он и в головах 
учеников; но во всяком случае менее ясно, чем 
у учителя. Если же степень ясности нешелика и 
в голове учителя, то в полоозе ученика будет со
верш енны й мрак. Вот почему с людьми, 'готовя
щ имися в учителя, надобно основательно перера
ботать весь учебны й м атериал, который они бу
дут передавать своим ученикам , хотя бы этот 
м атериал и был уж е прежде усвоен в ш коле бу
дущ ими учителями».

Россия велика. Ты сячи учителей  самоотвержен
но работают на ее необъятны х просторах, в ш ко
лах, затерянны х в глухих провинциях, разбросан
ны х по селам. К ак бкорее перевоспитать всю эту 
учительскую  массу, дать ей возмож ность в ы 
расти?

У ш инский придает важ ное зн ачен ие ш ирокому 
распространению  прогрессивны х педагогических 
идей с помощью педагогической литературы  и 
росту самодеятельности и инициативы  среди са
мих учителей. «Трудно себе представить, какой 
переворот в и зеях  и  в душ е человека, заклю чен
ного где-нибудь в глуш и уездного города, может 
сделать попавш аяся о его руки  хорошая! книга. 
В педагогике учить много нечего, а главное со
стоит в том, чтобы направить мысль человека на



дело 'Воспитания и помочь ему сделать первые 
ш аги  в  этой области: еоЖи душ а человека вос
приим чива и голова его работает, а опыггы у  него 
тут же, под рукам и, то дело пойдет само собою».

T I I I .  Г Е Ф О Г М А  С М О Л Ь  ’IО ГО  И Н С Т И Т У Т А  
И  «Н О В Ы Й  Т О Л  Ч О К  С У Д Ь Б Ы »

«Я желал б .1, чтсИы все мои слу
ж ебные действия 6 ли подвергнуты 
подцоб ому и открытому исслгдова- 
нию.. На эго по закону имеет пра
во всякий обвиняемый, а м е не по
казано даже бумаги, в которой 
меня обвиняют».

(Из опоачдательного письма 
У шине кто. )

В конце 1859 года У ш инский был перешеден в 
Смольный институт: ему была поставлена
задача реорганизовать институт «в соответствии 
с современными требованиями». И нститут был 
создан ещ е при Е катерине II, при ближ айш ем 
участии известного деятеля того времен^! И. И. 
Бецкого. Тогда увлекались идеей о возможности 
в закрытом заведении воспитать «новую породу 
отцов и матерей» и таким образом положить 
«твердые основы общ ественного порядка».

Н е говоря уж е о несостоятельности самого 
принципа закры ты х воспитательны х заведений, 
вся (работа в институте бы ла организована цо-
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верхностно. О трывая воспитание от обучения, р у 
ководители института воспитательную  работу в ы 
двинули на первый план, отведя обучению вто
рое место. Главными предметами в институте 
оказались в связи  с этим закон божий, ино
странные язы ки, м узыка, танцы  и великосветские 
манеры. Учебный план института был построен 
так, что прохождение программы трех классов 
растягивалось на девять лет. П реподаватели не 
всегда были достаточно квалиф ицированны м » и 
часто совсем не имели представления ни о дидак
тических прием ах обучения:, ни о специальны х 
методах преподавания отдельны х дисциплин. Соб
ственно воспитательная работа сводилась к  бди
тельному и неусыпному надзору классны х дам, 
слсдивш йх за нравственностью  и поведением вос
питанниц и неизменно присутствовавш их на уро 
ках. Н а дом воспитанницы  в течение девяти 
лет не отпускались, встречи их с родны ми разр е
шались только в присутствии воспитательниц, 
письма к родным и от родны х предварительно 
прочиты вались. Давно уж е вы яснилась п лач ев
ность результатов всей этой системы. Но 
необходим был смелы й педагопреформатюр, что
бы сломить косные, десятилетиям и закрепляв
ш иеся традиции института. Таким  реформатором 
и яви лся  У ш инский.

У пш исгий  в течение первы х трех м есяцев 
своей работы создал новый, детально обоснован
ны й план организации учебкой части института.
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После обсуж дения ® разны х инстанциях  план 
был пгринят, он должен был быть проведен 
в ж изнь с начала 1860 года. Д евятилетний срок 
обучения был заменен соминетним, причем к аж 
дый год учащ иеся переходили из класса п класс. 
Окончивш ие семь классов могли по желанию  обу- 
чаться еще в течение двух лет в 8-м дополни
тельном классе для подготовки к педагогической 
работе. Учебные планы и программы были пере
деланы  ib соответствии с требованиями паучной 
педагогики; впоследствии эти планы  послуж или 
основой для учебны х планов ж енских гимназий.

В пегивую очередь б ы \о  устранего  то нелеттоэ 
положение, что с первого класса начиналось и зу 
чение иностранны х язы ков и не изучался р у с 
ский язык. Теперь на русский язы к было отве
дено 6 часов в неделю: уроки не сводились к про
стому разучиванию  грам м атических правил, но 
педагог должен был сообщать учащ им ся ясны е и 
правильны е понятия об окруж аю щ их предметах, 
без чего немыслимо правильное развитие у ст 
ной и письменной речи.

