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Альбом „ К . Д . Ушинский в портретах, иллюстрациях, документах" 
предназначен в качестве пособия для учителей начальной и средней школы, 
учащихся педагогических училищ, студентов педагогических и учительских 
институтов.

О н  состоит из 135 репродукций, сопровождаемых цитатами ив сочи
нений, дневников, писем К . Д . Ушинского, воспоминаний его современ
ников и высказываний о нем выдающихся ученых, общественных и поли
тических деятелей. О собо выделены изобразительные и текстовые мате
риалы, говорящие о значении наследия Уш инского для советской педаго
гической науки и школы.

Кроме того, в Альбом входит вступительная статья „ К . Д . Уш и нский" 
и „Основные даты жизни и деятельности К . Д . У ш и н ского".

В составлении Альбома принимала участие Е . Л . С И Н И Ц Ы Н А .



к. д. УШ ИНСКИЙ
ОЧЕРК ж и з н и  и  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К сюнстантин Дмитриевич Ушинский ро
дился 19 февраля 1824 года в г. Туле.

Отец его, Димитрий Григорьевич, участник 
Отечественной войны 1812 года, выйдя в от
ставку, служил на гражданской службе в Туле, 
Полтаве, Вологде. В 1832 г. он поселился 
с семьей в г. Новгород-Северске Чернигов
ской губ., возле которого у него было не
большое поместье.

Здесь-то, в пригородной усадьбе „Заручье", 
и проходили детские и юношеские годы Ушин- 
ского. „Мать моя,— пишет Ушинский,— 
умерла, когда мне не было еще двенадцати 
лет, а отец по смерти матери почти не жил 
дома, так что жил я один с меньшим братом 
моим в том хуторке, куда никто не заглядывал. 
Прекрасное местоположение, богатое самыми 
живыми и разнообразными ландшафтами, ог
ромный старый сад, изрытый переполненными 
зеленью оврагами, рано могли развить во мне 
любовь к природе". Ушинский навсегда сохра
нил любовь к природе и считал, что природа 
оказывает могущественное влияние на форми
рование личности.

Новгород-Северская гимназия, в которой 
учился Ушинский, привила ему любовь к науке. 
„Между нами,— пишет он о своих гимнази
ческих годах,— жило, мы сами не знаем по
чему, какое-то благоговейное уважение к науке 
и к тем немногим учителям и даже товарищам, 
которые ею занимались".

В 1840 году Ушинский поступил в Москов
ский университет.

Сороковые годы в истории Московского 
университета, как и в идейной жизни России 
в целом,—особенные годы.

Обострившаяся классовая борьба в стране 
захватывает все области идейной жизни и пе
реходит в принципиальную борьбу двух ми

ровоззрений: материалистического — дающего 
теоретические основы для борьбы против само
державия и крепостничества, против реакцион
ной науки и крепостнической морали, и идеа
листического, религиозного —  освящающего 
самодержавие, налагающего цепи на свободную 
научную мысль, подчиняющего человека рели
гиозной морали.

Герцен и Белинский все более и более 
последовательно приходили к материализму 
и революционным взглядам, к критике бур
жуазного строя Западной Европы, в то время 
как например Грановский и особенно Ред- 
кин склонялись к идеализму и оппортунизму, 
к преклонению перед буржуазной культурой. 
Редкин,— говорит Герцен,— начал с того, что 
из гегелевской философии выводил необхо
димость бога, а к началу 50-х годов „постригся 
в гражданские монахи, служит себе в мини
стерстве внутренних дел и пишет боговдохно
венные статьи с текстами" („Былое и думы").

Среди студенческой молодежи громадным 
влиянием пользовался Белинский. По словам 
Герцена— „статьи Белинского судорожно ожи
дались молодежью в Москве и Петербурге с 
25-го числа каждого месяца. Пять раз хаживали 
студенты в кофейные спрашивать, получены ли 
„Отечественные Записки";тяжелый нумер рва
ли из рук в руки, „Есть Белинского статья?"— 
„Е сть",— и она поглощалась с лихорадочным 
сочувствием, со смехом, со спорами.. .  и трех
четырех верований, уважений как не бывало".

Наряду со статьями Белинского молодежь, 
и не только университетская, но даже из 
духовных учебных заведений, охотно читала 
статьи Герцена „Диллетантизм в науке" и 
„Письма об изучении природы".

Влияние на молодежь материалистической 
философии, с которой она знакомилась по
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статьям Белииского и Герцена, было настолько 
велико, что московский митрополит Филарет 
заявлял попечителю университета, что, если 
не будут приняты меры против распростра
нения „такой вредоносной яствы“ , то он сам 
примет „душеоборонительные меры".

Ушинский, конечно, читал эти статьи, и они 
не могли не влиять на него. Однако он не смог 
подняться до наиболее передового материа
листического революционного мировоззрения, 
которое развивали Белинский и Герцен.

Это в значительной мере было результа
том того, что Ушинский находился под идей
ным влиянием профессора П. Г. Редкина, у ко
торого он не только слушал один из основных 
университетских курсов, но с которым был 
близок и лично.

Под влиянием Редкина сложились те черты 
мировоззрения Ушинского, которые в даль
нейшем не раз были препятствием для пра
вильного понимания вопросов общественной 
жизни вообще и вопросов воспитания в част
ности.

В 1844 году Ушинский окончил университет 
и как „отличнейший кандидат" был выделен 
советом университета в распоряжение попечи
теля Московского учебного округа. В ожида
нии назначения он готовился к сдаче экзамена 
на ученую степень магистра.

Размышляя о предстоящей деятельности, 
Ушинский так писал в своем дневнике, кото
рый вел в это время: „Мы живем не в те 
годы, чтобы могли действовать сами. О тбро
сим эгоизм, будем трудиться для потомства. 
Как отцы, отдадим себя трудам и страданиям, 
бесплодным для нас, но плодовитым для де
тей наших".

На вопрос о том, в чем же должен за
ключаться этот труд для потомства, Ушин
ский отвечал: „Приготовлять умы! Рассеивать 
идеи!. .  Вот наше назначение". Он считал, 
что хотя в массе трудов человечества это 
„труднейшая и бесславнейшая доля", но зато 
„лучшая доля, величайшая доля".

И Ушинский не только научно готовится 
к тому, чтобы внести свою долю в массу 
трудов человечества, но и готовится к этому 
морально. Он знает, что работать придется 
„в поте лица, в пылу презрения, рискуя 
жизнью" и т. п., а потому стремится выра
ботать в себе определенные черты характера, 
определенные моральные качества. В том же 
дневнике Ушинский записывает требования, ко
торые он должен предъявлять к себе, и в даль
нейших записях отмечает, насколько ему удает
ся выполнять эти требования. Вот некоторые 
из них: „Прямота в словах и поступках. О бду
манность действий. Решительность. Не про
водить времени бессознательно. Делать то, 
что хочешь, а не то, что случится" и т. п.

Большинство этих требований стало для Ушин
ского принципами поведения.

Судьба вначале как будто улыбнулась 
Ушинскому: уже в 1846 году ему была пре
доставлена возможность „приготовлять умы".

В конце 1845 года утвержден был новый 
устав Демидовского лицея в Ярославле, по 
которому он становился высшим учебным 
заведением для подготовки необходимых го
сударству чиновников, знающих юридические 
и экономические (тогда называвшиеся каме
ральными) науки. Для проведения в жизнь 
нового учебного плана потребовались новые 
профессора.

Московский университет, к которому обра
тились за кандидатами, по отзыву П. Г. Ред
кина, так блестяще характеризовал Ушин
ского, что попечитель московского учебного 
округа граф С. Г. Строганов назначил Ушин
ского исполнять должность профессора эн
циклопедии законоведения, государственных 
законов и учреждений, законов казенного 
управления и финансов. Назначение состоя
лось 13 августа 1846 года.

Со всей присущей ему страстью принялся 
Ушинский за свою работу и уже в начале 
сентября он докладывает Совету лицея, что 
тот план преподавания, который установлен, 
не может обеспечить необходимой научной 
подготовки оканчивающих. Ушинский пред
лагает к учебному плану поправки, с кото
рыми Совет вполне согласился.

Но молодого профессора (а Ушинскому 
в это время было всего 22 года) не удовле
творял не только учебный план. Его не удо
влетворяла и библиотека лицея. Требование 
о пополнении библиотеки, представленное 
Ушинским, тоже было поддержано Советом. 
Однако это требование встретило сопроти
вление со стороны высшего начальства.

Ушинский много работает сам, основа
тельно готовится к лекциям и увлекательно 
читает их.

В научную работу он вовлекает и студен
тов, так что за 1847—48 год Совет лицея при
суждает две золотые медали за студенческие 
работы и обе — студентам, работавшим под 
руководством Ушинского.

Революционные события 1848 года на За
паде тяжело отозвались на положении выс
шего образования в России. Надзор за универ
ситетами усилился. Попечителем московского 
учебного округа стал теперь Д . П. Голохва
стов, который уже давно славился тем, что, 
по словам Герцена, „свой холодный форма
лизм, свое педантство он употребил на ме
лочное, пансионское управление студентами", 
что ни при ком не было „такого вмешатель
ства в жизнь аудитории, такого педельства 
(слежки)",
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Демидовский лицей подвергся ревизии, и
в отчете о ней было сказано:......после 1846 года
в лицей стали поступать в профессора моло
дые люди 22 23 лет, которые не признавали 
в должной степени начальства директора и тгм 
ослабили его управление и, кроме того, нахо
дились со студентами в товарищеских отно
шениях, отчего и в студентах было ослаблено 
уважение к начальству". Об Ушинском в част
ности было сказано, что он „имеет большие 
дарования и отличные познания", „имеет боль
шое влияние на студентов", и рекомендовалось 
направить его учителем в гимназию, чтобы он 
приобрел „хладнокровие", не „увлекался своей 
молодостью" и „приучился бы к строгому 
исполнению приказаний начальства".