Бы ло увеличено количество уроков гго естество
знанию. П реподаватель географии не должен был 
ограничиваться только ном енклатурой гор, рек 
и городов; ему следовало знгчс^мт'ть учащ и хся с 
землей, как  поппт-»пк,м чечов^чп-тг-ой деятельности, 
с теми влияниям и, которые внеш няя пгиро"а ока
зы вает на развитие человека, и  теми изм енения
ми. какие произвел на земле человеческий гений.
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При изучении литературы  ставилась задача эн а. 
комить учащ ихся (.вместо преж ней схоластиче
ской пиитики и риториыи) прежде всего с дей- 
С'хвителыюй, ж и1 б о й  литературой — с образцами 
всякого рода ли .* ..'м урны х. произведений. Т ак 
долнгяы были сллады ваться у учащ ихся понятия 
о родах и вилах  литературны х произведений.

В младш их классах было введено наглядное 
преподавание, в старш их — организозаны  каби
неты и лаборатории для занятой . Ко всем пре
подавателям  предъявлялось требование о пробуж
дении и поднятии активности и самодеятельности 
учащ ихся.

Реф орм ируя институт, У ш инский убедился, что 
придется обновлять педагогический персонал. Он 
сумел привлечь лучш ие преподавательские силы 
Петербурга. В институте начали работать Модэа. 
левский, М иллер, Косинский, Водовозов, Семенов 
и др. Смольный институт быстро вошел в славу и 
стал считаться образцовым заведением, куда при. 
ходили знаком иться с постановкой учебного дела.

В своих воспоминаниях о Смольном институте 
того времени («На заре жизни») известная писа
тельница Е. Н. Водовозова пишет: «Я воспиты ва
лась в Смольном тогда, когда в него не проника 
ла ни одна чело®ечоокая мысль, когда в него нэ 
долетал ни один стон, вы зы ваем ы й человечески
ми страданиями; при мне в его стенах в каче- 
стве инспектора появился У ш инский, что и дало 
мне возможность представить, как  этот величай-
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ш ий русский  педагог, вм есте с введенны м и им 
новыми учителям и, начал подры вать гнилые 
устои института и водворять в нем новые поряд
ки, всколы хнувш ие весь строй стоячего и н ск .тут- 
ского болота, перевернувш ие взсрх  дном все у ста
новивш иеся в нем п о л л т и я  о воспитание и обра
зовании».

Уш инскому приш лось резко столкнуться со Мно
гими застарелы м и предрассудками в  ж изни заве
дения

У ш инский считал, что классны е дамы не долж 
ны -вскрывать и прочиты вать писем, получаемых 
ученицам и из дому; что соверш енно нецелесооб
разно заставлять  учениц в угоду этикету сидеть 
во врем я урокоз, несмотря на холод, с обнаж ен
ными плечами; что ученицы  имеют право и 
обязанность задавать преподавателям  вопросы 
относительно содерж ания у р о /о в  и т. п. «Если 
классная дама требует, — гаисал Угщшский, вспо
м иная свой опыт в Смольном, — чтобы м алень
кие дети сидели неподвижно, как куклы , если 
они не смеют открыть рта, чтобы зановорить с 
учителем, и если голос учителя бубиит одиноко, 
как  дождь в стекло, то и одного такого часа 
достаточно, чтобы изм учить дитя и изм учить 
притом соверш енно бесполезно».

Всякое вмеш ательство педагогически несведу
щ их классны х дам в учебную ж изнь У ш лнский 
резко обрывал, не щ адя ничьего самолюбия.

Весь «женский персонал» института был возм у

1
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щен неслы ханны м  вмеш ательством «шального им. 
спектора» в то, что до него «вовсе не касается» ,— 
в права воспитательниц, упрочивавш иеся десяти 
летиями. Б ы ла оскорблена и начальница: в один 
ив очередны х приездов императрицы У ш инский 
сам стал доклады вать ей о ходе реорганизации 
института, вместо того чтобы предоставить эту 
честь, согласно установивш ем уся ритуалу , н а 
чальнице.

Трудно сказать, чем кончилось бы готовивш е
еся реш ительное столкновение между Ушинсюим 
и всем консервативным, что было в  институте. Н а
зревавш ий конф ликт был до этого столкновения 
разреш ен анонимным доносом на Ушинского, об
винявш им его в атеизме и политической небла
гонадежности. Донос сделал законоучитель Гре- 
чулевич, поддерж анны й начальницей . За ними 
стояла вся реакционная часть института, с кото
рой неумолимо воевал У ш инский.

Когда доносу был дан ход. У ш инскому не со
общ или точно, в чем обвиняют, так что, оправды 
ваясь, он должен был предположительно исхо
дить и з тех разногласий, которые за  последнее 
время у него бы ли с администрацией и  отдель
ными лицам и. У веренны й в своей правоте, У ш ин
ский просил о назначении  формального следствия 
по поводу его служебной деятельности. Самый 
факт доноса произвел на него тяж елое впечатле
ние. Просидев несколько ночей « ад  оправдатель
ным письмом, У ш инский поседел и стал харкать
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кровью. М учивш ий его и раньш е болезнеиный
процесс (хроническое воспаление легких) теперь 
обострился.

Просьба о назначении  формального следствия 
удовлетворена не была. Это означало, что даль
нейш ая работа Уш инского в институте признана 
неподходящ ей. Вместе с У ш янским из института 
вы нуж дены  были уйти и все приглаш енны е им 
преподаватели.

О вопиющем ф акте травли и изгнания зам еча
тельного педагога без всякого разбора дела
Герцен писал >в «Колоколе».

I X .  И З У Ч Е Н И Е  О П Ы Т А  ИТ Г В  И Ц А Р С К И Х  
Н А Р О Д Н Ы Х  Ш К О Л

«. Б \д е м  трудиться для потом
ства . .  Пробудим т; ебоваипя, у к, жем 
разумную цель, о<к,оем средства, 
расшевелим энергию,—дела появится 
сами .

(Из юношеского дневника 
Ушинскогч.)

У ш инский уехал  за границу.
О торванный от родины и от практического де

ла, он быстро разочаровался в своих либерально
утопических надеж дах на верховную власть.

От нее ж дать нечего. Нечего ждать от всесиль
ной правящ ей бюрократии.

Единственной надеж дой Уш инского остался
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' русский народный учитель. Он сам должен и мО-
I жет овладеть рациональны м и приемами препода
вания и двинуть русскую ш колу вперед.

Ч ерез голову чиновничества и правительства 
У ш инский дум ает обратиться теперь к  самому 
учительству и работать непосредственно для него.

З а  границей У ш инский задум ал три бкхльшие 
работы: 1) изучить  опыт ш вейцарской передовой 
ш колы и показать его русским  учителям ; 2) на
писать учебную кн и гу  для начальной ш колы по 
методу научной  педагогики; такая книга важ на 
одновременно и для русского ребенка и русского 
учителя; 3) специально для русского учи теля на
писать научно обоснованный учебник педагогики.

П риступая к выполнению этих важ нейш их за
дач своей ж изни, У ш инский по сущ еству дела 
чувствовал себя так же безотрадно и бесперспек
тивно, как  в юношеские годы, когда он писал а 
дневнике: «бросать семена в землю, зная, что ни
когда не увидиш ь жатвы, и все-таки работать до 
конца ж изни  — страш ное бытие».

Теперь он почти буквально повторил (23 ноября 
1862 года) ту  юношескую запись: «Грустно сеять 
на поле, где завтра же могут вы рвать, что сего д. 
Н1Я посеяно. Долго ли нам ещ е суждено толочь 
воду?»

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

П реж де всего он принялся за обработку для
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русских учйтелей  писем о своей поездке ЕЮ 
Ш вейцарии с целью изучения народных школ. 
Семь писем Ушинского, напечатанны х в журнале 
м инистерства народного просвещ ения, представ
ляют собой замечательное произведение, в кото
ром У ш инский на основе анализа ш вейцарского 
педагогического опыта показывает, как должно 
быть правильно организовано дело народного об- 
разования в России. Мы находим в этих письмах 
беспощадную к ритику  бюрократического подхода 
к  ш кольному делу и вместе с тем замечательны й 
подбор лучш их образцов педагогической работы, 
сделанны й специально для русского учителя. Вот 
несколько примеров.

Отметив, что в м алолетней ш коле Ф релиха в 
Б ерне учительница начинает свои занятия с 
детьми на и х  своеобразном бернско-немецком н а
речии, У ш инский пишет: «Что с детьми начинаю т 
заним аться на том самом наречии, на котором 
они говорят дома, это, без сомнения, не только 
весьма разумно, но не менее гуманно». Это дает 
повод Уш инскому вспомнить, что украинских де
тей в ш колах России заставляли  обязательно 
говорить только на непонятном для них велико
русском язы ке. И он пишет о школе, пренебре
гающей живым народным языком: «Такая ш кола> 
во-первых, гораздо ниже народа; что же значит 
она с своей сотней плохо заученны х слов перед 
той бесконечно глубокой, ж ивой и полной речью, 
которую выработал и выстрадал себе народ в про-
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долж ение ты сячелетия; во-вторых, такая ш кола 
бессильна, потому что она не строит развития 
д ш я ти  на единственно плодотворной душ евной 
почве — на народной речи и на отразивш емся в 
ней народном чувстве; в-третьих, наконец, такая 
ш кола бесполезна: ребенок скоро позабывает не
сколько десятков великорусских слов, которым 
вы учился в школе, а вместе с тем позабывает и 
те понятия, которые были к ним привязаны . На 
родяый язы к  и народная ж изнь снова овладеваю т 
его душ ой и заливаю т и изглаж иваю т всякое впе
чатление школы, как  нечто соверш енно им чу ж 
дое. Что же сделала ш кола? Хуже, чем ничего! 
Она на несколько лет задерж ала естественное раз
витие дитяти».

Говоря о получасовы х уроках в той же м ало
летней ш коле Ф релиха, У ш инский опять делает 
выводы для русского читателя. «Что же делать, 
если на каждом ш агу я  встречаю из моем педаго
гическом путеш ествии весьма полезные уроки и 
весьма печальное напоминание. Основной закон 
детской природы можно вы разить так: дитя тре
бует деятельности  беспрестанно и утом ляется не 
деятельностью, а ее однообразием и односторон
ностью. Заставьте ребенка сидеть — он очень 
скоро устанет, леж ать  — то же самое; итти он 
долго не может, не может долго ни говорить, ни 
петь, ни читать и менее всего думать; но он р ез
вится и движ ется целы й день, переменяет и пе
ремеш ивает все эти деятельности  и не устает ни
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на минуту; а крепкого детского сна достаточно, 
чтобы возобновить детские силы на будущ ий день. 
Педагог должен прежде всего учиться из приро
ды и из замеченного явлен и я детской ж изни вы
водить правила для школы».