Неудивительно, что после такого акта ре
визии Ушинскому пришлось покинуть лицей.

Это был тяжелый удар для него. Тяжесть 
удара усугублялась тем, что исключительно 
напряженная работа, которую вел Ушинский 
в лицее, при крайне ничтожном жаловании 
серьезно расстроила и без того слабое его здо
ровье. Он пытался в Петербурге найти себе 
какую-либо педагогическую работу, хотя бы 
место учителя уездного училища, но все двери 
в учреждения Министерства народного просве
щения были для него закрыты.

Несколько месяцев Ушинский бесплодно 
искал работы в Петербурге. Больной, уни
женный, не получая уже жалования и встре
чая всюду отказы в предоставлении ему 
службы, Ушинский надеется найти какую-либо 
литературную работу. Он зорко следит за 
собой, чтобы не пасть духом. Вот что он за
писывает в дневнике 19 декабря 1849 года. 
„Снова — самое строгое наблюдение над со
бою, над своим характером и способностями! 
Сделать как можно более пользы моему оте
честву — вот единственная цель моей жизни 
и к ней-то я должен направлять все свои спо
собности. Небольшой толчок судьбы разбил 
все мои предположения, весь тот мир, который 
так долго во мне строился. И если я не во
оружусь твердой волею, то погибну посреди 
этих обломков, сделаюсь пустым человеком, 
тем более жалким, что воспоминания никогда 
меня не оставят".

Не найдя никакой подходящей работы, 
Ушинский в феврале 1850 года вынужден был 
принять должность помощника столоначаль
ника по III отделению департамента духовных 
дел иностранных исповеданий в министерстве 
внутренних дел.

„Чиновный пролетариат,—записывает Ушин
ский в дневнике,—  едва ли не самый груст
ный, самый тяжелый пролетариат в мире, и по 
крайней • мере самый убийственный. . . Душа 
отравляется мало-помалу, жизнь истощается 
с болью по каплям.. .  И много нужно времени,

пока перестанешь презирать свою жизнь, пока 
сойдешь с ума и помиришься с нею!" Это 
очень характерно: для Ушинского помириться 
с жизнью николаевской России — значит сойти 
с ума.

„О  зачем я один? мой разум и мое сердце 
просят товарища. Тяжело бороться одному 
против усыпления, заливающего со всех сто
рон!" — пишет он в дневнике.

С июля 1851 года Ушинский был напра
влен в командировку, которая продолжалась 
десять месяцев. Командировка была в Черни
говскую губернию, т. е. в родные места. Ушин
ский получил возможность побывать в Нов- 
город-Северске. Там он женился. В альбом 
жены он написал стихотворение, которое кон
чается словами:

. . .Так жизнь в душе моей проснулась. 
Призыву милому откликнулась она.
Весельем сердде встрепенулось  
И  снова счастьем грудь полна —
И  нет тоски, и убежало горе,
И  снова дель видна 
В безбрежном море!

Вернувшись с женою в Петербург, Ушин
ский, не оставляя службы, очень много зани
мается журнальной работой в „Современнике", 
самом прогрессивном журнале того времени, 
издаваемом Н. А. Некрасовым, а позже в 
„Библиотеке для чтения" и „Вестнике Рус
ского географического общества".

Его первый очерк „Поездка за Волхов", 
появившийся в 1852 г. в „Современнике", был 
отмечен критикой и вызвал похвалу И. С. Тур
генева.

Ушинский писал главным образом рецен
зии, обзоры, а также переводил романы Тек- 
керея, Диккенса.

Журнальная работа требовала очень много 
времени, а материально обеспечивала плохо. 
Неудивительно, что здоровье Ушинского снова 
расшаталось. А  тут еще беда: увольнение 
со службы; в августе 1854 года III отделение 
департамента, в котором работал Ушинский, 
было упразднено.

В это время в Гатчинском сиротском ин
ституте освободилось место преподавателя 
русского языка, и 4 ноября 1854 года Ушин
ский был зачислен на эту должность.

Гатчинский сиротский институт был закры
тым учебным заведением, готовящим к граж
данской службе. В нем было 8 классов: 5 общих 
и 3 специальных. Учащихся там было свыше 
600 человек, а педагогического персонала до 
60 человек.

С увлечением принялся Ушинский за пре
подавательскую работу, и меньше чем через 
год, в июле 1855 года, его уже назначают
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исполняющим должность инспектора классов, 
т. е. начальником учебной части института.

Под его руководством учебно-воспитатель
ная работа в Институте значительно улучши
лась. Особенное внимание обратил Ушинский 
на постановку преподавания русского языка. 
Именно здесь начали закладываться основы 
той методики преподавания отечественного 
языка, которые впоследствии он так блестя
ще разработал применительно к задачам пер
воначального обучения.

Однако в это время влияние Ушинского еще 
не выходило за пределы Института.

*  *

Ш ирокое поле деятельности раскрылось 
перед Ушинским в период общественно-по
литического подъема второй половины 50-х и 
начала 60-х годов.

В эти годы потребность в обсуждении во
просов воспитания была настолько велика, 
что уже в 1857 году начали выходить два 
ежемесячных педагогических журнала. В пер
вом номере одного из журналов, а именно 
„Журнала для воспитания", была опублико
вана первая педагогическая статья Ушинского 
„О  пользе педагогической литературы". За ней 
вскоре последовал и ряд других, из которых 
особенное значение имеет статья „О  народ
ности в общественном воспитании".

В статье „О  пользе педагогической лите
ратуры" Ушинский сформулировал одно из 
самых глубоких своих убеждений, а именно 
убеждение в том, что в системе обществен
ного воспитания решающую роль играет учи
тель или воспитатель.

Результаты воспитания, по мнению Ушин
ского, определяются не столько тем, каковы 
программы преподавания и каковы воспита
тельные инструкции, сколько тем, каковы зна
ния и убеждения и, в частности, каковы обще
ственные и педагогические убеждения учителя, 
какова его личность, характер, поведение, при
вычки. „Как бы ни были подробны и точны 
инструкции преподавания и воспитания, они 
никогда не могут заменить собой недостаток 
убеждений в преподавателе". „Всякая про
грамма преподавания, всякая метода воспита
ния, как бы хороша она ни была, не пере
шедшая в убеждения воспитателя, остается 
мертвою буквой, не имеющею никакой силы 
в действительности. Самый бдительный надзор 
в этом деле не поможет". „Влияние личности 
воспитателя на молодую душу составляет ту 
воспитательную силу, которой нельзя заме
нить ни учебниками, ни моральными сентен
циями, ни системой наказаний и поощрений". 
„Н о если личность воспитателя значит все 
в деле воспитания, то каким же образом

можно действовать на личность иначе, как не 
путем свободного убеждения, — путем педа
гогического воспитания и путем педагогиче
ской литературы?" „Педагогическая литера
тура является важнейшим органом не только 
для выражения общественного мнения, но даже 
для его развития и очищения. Ясное же и опре
деленное общественное мнение о воспитании, 
сознающее цель воспитания, его требования 
и средства, есть именно та почва, в которой 
может укорениться самостоятельное развитие 
народного воспитания, — один из важнейших 
исторических органов общего народного раз
вития" (Собр. пед. соч., 1875 г., стр. 20).

Эту мысль особенно четко Ушинский фор
мулирует в другой своей статье „О  народ
ности в общественном воспитании".

„Общественное воспитание только тогда 
оказывается действительным, когда его во
просы становятся общественными вопросами 
для всех и семейными вопросами для каждого. 
Система общественного воспитания, вышедшая 
не из общественного убеждения, как бы она 
ни была хитро обдумана, окажется бессильною 
и не будет действовать ни на личный характер 
человека, ни на характер общества. Она может 
приготовлять техников; но никогда не будет 
воспитывать полезных и действительных чле
нов общества, а если они будут появляться, 
то независимо от воспитания".

Почему же эта хитро обдуманная система 
будет бессильною? А  потому, справедливо 
указывает Ушинский, что она далеко не со
ставляет всего воспитания народа. „Религия, 
природа, семейство, предания, поэзия, зако
ны, промышленность, литература, все, из чего 
слагается историческая жизнь народа, состав
ляет его действительную школу, перед силой 
которой сила учебных заведений, особенно 
построенных на началах искусственных, совер
шенно ничтожна" (Собр. пед. соч., стр. 98).

Как же обеспечить действительную силу 
системе общественного воспитания? Для этого, 
говорит Ушинский, нужно опереться на народ
ность, которая выражается, с одной стороны, 
в тех общественных идеалах (в частности, 
в идеалах человеческой личности), которые 
сложились в ходе исторической жизни народа, 
а с другой,— в той любви к родине, которая 
присуща каждому человеку.

Если знакомство с народными идеалами 
просвещает сознание человека, указывает ему 
направление, в котором он должен идти, то 
любовь к родине дает человеку силу идти по 
этому пути не отступая, не сбиваясь с него 
под влиянием различных дурных стремлений 
и наклонностей.

Однако влияние народных идеалов „на са
мое устройство общественного образования 
и его направление зависит от положения
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общества в отношении к общественному воспи
танию и от большей или меньшей ясности 
самого понятия о нем, живущего в обществе. 
Чем определеннее высказалось общественное 
мнение в этом отношении и чем в большей 
зависимости от этого мнения находится 
самая система общественного воспитания, 
тем более и яснее выражает оно народный 
характер" (Собр. пед. соч., стр. 76).

В последнем положении Ушинский подчер
кивает политические условия народности вос
питания. Они заключаются, во-первых, в праве 
народа выражать свое мнение о существую
щих школах, критиковать их, пред’являть но
вые требования и, во-вторых,—в праве народа 
руководить делом народного образования.

Ушинский протестовал, таким образом, 
против существовавшего запрещения критико
вать деятельность как министерства народного 
просвещения, так и других ведомств, против 
бюрократической системы руководства шко
лою, требуя передачи этого руководства в руки 
общества. Он оценивал современную ему кре
постническую систему народного образования 
как антинародную.