А одно из таких правил как  раз то, что «дет
ское вним ание надооно воспитывать понемногу 
и нет ничего хуж е, как  надорвать еао. Дитя, ко
торое по физической невозмож ности внимательно 
следить долгое время за одним и тем же пред
метом приучится мало-помалу уж е вовсе не сле
дить за уроком и ,делать только внимательную  
мину, — такое дитя учить уж е очень трудно. 
£  ели ж е урок весь  состоит ив толкование учите
ля, не призываю щ его детей к участию, — а У 
нас именно такие уроки и встречакпся всего ча- 
ще, то я  считаю час времени n>-c pa.s uuru вн и 
м ания не дитяти, а взрослого человека. П опробуй
те, господа наставники, прослуш ать кого-нибудь 
целый* час и потом передать> что вы слышали. Но 
если наставника не слушают, то зачем  же он 
говорит?»

У ш инский рассказы вает об учебном плане н а
чальной ш колы в Б ерне и о способе его вы полне
ния. «Главных, основных идей в курсе немного; 
к ним беспрестанно возвращ аю тся и с ними свя
зывают вновь усвоенные, причем дитя приучает
ся само к  плодотворному развитию  главной  идеи. 
При таком преподавании голова учащ егося не н а
бивается, как мешок, фактами, плохо усвоенными
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и идеями, плохо переваренными; но те и другие 
каж бы вырастаю т органически из немногих зе 
рен, глубоко посаж енны х в душу. Правда, этот 
органический рост душ и идет сначала очень мед
ленно: но чем далее, тем быстрее, и чем прочнее 
залож ен Лундам ент знаний  и идей в душ е уче
ника тем большее и прочнейш ее здание можно 
потом возвести на этом фундаменте. Но если та 
кое учение можно сравнить с ростом сильного 
дерева. которое, с каж ды м  годом приобретая но
вые ветви, вместе с тем утолщ ает и  укрепляет 
свой корень, то ученее, которое прош ли мы в на
ш их гим назиях, можно уподобить пьяиому воз
нице с дурно увязанной  кладью: он все гонит 
впеиел. не огляды ваясь назад, и привозит домой 
п у с т у ю  телегу  хвастаясь  только тем. что сделал 
большую лотюгу». К ак  справедливы  эти зам еча
ни я  Ушинского!

В особое восхищ ение привело Уш инского педа. 
гогическое мастерство учительницы  neiPBoro клас. 
са в бернской начальной школе. «Этот класс весь 
так  и ходит по мановению длинны х пальцев в ы 
сокой. сухой особы пож илых лет. Это великая 
мастерипа своего дела: она играет на своем к лас
се своими длинными, истинно педагогическими 
перстами, как  на послушном, хорошо настроенном 
инструменте Я не знаю, любят ли или боятся ее 
болыпе дети: притопнет она ногою — ■ класс п ри 
тихнет: но стоит только ей позабыть гпе-нибудь 
на скамье свою костлявую руку, к ак  дети пойм а
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ют эту руку  и ж м ут ее крепко и долго. Величай
ш ее достоинство этой наставницы  состоит им ен
но в том что она позволяет своему классу сво- 
болно бурлить и волноваться; но удерж ивает его 
всякий раз именно в тех пределах которые н уж 
ны для успеха учения. Н айти еретику между 
распущ енностью  класса и его мертвой неподвиж
ностью очень нелегко; но для того, чтобы удер
ж ивать постоянно класс в этой спасительной се
редине, нуж ен врож денны й педагогический та
лант и много навыка». Два дня сряду У ш инский 
неотрывно наслаж дался преподаванием этой у ч и 
тельницы . передав русским учителям  многие из 
ее приемов в своих письмах.

Особенно много вним ания уделил У ш инский 
вопросу о подготовке педагогов — воппосу. кото
рый в России был одним из самых больных и 
ж ивотрепещ ущ их. В Ш вейцарии же было как раз 
благодаря своевременно ппинятым правильным 
мерам по подготовке педагогов много хопошо 
подготовленных народны х учителей. У ш инский 
отмечал в своих письмах все. что заслуж и 
вало в этом отнош ении вним ания русских у ч и 
телей.

Заканчивая свои «Письма» он с тоскою воскли
цает: «Когда же мы увидим такие же хшрактео- 
ные русские воспитательные заявления и во гла
ве их такие же типические русские личпости в 
высоко развитой, облагороженной форме, когда 
подобные личности будут развевать  в воспитате
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лях  благороднейш ие черты истинно русского х а 
рактера, а воспитатели будут вы зы вать «тот 
характер в молодых поколениях русского на
рода!»

П исьм а Ушинского о его педагогической поезд
ке, несмотря на свою 80-летнюю давность, до сих 
пор ещ е не устарели. М ногие из пож еланий У ш ин
ского сохраняю т и для наш ей современности всю 
свою силу, всю свою актуальность.

X. «РОДНОЕ с л о в о »

«Вдруг послышалась в школе жи
вая речь, раздался резкий, веселый 
детский смех*. ( Мироп>'Льс •ий.)

Для всякой ш колы хорош ий учебник имеет 
решающее значение. А для ш колы начальной — 
ф ундам ента всей системы образования — значе 
ние учебника совершенно исключительно. Х оро
ший учебник — это совокупность тех  ясны х и 
четких основных понятий, которые должны со
ставить основу всего последующего умственного 
развития ученика начальной школы.

Для учителя хорош ий учебник — это развер 
нутый план ш кольной работы, та канва, по ко
торой он может уверенно варьировать индивиду
альные педагогические узоры, отвечаю щ ие осо
бенностям личности каждого ребенка.
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Хорош ий учебник — эго основа работы школы.
Е сли не углубляться в седую древность, кото

рая  тоже внесла в это дело свой больш ой вклад, 
то условно можно считать, что история учебной 
книги  начинается с Коменского и П есталоцци, с 
момента разработки основных проблем начальной 
ш колы вообще, и  длится до настоящ его времени. 
К ам енский дал для начального обучения ген и аль
ную кн и гу  «Мир в картинах», П есталоцци создал 
замечательную  «Книгу для матерей» и ряд си
стематических упраж нений  в  созерцании чисел и 
форм, после него тщ ательно разработанны х ш вей, 
царским и и немецкими педагогами; Ж и рар  и ряд  
других педагогов много работали над подбором 
упраж нений  мысли и речи ребенка, Вильмсен 
написал книгу «Друг детей», Вурст — «Первую 
ш кольную  книгу»; в России над книгами для 
чтения работали вслед за европейскими педаго- 
гами-классиками — Гугель_ Одоевский, Л ев Т ол
стой, И стория составления книги  для детского 
чтения еще не изучена научно, и выводы из нее 
не сделаны. Но несомненно, что каж дый автор 
вносил сюда что-то свое и как-то дополнял 
других.

У ш инский объявил создание учебной книги  для 
начального обучения неотложной задачей русской 
школы.

Ещ е в 1861 году У ш инский закончил составле
ние книги Для чтения в м ладш их классах  Смоль
ного института, тогда же выш едш ей в свет под
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заглавием  «Детский мир». Эта зам ечательная кни . 
га давала больш ой и систем атизированны й м ате
риал  по естествознанию , географ ии и истории. 
Потребность в такой книге для младш их классов 
средней ш колы была настолько велика, что уж е 
в первом году потребовалось подряд три издания, 
и затем  издания повторялись каж ды й год, н е
смотря н а то  что с первы х же дней было в ы 
ставлено против книги обвинение в том, что она 
разруш ает религиозны е верован и я  детей.

В начальной  ш коле кн и га «Детский мир» могла 
найти  себе употребление только в старш их клас. 
сах. Д ля м ладш их классов начальной  ш колы 
У ш инский издал в 1864 году другую книж ку  для 
чтения — знаменитое «Родное слово». Это был 
поистине гениальны й опыт создания русской кни. 
ги для начальной ш колы на основе достижений 
мировой педагогики.

«Родное слово» — это книга, совершенно пон ят
н ая  для ребенка, полностью соразм еренная с его 
силами. Оно составляло в этом отнош ении пол. 
ную противополож ность книгам, которые издава
лись  и распространялись по ш колам м инистер
ством народного просвещ ения (вроде книги Ф и 
лонова и Радонежского: в тех книгах  материалом 
для чтения служ или церковно-славянские м олит
вы, проповеди, отры вки из правительственны х 
наказов, манифестов научны х статей по геогра
фии, истории, естествознанию, написанны х непо
нятны м  для детей языком.
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Не значит ли понятность и доступность ребен
ку «Родного слова», что автор его не стремится 
поднять уровень развития своего маленького чи 
тателя? Нет, конечно, не значит.

«Родное слово», написанное для ребенка, в то 
же время совершенно серьезная книга, ставящ ая 
себе задачей развить логическую  мысль и речь 
ребенка, научить  его разбираться в окружаю щ ем 
мире, положить основы его мировоззрению и под
готовить к настоящ ему изучению  наук. Не в с я 
кий, раскры вш ий «Родное слово» — с множеством 
картинок, стихотворений, сказок, прибауток, — 
обратит вним ание на этот серьезны й элемент ге 
ниальной книги  Ушинского, тем более, что подан 
он, этот элемент, чрезвы чайно умело с дидактиче
ской стороны. Один из дореволюционных педаго
гов. восхищ енны й простотой предложенных 
Уш инским серьезны х упраж нений логической 
мысли ребенка, писал о книж ках «Родного слова»: 
«Какую обдуманную и в своем роде сложную м а
ш ину представляю т эти тетрадочки с рядам и 
слов, пословиц, рассказов, стихов и картинок!.. 
В «Родном слове» есть упраж нения, которые н еза
менимы именно как такие, которые сами по себе, 
даже вопреки самым неумелы м ш агам начинаю 
щего учителя, должны принести громадную поль
зу. Укажем, наприметэ. на те упраж нения, ко
торыми начинается каж дый номер первой книж 
ки «Родного слова»: ряды слов, которые должны 
быть располож ены учеником по родам вы раж ае
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мых ими понятий... Имеющий сколько-нибудь 
здравого смысла учитель не может вес-то дурно 
такое упраж нение; упраж нение задумано так 
здраво и просто, что вы ручит какого хотите н е 
умелого учителя».

Но учебная книга Ушинского не только дает 
первые серьезны е упраж нения логической мысли 
и речи ребенка (побуждая его расчленять, к лас
сиф ицировать предметы окружаю щ ей среды), 
«Родное слово» подготовляет ребен-ка с помощью 
этих упраж нений  к изучению  естествознания; ря- 
дом других простейш их упраж нений, развиваю 
щ их и уточняю щ их пространственны е представ
ления детей, она подготовляет к основательному 
изучению  географии; ряд упраж нений, ведущ их 
к развитию  представлений о времени, дает под
готовку к изучению  истории; систематические 

: упраж нения в речи и ее анализе дают подготовку 
! к изучению  научной грамматики. М атериал 

«Родного слова» — это основа для успеш ного 
прохож дения научны х дисциплин в старш их 

: классах.
Но и это еще не все «Родное слово» Уш инского — 

не только доступная для детей, не только серьез
н ая  научная книга. — это в полном сммсле. сло
ва народчая книга М ножество произведений р у с 
ской народной нитературы в ней использовано 
гпеюпыс пдя ш кольного употребления. К нига 
приобщала ребенка не только к научному и х у 
дож ественному язы ку, но, в первую очередь,
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к  тому богатству язы ка которым владеет народ. 
Эту задачу  книге для чтения в первый раз по
ставил Уш инский, и важ ность ее правильно оц е
нили педагоги уж е в дореволюционное время. 
Один из них писал: «Школа, которая сумеет обо
гатить .своих учеников сокровищ ами даже исклю
чительно только крестьянского слова, была бы 
уж е образовательницей их, рассадницей просве
щ ения, ибо сумма понятий, составляю щ их язы к  
народа, выш е понятий и речений каждого отдель
ного лица».