Правильно оценив существующую систему 
общественного воспитания, правильно наметив 
некоторые культурно-исторические и политиче
ские условия борьбы за народность в общест
венном воспитании, Ушинский, однако, допус
тил крупнейшую ошибку, полагая, что поли
тические условия для борьбы за народность 
в общественном воспитании могут быть соз
даны без политической борьбы против суще
ствующего строя. Он полагал, что педагогиче
ская литература, сформировав общественное 
мнение, создаст нужных общественных дея
телей в области воспитания, которые и ре
формируют систему общественного воспитания 
в народном духе.

Это убеждение было исходным в педаго
гической деятельности Ушинского и принесло 
ему много горьких разочарований.

В начале 1859 года Ушинский был назначен 
инспектором классов в одном из самых при
вилегированных учебно-воспитательных учре
ждений крепостнической России, официально 
называвшемся „Общество воспитания благо
родных девиц", а обычно именовавшемся 
„Смольным институтом".

Не сразу Ушинский согласился на эту „по
четную" должность. Смольный институт был за
крытым учреждением, основанным еще при 
Екатерине II и представлявшим собою образец 
того „французско-галантерейного" воспитания, 
которое носило наиболее антинародный, кре
постнический характер.

Эта система воспитания, как Совершенно 
правильно говорил Ушинский, была изобре
тена во Франции времен Людовиков, „когда 
ханжество и разврат так грациозно подавали 
руку друг другу". Это была система „приго
товления очаровательнейших куколок, которые 
при выходе в свет, из наивнейших куколок, 
едва смеющих шевелиться в присутствии муж
чин, весьма естественно и быстро превраща
лись в самых легкокрылых светских бабочек" 
(Собр. пед. соч., стр. 367).

Должность инспектора классов, желающего 
реформировать это учреждение в духе народ
ности, была очень „тяжела и опасна". Ушин
ский понимал это. И если он согласился на 
эту должность, то только потому, что при
давал огромное значение воспитанию женщины 
в системе общественного воспитания.

Ушинский считал, что только то воспи
тание народно, которое проникает в быт, 
в нравы, во всю жизнь народа, в его харак
тер. А  в формировании нравов и характера 
народа особенно велика роль женщины. По его 
мнению, женщина „единственный проводник 
успехов науки и цивилизации в нравы и жизнь 
общества". „Влияние мужчины,—говорил он,— 
заметнее, но поверхностнее, влияние женщины 
незаметнее, но идет глубже и укореняется дол
говечнее" (Собр. пед. соч., т. II, стр. 283).

Ушинский считает, что воспитание должно 
подготовить женщину как человека „с  общими 
человеческими потребностями" и „как члена 
народной жизни", как „единственную посред
ницу, через которую успехи науки, цивили
зации и все, что в них есть возвышающего, 
укрепляющего и облагораживающего людей, 
проникает в семейный быт, а через него 
в жизнь и нравы народа" (Собр. пед. соч., т. II. 
стр. 263-264).

Поэтому он гневно протестует не только 
против „французско-галантерейного" воспита
ния женщины, но и против „немецко-хозяй- 
ственного" воспитания женщины, готовящего 
из нее только домашнюю хозяйку. Он гово
рит, что в этом воспитании видно „самым 
циничным образом выраженное желание при
готовить в женщине думающий хозяйственный 
пресс для выжимки всего, что можно выжать 
из всяких тряпок, вареных костей, кофейной 
гущи, гнилой картофели, чтобы ничто в хо
зяйстве не пропадало даром".

Работа в Смольном институте должна была 
привлекать Ушинского не только потому, что 
это женское воспитательное учреждение, но и 
потому, что это учреждение „головное". На 
него „равнялись" все другие женские школы. 
Реорганизация этого учреждения — это по су
ществу реорганизация всей системы женского 
воспитания.

А  так как существенные основы женского
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воспитания принципиально те же, что и основы 
воспитания мужского, то реформа Смольного 
приобретала еще большее значение.

Чувства, которые охватили Ушинского, 
когда он пришел в Смольный, были далеко 
не радостны. О  них он так рассказал позже, 
говоря о другом учреждении того же типа:

. .грустно мне стало за бедных птичек, 
которых бессовестные родители заперли в эту 
разукрашенную и раздушенную клетку, в этот 
искусственный мирок, где все подделано и 
куда не проникает ни одно свежее, укреп
ляющее дыхание природы и жизни, где все 
напоминает морщинистую изношенную физио
номию какой-нибудь французской маркизы 
прошедшего столетия, нарумяненной, набелен
ной ханжи, разукрашенной в розовые цвета 
детства, прикидывающейся, и весьма удачно, 
наивным ребенком и обладающей такой исто
рией, которая неудобна для печати" (Собр. 
пед. соч., т. И, стр. 286).

Ушинский энергично принялся за состав
ление плана учебной реформы Смольного ин
ститута, и чуть не через месяц план его ре
формы получил соответствующее утверждение 
и мог проводиться в жизнь.

Известность и авторитет Ушинского на
столько возрастают, что в начале 1860 года 
он становится редактором официального ру
ководящего органа Министерства народного 
просвещения, называвшегося „Журнал Мини
стерства народного просвещения". Ушинский 
получил возможность формировать в России 
общественно-педагогическое мнение, значение 
которого в деле осуществления народности 
в общественном воспитании он так высоко 
оценивал.

Успехи учебной реформы Смольного, ко
нечно, не могли удовлетворить Ушинского, 
для которого обучение было лишь одним, 
хотя и очень важным, средством воспитания. 
А  между тем влияние на воспитательную си
стему Смольного было чрезвычайно затруд
нено и встречало значительное сопротивление.

Дело в том, что учебная работа в Смоль
ном институте была резко отделена от работы 
воспитательной. Учебная работа велась учи
телями под руководством инспектора классов 
(Ушинского), а воспитательную работу вели 
классные дамы под руководством инспект- 
рисс, которые были подчинены непосредст
венно начальнице института, хранительнице 
и вдохновительнице „французско-галантерей
ного" воспитания, ответственной перед импе
ратрицей за сохранение и развитие этого 
„духа" в учреждении.

Все поведение воспитанниц, даже на уро
ках преподавателя, находилось под наблюде
нием классных дам, которые обязательно при
сутствовали на всех уроках. Ушинский гово

рил, что в институте „начальство запрещает 
воспитанницам спросить учителя о чем бы то 
ни было, как запрещается дотрагиваться до за 
чумленного. Учитель в нашем женском заве
дении,— продолжает он ,— это какое-то не
обходимое зло, какое-то зачумленное суще 
ство, которое вводится в класс со всякими 
предосторожностями, только что не обкури
вается хлором" (Ушинский, „Педагогические 
заметки", неопубликованные).

Нет ничего удивительного, что эти два 
мира: мир классных дам и инспектрисс во 
главе с начальницей, ожесточенно отстаиваю
щих старый придворно-французский дух ин
ститута с одной стороны, и мир учителей во 
главе с Ушинским, стремящийся внести новое 
прогрессивное направление в воспитательную 
систему Смольного института, с другой — на
ходились в постоянной борьбе.

Добиваясь возможных уступок внутри ин
ститута, Ушинский пытается получить под
держку в своей борьбе со стороны общ е
ственного мнения и использует для этой 
цели „Журнал Министерства народного про
свещения".

Прежде всего нужно было повести борьбу 
против того воспитательного идеала, который 
лежал в основе „французско-галантерейной" 
педагогики, превращавшей женщину в „куклу , 
в „порхающую бабочку", против идеала празд
ности.

Ушинский пишет замечательную статью 
„Труд в его психическом и воспитательном 
значении". „Много ли найдется матерей, го
ворит он в этой статье,— которые бы не за
ботились устроить праздную жизнь для доче
рей своих? Мало ли есть таких, которые 
готовы купить для своих любимых дочерей 
право праздности, продав их молодость, кра
соту и горячее сердце такому человеку,о ко
тором знают, что он не может внушить ни
какой любви? Против этого-то недуга как 
в частном воспитании, так и в воспитании 
целого народа должно бороться. Чем ббль- 
шие богатства ожидают человека, тем более 
он должен приготовиться нравственным и ум
ственным развитием к тому, чтобы выдержать 
богатство" (Собр. пед. соч., т. I, стр. 164 
165). Только труд,— говорит Ушинский, — „слу
жит источником человеческого достоинства, 
а вместе с тем и нравственности и счастья". 
„Без личного труда человек не может идти 
вперед; не может оставаться на одном месте; 
он должен идти назад". Воспитание долж
но „подготовлять человека к труду жизни", 
„должно зажечь в нем жажду серьезного тру
да, без которой жизнь его не может быть ни 
достойной, ни счастливой". „Н о воспитание не 
только должно внушить воспитаннику уваже
ние и любовь к труду; оно должно еще дать
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ему и привычку к труду; потому что дель
ный серьезный труд всегда тяжел“ .

Именно эти начала стремился УшинскиИ 
положить в основу реформы Смольного инсти
тута.

Серьезным препятствием на пути к реформе 
была совершенно неудовлетворительная по
становка в институте преподавания родного 
языка и словесности. В институте господст
вовал французский язык, а русскому почти 
не учили, считая, что „русское дитя не стоит 
учить много русскому языку, так как и без 
того оно его знает".

Ушинский выступил со статьей „Родное 
слово“ , выдвинув родной язык как дидак
тическую основу образовательной работы, 
осуществляющей народность в общественном 
воспитании. В этой статье он писал: „ ...я з ы к  
есть са\ая живая, самая обильная и прочная 
связь, соединяющая отжившие, живущие и бу
дущие поколения народа в одно великое исто
рическое живое целое".

В пренебрежительном отношении к изуче
нию родного языка и словесности Ушинский 
видел неуважение не только к родному языку, 
но и к родине в целом, к ее прошлому и на- 
стоящел1у, видел отсутствие чувства патрио- 
тизл а, без которого не может быть подлинно 
народного воспитания.

Чтобы обеспечить правильную постановку 
преподагвания родного языка, Ушинский со
ставил свой „Детский мир“ —  книгу, сыграв
шую исключительную роль в развитии нашей 
школы. Основные идеи этой книги до сих 
пор не утратили своего значения. Наоборот, 
только в наше время многие из этих идей 
получили необходимое научно-историческое 
обоснование. Ушинский исходит из положения, 
что „язык не есть что-либо отрешенное от 
мысли, а напротив —  органическое ее созда
ние". Поэтому „развивать язык отдельно от 
мысли невозможно". Мысль же может разви
ваться лишь тогда, когда ребенок поставлен 
в такие условия, чтобы он должен был са
мостоятельно наблюдать какие-либо предметы 
или явления. Эти наблюдения с необходи
мостью пробудят у учащихся самостоятельную 
мысль, которую они также самостоятельно вы
разят в слове. Таким образом, в основу обу
чения языку должно быть положено нагляд
ное обучение.

Исходя из этих положений, Ушинский 
в своем „Детском мире" дал учителю мате
риал, обеспечивающий возможность система
тически работать над развитием мышления и 
языка учащихся, обогащая одновременно их 
знаниями об окружающих явлениях.

„Детский мир" вышел в 1861 году. Успех 
этой книги был необычаен. В том же году 
потребовалось три издания ее.

Это уже было общественное признание за* 
слуг Ушинского.

Однако если борьба Ушинского за ре
форму воспитательной системы Смольного ин
ститута и получала идейную поддержку в пе
дагогических кругах, то она не только не 
встретила нужной поддержки в самом инсти
туте и в кругах правительственных, но наобо
рот, вызвала тревогу, подозрительность и со
противление.

Эта подозрительность и сопротивление 
особенно усиливаются по мере роста револю
ционного движения в стране, вызванного недо
вольством крестьянской реформой.

Если восставших крестьян расстреливали, 
а революционную молодежь ссылали в сибир
скую каторгу, сажали в крепость или высы
лали из университетских городов, то подоз
рительных, „беспокойных" или просто недоста
точно „благонамеренных" чиновников удаляли 
с работы.

По настоянию киевского генерал-губерна
тора уже в начале 1861 года от должности 
попечителя киевского учебного округа был 
отстранен „беспокойный" Н. И. Пирогов.

В июне 1861 года для борьбы с револю
ционным студенчеством был назначен новый 
министр народного просвещения вице-адмирал 
граф Путятин. Наводя порядки по своему 
ведомству, он в ноябре уволил Ушинского 
с поста редактора министерского журнала.

Начальнице Смольного института также 
очень хотелось воспользоваться благоприят
ной ситуацией и избавиться от „беспокой
ного" инспектора классов — Ушинского. Было 
состряпано нужное обвинение. Ушинского по
знакомили с ним и потребовали объяснений.

По рассказам современников, Ушинский 
почти двое суток, не выходя из кабинета, 
писал объяснение, отвергая возведенные на 
него клеветнические обвинения. Но это, ко
нечно, не могло помочь делу. Ушинский был 
отстранен от должности.

Удалению Ушинского была придана „при
личная" форма: в связи с расстроенным здо
ровьем ему дали возможность поехать за гра
ницу для лечения, а также для ознакомления 
с заграничными женскими учебными заведе
ниями.

Этот удар Ушинский переживал очень тя
жело: рушились его иллюзии на возможность 
плодотворной работы в период реформ, про
водимых крепостниками.

Иллюзии Ушинского небыли его личными 
иллюзиями, это были „всероссийские иллю
зии" многих передовых людей того времени.

С этого времени Ушинский до конца своей 
жизни решительно отказался от государствен
ной службы, „убедившись,— как он писал,— 
что покуда это только толчение воды".
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*  *

Пять лет провел Ушинский за границей 
и, несмотря на тяжелую болезнь, чрезвычайно 
много работал.

Две задачи поставил он перед собой; 1) со з 
дать учебную книгу для первоначального обу
чения, 2) разработать научно-психологические 
основы воспитания.

Уже в 1864 году появилась первая и вторая 
часть замечательной книги Ушинского для 
начальной школы „Родное слово". Один из 
педагогов того времени говорил об этой книге: 
„ . .  .после немецкой мертвечины, затхлого по
учения в виде сентенций, нравственных расска
зов, образцов добродетели, вдруг послышалась 
в школе живая речь, раздался резвый веселый 
детский смех. Ушинский в педагогике своим 
„Родным словом" сделал то же, что когда-то 
Пушкин сделал в поэзии своим „Русланом".

И это, конечно, не преувеличение. Если бы 
Ушинский ничего больше не сделал, кроме со
здания „Родного слова", то и тогда мы мог
ли бы сказать, что Ушинский — наш первый 
великий национальный педагог, потому что 
через свою книгу он много содействовал с о 
зданию разумной русской школы, разумного 
первоначального обучения, развивающего, об 
лагораживающего ум и чувства ребенка, вос
питывающего в нем любовь к знанию, к род
ному народу.

К первой и второй части „Родного слова" 
Ушинский издал „Руководство" для учителей, 
в котором изложил основы своей педагогики, 
дидактики и методики первоначального обу
чения.

„Прежняя схоластическая школа, — писал 
Ушинский в этой книге,—взваливала весь труд 
учения на плечи детей, давая в руки учителя 
только ферулу (палку) для того, чтобы под
гонять ленивых. Следовавшая затем школа 
ударилась в другую крайность: она взвалила 
весь труд на учителя, заставляя его развивать 
детей так, чтобы для них это развитие не 
стоило никакого труда и усилия. Новая школа, 
напротив, разделяет и организует труд учи
теля и учеников; она требует, чтобы дети по 
возможности трудились самостоятельно, а учи
тель руководил этим самостоятельным трудом 
и давал для него материал".

„В школе должна царствовать серьезность, 
допускающая шутку, но не превращающая 
всего дела в шутку, ласковость без приторно
сти, справедливость без придирчивости, до
брота без слабости, порядок без педантизма и, 
главное, постоянная разумная деятельность".

„Изучение каждого предмета передается 
ребенку, усваивается им и выражается всегда 
в форме слова. Дитя, которое не привыкло 
вникать в смысл слова, темно понимает или

вовсе не понимает его настоящего значения 
и не получило навыка распоряжаться им сво
бодно в изустной и письменной речи, всегда 
будет страдать от этого коренного недостатка 
при изучении всякого другого предмета. . . 
Преподавание отечественного язы ка.. .  состав
ляет предмет главный, центральный, входя
щий во все другие предметы и собирающий 
в себе их результаты".

„Родное слово" и „Руководство" к нему 
получили широкое распространение. Почти 
в каждой семье было „Родное слово", каждый 
учитель его знал и любил. „О н о ,— говорится 
в одной из статей, — увлекало народного учи
теля на путь самообразования, оно так тесно 
сближало духовно учителя с детьми, что, уча 
по нему, учитель невольно становился воспита
телем. Благодаря этой маленькой книжечке 
открывались для чуткого учителя тайники 
детской души и увлекали его своей живой 
прелестью. Огромное достоинство „Родного 
слова" заключалось в том, что книга вся была 
проникнута любовным чувством к детям, из 
каждой страницы ее как бы глядели на детей 
глаза любящего отца или дорогой матери и 
слышался ласковый голос, то веселый и шутли
вый, с меткими словцами, остроумным вопро
сом, прибауткой и поговоркой, то внушитель
ный и поучительный, но столь же ласковый 
и интересный. Книга всем своим существом 
отрицала прежнее монотонное долбление, гру
бые окрики.. . ;  даже посредственному учителю 
она подсказывала совершенно иной путь, иные 
приемы, иную манеру обращения с детьми. 
„Родное слово" разносило по Руси чувство 
гуманности и дало неокрепшей народной школе 
гуманную основу, составляющую одно из са
мых ценных ее приобретений".

В тот же год, когда вышло „Родное 
слово", на страницах журнала „Педагогиче
ский сборник" начали печататься отдельные 
главы большого труда Ушинского „Человек, 
как предмет воспитания. Опыт педагогиче
ской антропологии". Это была первая русская 
работа по педагогической психологии, раскры
вающая психологические основы воспитания и 
обучения.

Ушинский считал необходимым дать педа
гогу такую книгу по психологии, пользуясь 
которой, учитель, глубоко задумывающийся 
над своей работой, мог бы ее и лучше осмы
слить и вести более сознательно и разумно. 
И в своей книге Ушинский собрал, критически 
переработал и систематизировал данные, до
бытые психологической наукой и его личными 
наблюдениями, которые особенно важны для 
педагогической деятельности.

„Воспитатель,— писал Ушинский,— должен 
стремиться узнать человека, каков он есть 
в действительности, со всеми его способно
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стями и во всем его величии, со всеми его 
буднишними, мелкими нуждами и со всеми его 
великими духовными требованиями. Воспита
тель должен знать человека в семействе, в об
ществе, среди народа, среди человечества и 
наедине со своей совестью; во всех возра
стах, во всех классах, во всех положениях, 
в радости и горе, в величии и унижении, 
в избытке сил и в болезни, среди неогра
ниченных надежд и на одре смерти, когда 
слова человеческою утешения уже бессильны. 
Он должен знать побудительные причины са
мых грязных и самых высоких деяний, историю 
зарождения преступных и великих мыслей, 
историю развития всякой страсти и всякого 
характера. Тогда только будет он в состоянии 
почерпать в самой природе человека средства 
воспитательного влияния,— а средства эти гро
мадны! Посмотрите на одну силу привычки: 
чего нельзя сделать из человека с одной этой 
силой" („Человек как предмет воспитания", 
т. I, стр. X X -X X I ) .