Достоинства «Родного слова» как  учебной книги  
были так велики, так  осязательно ясны  для 
учителей  и детей, что с первого же с®оего по
явлен и я (1864 год) оно завоевало себе место на 
книжном ры нке и вошло в ш кольны й обиход, 
несмотря на неоднократные попытки со стороны 
м инистерства задерж ать распространение этой 
книги, затормозить и даже совсем запретить ее под 
предлогом, что она разруш ает религиозны е веро
вания детей. На протяж ении 50 лет до Октябрь
ской революции книга выдерж ала 146 изданий и 
распространилась по ш колам в миллионах экзем
пляров. Дети начальной русской ш колы за эти 
50 лет воспиты вались преим ущ ественно на книге 
Ушинского.

К нига эта пробуж дала любовь к  учению онч 
делала самы й процесс обучения радостным для 
них. Один из стары х педагогов вспоминает: 
«В ш колу заглян ула новая ж изнь; в простом, яс-
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иом, всегда понятном детям худож ественном слове 
вы ступили те знакомые явлен и я  природы и ж из. 
ни, которые вы зы вали блеск в детских глазах 
иногда улы бку и порой детский смех. Дети вдруг 
услы ш али что-то такое, что заговорило с ними 
через кн и гу  родным и понятным языком».

Т щ ательное изучение учебны х книг Ушинского, 
лучш его достиж ения дореволюционной педагоги, 
ки, поможет и  советскому педагогу разреш ить за 
дачу создания на высоком общ епедагогическом 
уровне учебной книги  для начальной советской 
школы.

X I .  П О С Л Е Д Н И Х  К Н И Г А

•Ьсли педагогика хочет воспиты
вать человека во всех и iношениях, 
ю  она дилжна прежде узнать его 
юже во всех отношениях... Не толь
ко у нас, но и везде педагогика нахо
дится еще в полном младенчестве». 
(Ушинский.)

Заветной мечтой Уш инского была такая  разра. 
ботка педагогической н ауки  которая помогла бы 
педагогу сделаться полным хозяином  своего дела. 
С педагогической рецептурой, которой так  охот
но подменяют педагогическую науку , У ш инский 
м ирился только скрепя сердце, к ак  с временной 
необходимость»?. «Главное дело вовсе не в и зу 
чении правил, а в изучении  тех  научны х основ, 
из которых эти правила вытекают... Мы не гово
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рим педагогам: поступайте так или иначе; но мы 
говорим им: изучайте законы  тех явлений, кото
рыми вы хотите управлять, и поступайте, сооора. 
ж аясь с этими законами и теми обстоятельствами, 
в которых вы хотите их приложить».

Те явления, с которыми имеет дело воспитатель, 
чрезвы чайно сложны и обширны. Онй охваты ва
ют, в сущности, всю психо-физическую  и соци
альную  ж изнь человека. Но особое место в их 
ряду занимают, конечно, явления психической 
ж изни человека, и научное изучение и х  состав
л яет  ближайш ую  задачу педагогов. «Педагоги, — 
по словам Ушинского, — это единственны й класс 
людей, для практической деятельности которых 
изучение духовной стороны человека является 
так же необходимым, как для медика изучение 
телесной». Педагог уж е тем самым, что он педа
го г  что он ведет учебную и воспитательную  р а
боту, показывает, что он «изучает своего воспи
танника, его способности, наклонности, достоин
ства и недостатки, подмечает развитие ума, руко
водит им, хочет давать направление воле, у п раж 
нять рассудок, раскры вать разум, борется с 
леностью, с упорством, искореняет дурные при- 
родные наклонности, ф ормирует вкус, внуш ает 
любовь к  истине. — словом, еж еминутно вращ ает
ся в области психических явлений».

И вот, исходя из таких соображений, У ш инский 
задумал капитальны й труд под заглавием  «Чело 
век как предмет воспитания», в котором хотел
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показать, что такое человеческая психика, над 
воспитанием которой работает педагог, каким  за
конам подчиняется ее развитие. П едагогические 
правила, составляю щ ие азбуку педагогической р а
боты, явились  бы только кратким  выводом из 
этого труда. Таким образом была бы разработана 
одна из главны х частей сложной педагогической 
науки. Вы полнить такую капитальную  работу 
У ш инский мечтал уж е с первы х дней своей 
педагогической деятельности, но только под конец 
своей ж изни он смог приступить к ней.

М ежду тем во времена Ушинского психология 
только еще начинала высвобождаться из пеленок 
м етаф изически-религиозного и идеалистического 
миросозерцания. Только для того, чтобц пра- 
вильно поставить основные вопросы задуман, 
ного Уш инским исследования, нуж на была н еза
урядная смелость и глубина мысли.