Мысли о благе Родины, стремление помочь 
в правильной постановке дела просвещения, 
вот что вдохновляло Ушинского в его работе.

Есть основания думать, что, будучи за гра
ницей, Ушинский начал понимать значение по
литической борьбы и больше ценить тех, кто 
вел эту борьбу. Об этом говорит его альбом, 
в который он переписал некоторые стихотво
рения декабриста Рылеева, а также стихотво
рение Огарева „Памяти Рылеева".

Из Швейцарии он писал М. И. Семевскому: 
„Осенью загляну в Италию; там люди теперь 
истинно счастливы, борются, надеются, лю
бят, ненавидят, а здесь все уже приобретено, 
остается торговать, есть, пить и спать". Гово
ря о счастливых итальянцах, Ушинский имел 
в виду легендарных краснорубашечников, бо
ровшихся под руководством Гарибальди.

Политические симпатии Ушинского здесь 
ясно раскрываются. Здесь же раскрываются 
и его моральные симпатии: счастливы те, кто 
борются, и нет счастья там, где царит „спо
койная", обывательская жизнь, сводящаяся 
к тому, что люди,— как это Ушинский видел 
в Швейцарии,— торгуют, едят, пьют и спят.

Будучи за границей, Ушинский не порывал 
связи с Родиной и приникал участие в той 
борьбе, которую вели передовые представи
тели педагогической мысли против начавшейся 
реакции в педагогике, возглавлявшейся редак
тором „Московских Ведомостей" известным 
реакционером Катковым.

Особенно клеймил Ушинский тех педаго- 
гов-ренегатов, которые в начале 60-х годов 
выступали в прогрессивном лагере, а теперь 
переметнулись в лагерь реакции.

Да и Ушинского реакционеры не оставляли 
в покое. Когда во главе Министерства народ

ного просвещения стал граф Д. А. Толстой, 
он запретил использование книги Ушинского 
„Детский мир" в школах.

В 1867 году Ушинский вернулся из-за гра
ницы. Уже в 1868 году он выпустил о'/дель- 
ным изданием первый том своей Педагогиче
ской антропологии, а в 1869 году второй том. 
В 1870 году вышла третья часть „Родного
слова".

Участие Ушинского в общественной жизни 
страны в этот период становится еще более 
активным. Он пишет о голоде среди крестьян 
и добивается организации им помощи. Он 
пишет о тяжелом положении детей городской 
бедноты, эксплоатируемых хозяевами-ремес- 
ленниками, и требует организации ремеслен
ных школ. Он принимает горячее участие 
в работах педагогического общества, энер
гично возражает против намерения правитель
ства передать руководство народной школой 
в руки церкви.

Он с великой радостью следит за успе
хами народной школы и в письме одному из 
деятелей этой школы Н. А . Корфу выражает 
пожелание „долго и успешно бороться на 
том поприще, с которого я уже готовлюсь 
сойти измятый и искомканный".

Необычайная жажда общественной деятель
ности, а также желание закончить третий том 
Педагогической антропологии и третью часть 
„Родного слова" задерживали Ушинского 
в Петербурге, климат которого был для него 
чрезвычайно вреден.

Весной 1870 года он почувствовал себя 
настолько плохо, что вынужден был поехать 
в Крым.

Там он не только оправился физически, но 
и получил большую моральную поддержку. 
Происходивший во время пребывания Ушин
ского в Симферополе съезд народных учи
телей оказал ему такое внимание, уважение 
и благодарность за его деятельность для на
родной школы, что у него еще более укре
пилось желание приспособить „Родное слово" 
для сельской школы.

С радостным чувством возвращался Ушин
ский из Крыма в свой хутор под Новгород- 
Северском. Туда он ’ спешил, чтобы увидеть 
своего старшего сына, недавно приехавшего 
в деревню после очень успешного окончания 
средней школы.

Нетрудно представить себе ужас любяще
го отца, когда, приехав в деревню, он узнал, 
что его любимый сын только вчера похоро
нен. Будучи на охоте, он нечаянно нанес себе 
смертельную рану и умер на руках матери. 
В письме своему другу Я. И. Пугачевскому, 
рассказав о постигшем его несчастьи, Ушин
ский писал: „Под этим ударом здоровье мое 
окончательно рухнуло, и я не в силах уже
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воротиться в Петербург. Кое-как добрался 
я с семьей до Киева, где теперь лежу боль
ной, и если бы немного поправиться, то по
еду в Крым, а семью думаю пристроить в 
Киеве окончательно, купив для этого д о м .. .  
Здесь дети, не отлучаясь от семьи, могут 
начинать и оканчивать свое ученье; недалеко 
деревня, где есть довольно родных, и кли
мат сносен. О бо мне же дy^.aть нечего — 
моя песня кажется окончательно уже спета.. .  
Около половины октября думаю, если будут 
силы, уехать в Крым и если бы бог дал мне 
возможность продиктовать третий том моей 
Антропологии, который в материалах почти 
готов. Но едва ли станет сил у меня даже и на 
это. Впрочем буду надеяться, ибо без надежды 
и жить невозможно".

Однако через месяц Ушинский писал тому 
же Пугачевскому: „Откладывая свою поездку 
день за день, я так запоздал, что в Крым 
едва ли уже можно и попасть . . .  Я почти и 
рад, что опоздал, и что теперь если уеду, то 
не далее Одессы, от которой до Киева всего 
24 часа пути по железной дороге".

В Одессу Ушинский поехал с двумя млад
шими сыновьями — Костей и Волей.

Организм его был так слаб, что в дороге 
он простудился, по приезде в Одессу забо
лел воспалением легких и вскоре, 21 декабря 
1870 года, умер.

Несмотря на то, что с Одессой Ушинский 
никогда не был связан, общественность города 
чутко отнеслась к горю осиротевшей семьи, 
горячо выразила уважение к заслугам вели
кого педагога.

Во время следования гроба с телом Ушин- 
ского на вокзал, откуда его должны были 
отправить для погребения в Киев, великого 
учителя провожали учащиеся различных школ, 
учителя, профессора университета, обществен
ные деятели.

Глубоко прочувствованную, взволнованную 
речь произнес на станции железной дороги учи
тель Одесского народного училища Т. Росиков.

„Замолчите все, считающие дело началь
ного воспитания делом маловажным, делом не 
стоящим серьезного внимания; замолчите и 
проникнитесь глубоким уважением к делу вос
питания, ибо есть люди, полагающие жизнь 
свою за это дёло. Вот гроб человека, который 
всю жизнь свою принес на пользу своих 
юных соотечественников,. .  И какую же стя
жал ты для себя награду? Преждевременную 
смерть. С о смертью твоей много потеряло 
и русское юношество и русская начальная 
школа. Твоими трудами начала созидаться на 
Руси разумная школа: ты первый осушил

детские слезы, ручьями лившиеся в прежних 
рутинных школах; ты заставил детей полю
бить и школу, и грамоту. Сотни тысяч уча
щихся знают твое имя, сотни тысяч читают 
и любят твои книги, составленные с глубо
ким знанием детской природы. Сознайте же 
все, пришедшие отдать последний долг этому 
плодотворному труженику, сознайте, что вы 
провожаете в могилу человека, для кото
рого благо ближнего было задачей жизни; с о 
знайте, цените и не забывайте его труды, его 
мысли и стремления. Прости же, отец разум
ной русской школы, друг детей и славный пе
дагог. Имя твое будет жить в сердцах наших 
и в сердцах детей, для блага которых ты не 
щадил жизни. Мир праху твоему".

Ушинский был похоронен в Киеве на клад
бище Выдубицкого монастыря.

Дело Ушинского продолжали поколения 
передовых русских педагогов. Многие из них 
разделяли судьбу своего учителя и так же, как 
и он, сходили с педагогического поприща „и з
мятые и искомканные".

На „Детский мир" гонения со стороны 
Министерства народного просвещения нача
лись еще при жизни Ушинского, „Родное 
слово" подверглось гонениям в период реак
ции 80-х годов, и если в 90-х годах оно вновь 
нашло себе место в школе, хотя к этому 
времени уже значительно устарело по содер
жанию и употреблялось наряду с другими 
учебниками, то это произошло под влиянием 
того общественного подъема, источником ко
торого была борьба рабочего класса, против 
царского самодержавия и капиталистического 
рабства.

Только после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции, когда народ стал 
хозяином своей жизни, прогрессивные педа
гогические идеи Ушинского широко вошли 
в практику воспитания.

В стране победившего социализма, где 
под руководством великой партии Ленина— 
Сталина расцвела многонациональная социа
листическая культура, заслуги Ушинского в 
деле разработки русской педагогической науки 
получили государственное признание.

Имя Ушинского носят педагогические ин
ституты, школы, библиотеки. Его сочинения 
издаются миллионными тиражами и стали до
ступными широким слоям трудящихся. Реше
нием советского правительства учреждена се
ребряная медаль имени К. Д. Ушинского „для 
награждения особо отличившихся учителей и 
деятелей в области педагогической науки".

Имя Ушинского близко и дорого всем на
родам Советского Союза.



Выдающийся русский педагог Ушинский говорил, 
что одно дело — нести знания, учить, а другое 
дело воспитывать. Причем воспитывать, по его 
мнению, гораздо труднее, чем учить, давать общее 
и специальное образование.

Чтобы действительно воспитывать, для этого 
надо не только хорошо знать свое дело, но иметь 
егце чистую душ у. Под „душ ой" Ушинский по
нимал моральный облик воспитателя, его нрав
ственность или то, что еще называется сове
стью.

Я  считаю, что по существу Ушинский был 
прав, выдвигая такое требование. Ведь воспита
тель влияет на воспитуемых не только тем, 
что дает им определенные знания, но и своим 
поведением, образом жизни, отношением к обы
денным явлениям.

М. И. Ка л и н и н .  Речь на собрании Военно
политической ордена Ленина Академии Красной 
Армии им. В. И. Ленина 19 сентября 1940 года.

Мы живем 80 лет спустя, у  нас уже социа
листический строй. Но я вижу, что те идеи, 
которые развивал в свое время Ушинский и ко
торые я здесь выдвинул в качестве практиче
ских предложений, эт о— настоящие педагогиче
ские идеи. Мало того: я считаю, что они только 
в нашем социалистическом обществе и могут 
быть полностью осуществлены.

М. И, К а л и н и н .  Речь на Всероссийском сове
щании руководящих работников народного обра
зования 28 февраля 1941 года,

- ш





Дмитрий Григорьевич Ушинский, 
отец К. Д . Ушинского.

Акварель неизвестного художника.

Любовь Степановна Ушинская, 
мать К. Д. Ушинского.

Акварель неизвестного художника.

Отец к . д .  Ушинского—Дмитрий Григорьевич Ушинский окончил курс в Московском 
университетском благородном пансионе, был на военной службе и принимал участие в Оте
чественной войне 1812 года. По выходе в отставку служил в Туле, а с 1832 года в Новгород- 
Северске Черниговской губернии в должности уездного судьи.

Мать К. Д. Ушинского—Любовь Степановна, урожденная Капнист, сама руководила- 
первоначальными занятиями сына, пробудив в нем любознательность, пытливость, интерес 
к чтению. Она умерла, когда Ушинскому было 11 лет. О  ней он сохранил на всю жизнь- 
трогательно-нежные воспоминания.

Первые основы его воспитания были положены прочно и серьезно, и этим Ушинский 
обязан, как кажется, своей катери, о которой он вспоминал всегда с чувством самой горя
чей любви. Хорошо составленная библиотека отца, большею частью находившаяся в полном 
распоряжении сына, без сомнения, кного способствовала развитию в ребенке с раннего воз
раста любви к чтению.

Л. Ф  Ф р о л к о в .  К . Д . У ш и вск и й .

3 к. Д. Ушинский -  17 -



Дом, в котором жил К. Д . Ушинский в детстве.
Ф отография.

Домик моего отца находился на другой стороне города—верстах в четырех от гимназии, 
тоже за городом и в местности гористой и очень живописной. Мать моя умерла, когда мне 
не было еще двенадцати лет, а отец по смерти матери почти не жил дома.

Прекрасное местоположение, богатое самыми живыми и разнообразными ландшафтами, 
огромный старый сад, изрытый переполненными зеленью оврагами, рано могли развить во 
мне любовь к природе.

Из хутора я ежедневно должен был ходить в гимназию и еще до города пройти версты 
две по живописному берегу Десны.

Слишком большое уединение, в котором я проводил большую часть времени своего 
дома, длинные, более чем полуторачасовые прогулки в гимназию и назад по пустынным кру
чам Десны, в соединении с несколькими десятками путешествий и романов, которые я про
чел в библиотеке отца, оставленной на наш произвол, слишком рано и сильно развили во 
мне мечтательность.

К. Д. У ш и н с к и й .  Дневник-
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1

Река Десна у  Новгород-Северска. 
Фотография.

А  В О Л Я , а простор, природа, прекрасные окрестности городка, а эти душистые овраги 
и колыхающиеся поля, а розовая весна и золотистая осень—разве не были нашими воспита
телями? Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубо
кое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на 
развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога, что день, прове
денный ребенком посреди рощ и полей, когда его головой овладевает какой-то упоительный 
туман, в теплой влаге которого раскрывается все его молодое сердце для того, чтобы без
заботно и бессознательно впитывать в себя мысли и зародыши мыслей, потоком льющиеся 
из природы, что такой день стоит многих недель, проведенных на учебной скамье.. .

Боже мой, сколько перемечталось на этом прекрасном берегу, на этих кручах, нависших 
над рекою! Как оживлялась и наполнялась впечатлениями жизнь моя, когда приближалась 
весна: я следил за каждым шагом ее, за каждой малейшей переменой в борьбе зимы и лета.. .

Но вот и снегу нет более, и неприятная нагота деревьев в саду заменилась со всех 
сторон манящими таинственными зелеными глубинами; вот и вишни брызнули молоком 
цветов, зарозовели яблони, каштан поднял и распустил свои красивые султаны, и я бежал 
каждый раз из гимназии домой, как будто меня ждало там невесть какое сокровище!

К. Д. У ш и н с к и й. Дневник.
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Новгород-Северск. Общий вид. 
Ф отография.

В голове моей, особенно когда я медленно, шаг за шагом, брел из гимназии, сплетались 
'целыми месяцами и даже годами длинные и сложные фантастические истории и самые дикие 
романы, в которых, конечно, я был героем.

Само собой разумеется, что большая часть этих фантазий была воинственного содер
жания. . .

Воинственные предания Новгорода-Северского, осада его Самозванцем, защита Басма- 
•новым, участие в шведской войне, множество преданий удалого казачества, ясные остатки 
укреплений,—все это, перемешанное с вальтерскоттовскою историею Наполеона и с множе- 

•ством воинственных повестей, послужило мне к созданию длинной нескончаемой истории, 
которою я несколько лет сокращал свою дорогу. Местность бралась тут же, и коя фантазия 
работала над нею. Полуразрушенные валы возобновлялись, там и сям поднимались зубчатые 

•стены и высокие башни, тихий монастырь, господствующий над окрестностями, превращался 
.в неприступную цитадель.. .

К. Д. У  ш и н с к и й. Дневник.
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и, Ф . Тимковский, директор Новгород-Северской гимназии.
Литография.

Во время и. Ф. Тимковского воспитанники Н-ской гимназии отличались на экзаменах 
во всех университетах. Между нами жило, мы и сами не знали почему, какое-то благоговей
ное уважение к науке и к тем немногим учителям и даже товарищам, которые ревностно ею 
занимались.

К . Д . У  ш и н с к и й. Д невник.
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Москва.
Литография с рисунка В . Чернышева. 1849 г.

М осква.. .  Как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

А . С . П у ш к и н .  Е вгений О н еги н .

Его превосходит ел ьст ву господину рект ору И мперат орского М осковского Университ ет а

окончившего курс учения в Н овю р о д -С евер ск о й  
гимназии Константина Ушинского

П Р О Ш Е Н И Е .

О кончив курс наук в Н овгор од -С евер ск ой  гимназии, желаю д л я  продолж ения их пост уп и т ь  
в  И м перат орский М осковский Университ ет  на ю ридический ф акульт ет , а п от ом у п рош у  
В аш е благородие доп уст и т ь меня к испытанию, принять в  число ст уд ен т о в. П ри сем прош е
нии прилагаю сл едую щ и е д о к ум ен т ы :

1. Увольнит ельное свидет ел ьст во и з гимназии.
2. М ет рическое свидет ельст во.
3. К оп и я докум ен т а  о дворян ст ве.

К  сем у прош ению окончивший к ур с учен и я  в  Н о вго р о д -С свер ск ой  гимназии р у к у  приложил 
Конст ант ин Ушинский. 1840 г. июля 15 дн я .

i
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Московский университет. 
Гравюра. 1830-е годы.

Университет больше и больше становился средоточием русского образования... В него, 
как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его за
лах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному 
уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои е е .. .

А . И . Г е р ц е н .  Былое и думы.

Во время приемных экзаменов и первых лекций в университете мы все обратили внима
ние на Ушинского, тогда весьма молодого человека, почти мальчика, с черными вырази
тельными глазами, с умным и чрезвычайно симпатичным лицом, которого живая и бойкая 
речь с чуть заметным малороссийским акцентом, оригинальные и резкие суждения по поводу 
университетских лекций, литературных и театральных явлений и всего того, что интересовало 
наш университетский мир, невольно возбуждали общее сочувствие, какое возбуждает всякий 
выходящий из ряда обыкновенного молодой человек.

Уже тогда Ушинский отличался некоторыми качествами, которые впоследствии наделали 
ему много врагов и принесли много огорчения—именно полнейшей независимостью харак
тера и привычкой высказывать откровенно свои убеждения, невзирая на то, как будет 
принята эта откровенность...

В частном студенческом быту Константин Дмитриевич был совершенный студент-демо
крат, живший, что называется, душа нараспашку и делившийся с товарищами последним 
рублем и последней трубкой табаку.

Ю . Д . Р е X н е в с к и й. К . Д . Уш и вский.
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т. Н. грановский, профессор истории Московского университета. 
Литография К . Горбунова. 1845 г.

Вы предназначаетесь.. .  для того, чтобы быть полезными 
гражданами и деятельными членами общества. Возбуждение 
к практической деятельности—вот назначение истории.

Т . Н . Г р а н о в с к и й .  Лекции по русской истории
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П. Г. Редкий, профессор энциклопедии законоведения 
и государственною права Московскою университета.

Литография П . Бореля. 1850-е годы.

4 К.  Д УшинсгмД

Никакое творчество не доставляет уму человеческому того- 
несравненного ни с чем наслаждения, как творчество научное,, 
т. е. добывание истины, добывание знания.

П . Г. Р е д к и м .  Лекции по истории философии права, т . I..
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Журнал „Отечественные записки", 1840 г., т. X .
Титульный А И С Т .

Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25-го числа 
каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли , Отече
ственные записки"; тяжелый нумер рвали из рук в руки. „Есть Белинского статья?“ -  
„Ьсть , - и  она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами.. .  и трех
четырех верований, уважений как не бывало.

А . И . Г е р ц е н .  Былое и думы.

Серьезно занимаясь наукой, Ушинский не забросил и художественной литературы Рука 
об руку с наукой шло основательное чтение любимых его русских и иностранных писателей- 
Иушкина, Гоголя, Лермонтова, Гете.

Ю . Д . Р е X в е в с к и й. К . Д . У шинскии.
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в .  г .  Белинский,
Литография с рисунка И . Астафьева. 1881 г.