В психологии, как  и в других областях науки, 
ш ла борьба между отживающ им идеализмом и 
вступаю щ им в свои права материализмом. У ш ин
ский безоговорочно вы сказался за методологию 
м атериализм а как в психологии, так и в педаго
гике. В 1866 -году он писал: «Ошибку гегелевской 
философии исправила современная м атериалисти. 
ческая философия, и в этом, по наш ему мнению, 
состоит ее величайш ая заслуга в истории науки 
Она привела и продолжает приводить в настоя
щее время множество ясны х доказательств, что 
все наш и идеи, казавш иеся соверш енно о т 
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влеченны ми и прирожденными человеческому ,ду. 
ху  выведены нами из фактов,, сообщенных нам  
внеш ней природой, составлены нам и из впечатле. 
ний или образованы из привычек, условливаемы х 
устройством человеческого организма. Современ
ный м атериализм  в лучш их своих представите
лях  доказал вполне истину, высказанную  Локком 
несколько преж девременно и без точных доказа
тельств, что во всем, что мы думаем, можно 
откры ть следы опыта... Много положительного 
внесла и продолжает 'вносить эта философия в 
науку  и мыш ление; искусство воспитания в осо
бенности чрезвы чайно много обязано именно ма
териалистическому направлению  изы сканий, пре. 
обладающему в последнее вгремя... Ч еловеческая 
мы сль почувствовала потребность связать  отры 
вочные фразы  и тирады материалистические в 
одну м атериалистическую  философию. Однажоже, 
в этом случае, идеализм был счастливее м атериа
лизма, который, каж ется, ожидает еще своего 
Гегеля».

Он не знал, что «своего Гегеля» (как говорил 
Уш инский), материализм  дождался: К арл  М аркс 
именно в это время заканчивал  работу над пер
вым томом «Капитала», великого труда своей 
ж изни.

П редпринятую  У ш ияским  разработку основ п е
дагогической науки необходимо рассм атривать как  
грандиозны й опыт пересмотра идеалистической 
психологии с точки зрения материализм а. Только
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м атериалистически достроенная психология могла 
дать  твердую научную  опору для воспита
ния. В первы е поставив перед собой задачу  разра 
ботки научной  психологии как  оанюиы педагогики 
У ш инский, разум еется, не мог проделать се со 
вефшенно исчерпываю щ е и без ош ибок,-’не отда 
вая дани  старому идеализму. Однакоже в целом 
труд У ш инского задум ан  так глубоко и  разраб о
тан  с таким  мастерским проникновением в  детали 
нового построения психологической науки , что 
несмотря на свою устарелость, о н  и  .доныне не 
имеет себе равного в педагогической науке.

К  сожалению, ш ироко задум анны й труд остался 
незаконченны м. У ш инский успел издать два пер 
вых больш их тома. В них он дал  детальны й аиа 
лиз элем ентарны х психических явлений , п рави ль
но м атериалистически вскры л и х  закономеоряюсть 
и таким  образом установил элем ентарны е науч 
ные предпосылки для учебной и  воспитательной 
работы. Но предстояло заверш ить эту (работу са 
мым важ ны м  по содержанию третьим  томом, в  ко 
тором подлеж али анализу  и изучению  уж е не 
элементарные, а слож ные конкретны е явлен и я  
человеческой психики, чащ е всего трактовавш ие 
ся а  идеалистически извращ енном  духе. Весь 
труд разрастался до двух ты сяч страниц. У ш ин 
с кий предполагал, закончив его,' потом вноаь пе" 
реработать, сократить и опять издать с одоихвре 
менным переводом на английский  язы к.

У ш инский работал лихорадочно; см отчетливо
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сознавал, что тут заверш ение дела всей  его ж и з
ни*, что ото его лебединая песня, его завет  педа
гогической науке. «Великое искусство воспитания 
едва только начинается. Мы стоим ещ е в пред
дверии этогй Искусства и  не вош ли в самый 
храм  eiro. Много л и  насчиты ваем  м ы  великих 
м ы слителей и учены х, посвятивш их свой гений 
делу воспитания? К аж ется, люди дум али о5о 
всем, кроме воспитания.. П отомки наш и будут с 
удивлением  вспоминать, как  мы колго пренебре
гали  делом воспитания и  к ак  много мы страдали 
от этой небрежности... Но уж е теперь видно, что 
н аука созревает до той степени, когда взор  ч е 
ловека невольно будет обращен на воспитатель
ное искусство».

У ш инский мечтал о том расцвете дела воспита
н и я  и о том могущ естве воспитательного воздей
ствия, которые наступят вместе с развитием  п е 
дагогической науки.

В страстной Силе, с которой говорил об этом 
У ш инский  и призы вал это грядущ ее могущ ество 
и оты скивал к нему пути, видя эти пути  в р а з
витии  педагогической науки  и -научного воспи 
тания, — вот в чем неумираю щ ее значение ©го 
труда И  труд есД оборванный смертью, доселе 
остается недосягаемым обраЗ’цом, в котором прак
тик , и теоретик педагогики найдут ещ е много 
ж ивотворны х стимулов д л я  своей педагогической 
работы.
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X II,  ВОЛ Ж 3111, и  СМЕРТЬ УШИНСКОГО

«л.Попр.-щё, с которого я уже 
готовлюсь coiiTii измятый, иском
канный'

(И з письма Ушинского к К м  фу J

В озвративш ись в 1867 году из своей загран и ч
ной поездки ,з Россию, У ш инский целиком 
отдался обработке и  изданию  задум анны х км 
книг для учителей  и  детей начальной  школы. 
Окончание «Родного слава», которое св полном 
своем виде должен о было заклю чать ов себе около 
8—10 книж ек, переработка его для земской ш ко
лы, переиздание ранее изданны х книг и (вместо 
с тем окончание третьего тома «Педагогической 
аигропологюи» — вот что поглощ ало все врем я и 
силы Уш инского, уж е надломленны е болезнью.