Великий человек всегда национален как его народ, ибо он потому и велик, что 
представляет собой свой народ.

В. Г. Б е л и н с к и й .  Взгляд на русскую литературу 1846 года.

Белинский был особенно любим...  
Молясь твоей многострадальной тени, 
Зритель! перед именем твоим 
Позволь смиренно преклонить колени!. .

Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе, 
Едва ль не первый ты заговорил 
О равенстве, о братстве, о свободе.

Н . А . Н е к р а с о в .  Медвежья охота
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Большой и Малый театры в Москве. 
Гравюра. 1830-е годы.

Театр для Ушинского был в е ,„ „ Я ш „ „  „аслаждекне™. Нередко за „оследниЗ д в „р и -  
венный он забирался в самый верх и с энтузиазмом аплодировал Мочалову.

А . Ф . Ф  р о л к о в . к. д. Уш и нский.

с о л п Г  Н асл.*де„„й  чье
сердце „е  волнуется сладостны», трепетным предчувствие» предстоящего удовольствия при
объявлении о бенефисе знаменито™ артиста, или о постановке на сцену произведения вели
кого поэта? На этот вопрос можно смело отвечать: всякий и у всякого, кроме невежд и
I T c n Z l  ' “У " ’ «доступны :; для впечатлений искусства, для которых жизнь есть
беспрерывный ряд счетов, рассчетов и обедов ...

в России любят театр, любят страстно.. . Заезжая труппа актеров, одни приезжий сто
личный актер, может пробудить сильное движение и в умах, и в сердцах, и в карманах

;г „ = ;Г п ”
в .  г .  Б е л и н с к и й .  М осковский театр .
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Увлеченный игрою Мочалова, Ушинский 
написал было для его бенефиса шестиактную 
трагедию. С о своим произведением он отпра
вился к Мочалову и прочитал ему одно или 
два действия этого произведения. Мочалов не 
нашел в трагедии никаких достоинств, чем 
немало огорчил молодого драматурга и на 
некоторое время потерял в нем своего поклон
ника. Впоследствии, вспоминая об этой траге
дии, Ушинский чистосердечно рассказывал, 
что под конец пьесы у него не оставалось 
в живых ни одного лица; все они пали жерт- 
вами~неестественной смерти.

А . Ф . Ф  р о А к о в. К . д. Уш инский.

Щепкин и Мочалов —без сомнения, два 
лучших артиста изо всех виденных мною 
в продолжение тридцати пяти лет и на про
тяжении всей Европы. Оба принадлежат к тем 
намекам на сокровенные силы и возможности 
русской натуры, которые делают незыблемой 
нашу веру в будущность России.

А . И. Г е р ц е н ,  м. с. Щепкин.

П. С. Мочалов.
Л ию графия.

м . с .  Щепкин, 
Литография
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к . д .  Ушинский.
Акварель неизвестного художника. 1840-е годы.

Будем трудиться над постройкой чудного здания, которому внуки наши дадут свое имя, 
истинных творцов которого никто и никогда не узнает. Пренебрегая насмешками, вытерпевая 
гонения, жертвуя всем: счастьем забытия (в котором теперь так немногие живут), наслажде
нием семейства, почестей, славы, богатства,—не убегая туда, где живут счастливее,—отка
завшись совершенно от самого себя,—работаем для потомства!

Велика тогда будет наша роль, велико назначение!

К . Д . У ш и н с к и й .  Д невник. 13 ноября 1844 г .

Опять должно начать свое исправление. Рецепт: 1) Спокойствие совершенное, по край
ней мере, внешнее. 2) Прямота в словах и поступках. 3) Обдуманность действий. 4) Реши
тельность. 5) Не говорить о себе без нужды ни одного слова. 6) Не проводить времени 
бессознательно; делать то, что хочешь, а не то, что случится. 7) Издерживать только на 
необходимое или приятное, а не по страсти издерживать. 8) Каждый вечер добросовестно 
давать отчет в своих поступках. 9) Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть 
ни тем, что будет. ’

К. Д. У ш и н с к и й .  Дневник. 20 января 1845 г.
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к . д .  Ушинский.
Портрет работы неизвестного художника. 1840-е годы.

Ушинский 22 лет назначен был по окончании курса в 1846 г. исправляющим должность 
профессора на кафедры энциклопедии законоведения, государственных законов и учре
ждений и законов казенного управления и финансов.

И . Щ е г л о в .  Высшее учебное заведение в г. Ярославле им. Демидова.

Нигде наука не соединяется так видимо с жизнью, как в политических науках...
Те, которые хотят все переделать у нас по общественной форме Запада, и те, которые 

хотели бы воротить нас в общинно-родовое устройство, хотят разрушить самостоятельность 
русской жизни, уничтожить нас, как народ, отняв у нас отличительный тип, вырвать идею 
из нашей жизни, разрушив великую цель в истории.. .  А  без самобытности нет для народа
жизни. I /  л  V  4  0к. д . У ш и н с к и й .  Р ечь о камеральном образовании.
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Ярославский Демидовский лицей. 
Ф отография.

По рассказам бывших в 40-ых годах студентов Лицея, К. Д. Ушинский увлекательно 
излагал свои лекции по государственному праву.

И . Щ е г л о в .  Высшее учебное заведение в г. Я рославле им. Демидова.

Увлечение Ушинского передается слушателям, и они все, вместе со своим лектором, не 
слышат звонка, не замечают, что уже настал конец лекции, что уже давно около дверей 
стоит другой профессор, дожидается своей оч ер ед и ,- и только когда терпение этого послед
него окончательно истощится и он обратится к Ушинскому с заявлением, что пора кончать, 
а то он, профессор, уйдет,-Ушинский, немедленно спустившись с облаков своей пламенной 
фантазии, страшно конфузится, просит извинения и летит стремглав из аудитории, покры
ваемый громом аплодисментов очарованных его речью студентов.

В. Е р м и л о в .  Наш  родной учитель.
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Какую надобно иметь темную голову, чтобы заучивать определение сохи, дуги и т. п, 
А  такими определениями загромождены немецкие учебники предметов, входя1цих в камера
листику. И это называется возводить в науку; не скорее ли это значит низводить науку 
до пошлости?

К . Д . У ш и н с к и й .  Р ечь о камеральном образовании.

Немецкие камералисты . .  .оставили науке хозяйства самое бессмысленное название,. .  
не определили цели своей науки, не отыскали ее предмета, не нашли ей содержания,. .  
ложно поняли практичность направления этой науки и вместо законов наполнили эту науку 
правилами и благоразумными советами немецкой мудрости.. .  С такими недостатками она 
не может остаться и не имеет права называться наукой. Изучение ее не принесет никакой 
пользы.

К . Д . У ш и н с к и й .  Р ечь о камеральном образовании.

проазикгЕшия

ВЪ  ТО РЖ Е С ТВ Е В Н О Л Ъ  С0БРАВ1В

lU"* Сентября IU418 годл,

НсОРАГиЯ}ОиМиМЪ ДОЛЖНОСТЬ Пр(М>ЕССОРЛ Эи(1раК.10&БА1и ЗлКОиОВФДФИП! , 

ГоОДАРСТвк1П1АГО ПРАВА It и л у к н  Ф и 1 Ш !С 0 П Ъ ,

lioHcmaKmimom'b

МОСКВА.

Въ УНИВЕРСНГЕТСКОЙ Т н ПОГ Р АФ1 М. 
184П.

„ о  камеральном образовании", речь К. Д. Ушинского 
на торжественном собрании Лицея 18 сентября 1848 г., 

первое печатное произведение Ушинского.
Титульный А И С Т .
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Ярославль. 
Акварель М. Вилье.

Я находил в студентах Лицея большое своеволие, а в начальниках их -  
на потачку, обращение с воспитанниками, так сказать, панибратское и что похожее

г. 1иличеву. Впрочем, отзыв этот до всех и кажлпгп на ^^ицея,

И з донесения товарищ у министра народного просвещения 21 декабря 1849 г.
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После 1846 года в Лицей стали поступать в профессора молодые люди 22—23 лет, 
которые не признавали в должной степени начальство директора и тем ослабляли его 
управление и, кроме того, находились со студентами в товарищеских отношениях, отчего 
и в студентах было ослаблено уважение к начальству и они стали производить шалости, 
отклонившие дворян и других родителей от отдачи в Лицей своих детей.

Необходимо будет для примеру удалить из Лицея одного из профессоров — того, кото
рый будет главной причиной раздора.

Дела Демидовского лицея в Архиве Министерства народного просвещ ения.

Дом в Ярославле, в котором жил К. Д. Ушинский.
Фотография.
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Петербург, Невский проспект. 
Литография с рисунка Я . Ш арлеманя. 1850-е годы.

Ушинский определился на службу в департамент иностранных исповеданий. Но к депар
таментской службе Ушинский, как сам говорил, был совершенно неспособен, и, повидимому, 
он не принимал никакого участия в производстве дел департамента и даже редко туда являлся, 
занимаясь на дому составлением исторических записок и исполнением других подобного рода 
поручаемых ему работ.

Ю . Д . Р е х н е в с к и й .  К . Д . У ш и н ски й .

О  неужели же целый век исканий, целый век этих глупых, бесцельных, ребяческих за
бот?! Я не хочу ничего, я не хочу никуда, куда ты толкаешь меня, о, нищета проклятая! 
Чиновничий пролетариат — едва ли не самый грустный, самый тяжелый пролетариат в мире 
и по крайней мере — самый убийственный.. .  Душа отравляется мало-помалу, жизнь истощается 
с болью и по каплям... И много нужно времени, пока перестанешь презирать свою жизнь, 
пока сойдешь с ума и помиришься с н ею !..

К. Д. У ш и н с к и й .  Дневник. 23 декабря 1849 г.
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Публичная библиотека в  Петербурге, Ларинская зала.
Литография с рисунка В . Тимма. 1852 г.