Т яж елы  бы ли эти последние годы ж изни  У ш ин
ского. Н есмотря н а самую напряж енную  работу, 
ой сознавал, что от  практики  того дела, которому 
посвятил себя, он оторван. «Власть имущ ие» не 
только не п риглаш али  ого ни да я  какой  ак ти в
ной работы, но и  запрещ али  к употреблению  a 
ш колах его детские книги. С тавш ий во главе  м и 
нистерства просвещ ения известны й реакционер 
Д. Толстой тщ ательно собирал у  себя м атериалы  
о предш ествовавш ей деятельности  У ш инского и 
затребовал из Смольного института документы 
об обстоятельствах его ухода. Очевидно, докум ен
ты эти нуж ны  были, чтобы «в корме пресечь»
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всякую  возможность предоставления У ш ине кому 
той или иной работы по министерству.

Документы эти,, так  и  оставш иеся доселе нем-з 
вестны ми историкам педагогики, затерялись где 
то в  архиве Толстого...

Н астроение у  Уш инского было подавленное, на 
душ е его было тяжело. «Читая каждую  ваш у 
статью, — п иш ет он  известному деятелю  земски-х 
школ Н. А. К орф у 23 ф евраля 1870 года, — чув 
ствуеш ь, что вы говорите о деле, в котором сами 
вращ аетесь и которому отдались бескорыстно и 
прямодушно». Он вы раж ает при этом свое горя 
чес пож елание; чтобы К орф у удалось принести 
возможно больш е пользы  народному образованию: 
«гас только более того, что я  принес, но даже бо 
лее, чем я  мог бы принести под другим небом, 
при других лю дяя и при другой обстановке».

Конечно, и  болезнь отраж алась на этом мра ч - 
ном состоянии духа Ушинского, но в свою оче
редь и оно усиливало, отягощ ало болезнь, осо
бенно в связи  с изнурительной , лихорадочной 
литературной работой. Н еож иданно сваливш ееся 
на голову Уш инского тяж елое семейное несчп 
стье — гибель в  результате несчастного случая 
его любимого старш его сы на — окончательно ело 
мило ф изические и  духовны е силы великого рус' 
око го педагога.

Он уехал  лечиться в Крым. В Симферополе 
весной 1870 года его горягчо приветствовали соб
равш иеся на съезд народные учителя.
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Oi; б а л  до глубины душ и тронут, узнаа во вре
мя своей поездки;, что по ото «Родному слову» 
учатся русскому язы ку взрослые татары.

При отъезде из К ры м а он простудился и 21 д е 
кабря 1870 года скончался в Одессе.

Лечивш ий У ш инского врач Ш кларедский, про 
фесск/р Киевского университета, составил м еди
цинское свидетельство в том, что У ш инский стра
дал «хроническим воспалением легких», что эта 
болезнь требовала «вместе с хорош ими клим ати
ческими условиям и почти абсолютного воздерж а
ния от всякой напряж енной  деятельности» и  что 
«именно усиленны е учены е литературны е работы 
Упхипсюого, которыми ознаменовались последние 
соды его жизни..., с медицинской точки зренил 
Ьылл для наго пагубны, потому что истощ или 
его слабые ф изические силы  и  были сущ ествен 
ной причиной его преж девремеиной кончины...»

*

У ш инский уш ал в могилу безвременно. Его 
д овгы й  гешей мог бы ещ е многое сделать для по 
дагогичеекой науки, а следовательно, и для рус 
«сой культуры .

Но и то, что он сделал, составляет огромную 
ценность. Д еятельность У ш инского явилась  водо 
разделом м еж ду старой, феодальной, и зарож дав
ш ейся новой, демократической, педагогикой. Ее 
отцом у н ас  а  России и  язвился Уш инский.

Он зело шил прочные основы подлинно научной,
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на началах  демократии построенной педагогиче
ской теории. Он поставил и теоретически я  п рак 
тически разработал проблему начального обучения 
народа. Учителю рождаю щ ейся новой ш колы он 
показал, как  нуж но учить  и развивать ребещеа, г. 
ребенку впервы е дал почувствовать радость ученья.

Ежегодно сотнями ты сяч расходились по (рус
ским ш колам учебны е книж ки Ушинокого. Они 
прививали детям естествен н он аучн ое 'мировоз
зрение и гуманную  мораль, помогали саюбодно и 
всесторонне (расти душ евны м силам детей, учили 
грамотному письм у и чтению, давали  культурны е 
навыки, готовили, к  серьезной работе в старшие 
классах ш колы и в ж изни.

М ечту своей ранней  ю ности—принести авозюожне 
больш е пользы  отечеству — У ш инский осущ е
ствил блестящ е. А справедливы й суд общ ествен
ного м нения уж е й дореволюционной России, п р и 
знал Уш инского народным русским педагогом и 
сделал его имя популярнейш им  в ряду  «рутих 
иеликих имен русского народа. Но н астоящ ая 
популярность Уш инского н ач алась  только тогда, 
когда Р оссия стала советской. Сотни ты сяч учи
телей  наш ей подлинно демократической н ач ал ь 
ной ш колы критически овладеваю т наследством 
Ушинского, делаю т его в напги дни орудием 
новой великой культуры , культуры  социализма ,
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