За дело! За дело! И чтобы не разбивать сил своих, я решительно займусь только одной 
статьей для Географического общества. Сегодня непременно к Милютину за книгами, и если 
достану записку, то сегодня же и к Шварцу, если же нет — то зайду хоть в Публичную 
библиотеку.

К . Д .  У  ш и н с к и й. Дневник. 19 декабря 1849 г.

Снова — самое строгое наблюдение над собою, над своим характером и способностями! 
Сделать как можно более пользы моему отечеству — вот единственная цель моей жизни, и 
к ней-то я должен направлять все свой способности.

Небольшой толчок судьбы разбил все мои предположения, весь тот мир, который так 
долго во мне строился. И если я не вооружусь твердою волею, то погибну среди этих 
обломков, сделаюсь пустым человеком, тем более жалким, что воспоминания никогда меня 
не оставят.

К. Д. У  ш и н с к и й. Дневник. 19 декабря 1849 г.
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Казнь петрашевцев.
Картина неизвестного художника.

япп.^9? происходила на Семеновском плацу страшная сцена объявления приго
вора 23 м человекам политическим преступникам.

К . Д . У  ш и н с к и й. Д невник. 22 декабря 1849 г.

Положение наше становится нестерпимее день ото дня.. .  Доносы идут тысячами Но 
опасность по сравнению с общим страданием и гнетом. Университеты 

предполагалось закры ть... Многим заведениям грозит та же участь, например лицею Д ес
потизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением ”

Слышен глухой, общий ропот, но где силы? Где противодействие?

Т.  Н.  Г р а н о в с к и й  - А .  И . Герцену. 1850 г.
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к . д .  ушинский. 
Фотография. 1859-г годы.

Как неестественна наша жизнь! Это какая-то сеть, сплетенная из самых ничтожных нитей, 
но способная задушить льва.. .  Неужели мне придется погибнуть в этой тюрьме.. .  в кото
рой нет даже стен, чтобы разбить себе голову?

К . Д . У  ш и н с к и й .  Д  ICBHHK. 23 декабря 1849 г.
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Журнал „Современник", 1852 г., 
т. X X X V .

Титульный АИ С Т .

Очерк к. д. Ушинского 
„Поездка за Волхов".

Страница журнала „С оврем енник".

Р А Б О Т А  К . д .  У Ш И Н С К О Г О  В  „ С О В Р Е М Е Н Н И К Е " .

1. Поездка за Волхов. 1852 г ., №  9.

2 . История одной французской эскадры. 1853 г ., X^ 3.
3 . Труды Уральской экспедиции. 1853 г ., №  8 , 9, 10 и 11.

18£4 t  кГГб! “ путешествий. Географический ;борн и к. издаваемый Н . Ф роловым. 1852 г .. № 7;
5. Литературный характер или история гения -  Д . Израэли. 1853 г ., №  5 - 1 1
6. С ведения о современном состоянии Турции. 1£54 г., №  4, 5, 7.

Не стесняемый службой, Ушинский начал в это время изучать английский язык за
нимался философией и особенно увлекался землеведением. Но, как всякому начинаГще.у 
«о л о д о «у  писателю, ему пришлось довольно долго работать, „ре*де  чем его труды 
в редакциях читать и „р е »д е  чем они добились внимания редакторов. Первые кр” т и ч е З  
статьи Ушинский печатал в „Современнике". Его небольшой расскаа „Поездка за Волхов" 
написанный около этого времени, оценен был И. С . Тургеневым, после чег" „а H e l “ " „ ’ 
смотреть, как на талантливого писателя.

А . Ф . Ф р о л  к о в .  К . Д . У ш и нский.
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Нева.
Иллюстрация из книги Т . Семенова-Тянь-Ш анского „Р оссия".

Настоящий географический тип страны выходит всегда из борьбы характера местности 
с характером ее населения. Проследить эту борьбу, анализировать элементы этих типов 
и комбинировать их в одно гармоническое целое, проникнутое историческою и философскою 
мыслью,— вот дело географии, если она хочет быть наукой самобытной и получить пределы, 
которых ей пока не достает.

К . Д . У  ш и н е  к  И Й .  П сездка за Волхов.

Подобной географии у нас, можно сказать, нет, нет потому, что я не смею назвать 
этим именем учебники, в которых ничего нет, кроме номенклатуры гор, рек и городов 
и сведений о числе кирпичных и кожевенных заводов.

К . Д . У  ш и н с к и н. Поездка за Волхов.
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Шлюзы Мариинской системы. 
Иллюстрация из книги Т . Сем енова-Тянь-Ш анского „Р о с с и я ".

Канал весь загроможден барками. В этом канале соединяются все водные системы север
ной и восточной России, а потому не удивительно, что здесь можно видеть образчики всех 
народностей, разбросанных по этому великому северно-восточному п ути ... И на всем этом 
пестром смещении лежит один оттенок, который легче чувствовать, нежели выразить и кото
рый можно назвать новгородским. Этот оттенок предприимчивости, подвижной торговой 
ж изн и-готовность взяться за всякий промысел, совершенно отличает ^аш усеверо восточную 
Россию от юго-западной, сидячей, мирной, сельской или удалой казацкой.

К. Д. У  ш и в с к и й. Поездка за Волхов.
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Волховские пороги.
Иллюстрация из'книги Т . С емзнова-Тянь-Ш анского „Р о сси я ".

Спустившись С крутого берега, в котором во многих местах между слоями просачи
ваются ключи, я пробрался, по груде плитняка, в реку к самым порогам. Сначала от шума 
и блеска воды у меня закружилась голова. Во всю ширину реки, в тысяче местах, вода 
кружится, ревет, бьет ключом и пенится, и это тем более поразительно, что решительно 
не видно достаточной причины такому бешенству волн: кажется, как будто волны выбра
сываются снизу каким-то подводным вулканом... Гряды порогов следуют недалеко одна 
за другой, а проходы сквозь каждую из них лежат то у одного, то у другого берега, так 
что барку должно поворачивать быстро, а потом направлять в самые ворота.. .  Опытность, 
ловкость, сила и сметливость тамошних лоцманов изумительны.

К . Д . У  ш и н с к и й. Поездка за Волхов.
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i4. Старчевский, редактор журнала 
„Библиотека для чтения".

Литография К . Беггрова.

Журнал „Библиотека для чтения", 1854 t., 
т. 123.

Титульный А И С Т .

Р А Б О Т А  к. д .  У Ш И Н С К О Г О  В  „ Б И Б Л И О Т Е К Е  Д Л Я  Ч Т Е Н И Я ".

1. „Сейденгемский д вор ец ". 1854 г., №  7 , 8.
2. О  преступности в Англии и Ф ранции. 1854 г., №  10.
3. Диккенс. „Тяжелое вр ем я ". 1855 г ., №  8 и другие переводы.

В 1 8 5 4 -1 8 5 6  годах в аурнале „Библиотека для чтения" регулярно печатались „Зам гтки путешествующего 
вокруг св ета " К. Д. Ушинского и его же „Новости наук, литературы и общ еж ития".

Ушинскому предоставили: 1) Составление ученых и литературных известий; 2) Фельетон; 
3) О бзор наших толстых журналов; 4) Переводы романов — чего желал сам К. Д .; 5) Состав
ление отдельных статей и монографий по указанию редакции; 6) Составление статей по своему
личному пожеланию и усмотрению.

А . В. С т а р ч е в с к и й .  Мои воспоминания о К . Д . Уш инском .
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Гатчинский сиротский институт. 
Фотография.

В 1854 г. Ушинский был назначен преподавателем словесности и законоведения в Гат
чинский сиротский институт, а затем и его инспектором. Здесь ему представилось огромное 
поле для применения своих педагогических способностей.

Ушинский тут впервые понял, что педагогическая деятельность — его главное призвание.
Е. Н. В о д о в о з о в а .  На заре жизни.

В 1855 г. к . Д. Ушинский собрал конференцию учителей русского языка для обсуждения 
вопросов преподавания русского языка и словесности.

В 1857 г. К. Д. Ушинский составил „записку о возможности устроить учительскую семи
нарию при Гатчинском сиротском институте". Он писал: „Самый существенный недостаток 
в деле русского народного просвещения есть недостаток хороших наставников, специально 
приготовленных к исполнению этих обязанностей . .  .Учительские семинарии для приготовле
ния учителей народных и элементарных школ необходимы".
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Письмо К. Д . Ушинского к жене.
Автограф .

Будучи летом 1851 года в родной ему Черниговской губернии, К. Д. Ушинский женился 
на подруге детства и соседке — Надежде Семеновне Дорошенко.

Богданка, имение Н. С. Дорошенко (жены К. Д . Ушинского).
Ф отография.

-  48 —



««

^  ,-«*4C«S.«V' **Ш*г/Х̂ Ы<<У

/ii e/ ^ y '̂.fPT*'
y,e,*4u-eL~cy ■̂ ^̂ -̂*-*̂ .
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K. Д . УатнсюЫ

Стихотворение К. Д . Ушинского, посвященное жене—
„Я  согласна".

Автограф.
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к . д .  Ушинский.
Ф отография. 1850-е ГОДЫ.

Лицом он несколько напоминал Рафаэля, но был кра 
сивее е г о .. . держался он спокойно и несколько сдержанно, 
но с первого же раза внушал вам симпатию.

Понятно, как благотворно должна была действовать 
такая внешность на его учеников, а впоследствии учениц.

А . В . С т а р ч е в с к и й .  Мои воспоминания о К . Д . Уш и нском .
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к . д .  Ушинский. 
Фотография. 1860-е годы.

Не педагогика и не педагоги, но сам народ и его великие люди прокладывают дорогу 
в будущее; воспитание только идет по этой дороге и, действуя заодно с другими обще
ственными силами, помогает идти по ней отдельным личностям и новым поколениям.

К . Д . У ш и н с к и й .  о  народности в обществепном воспитании.
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Н. и .  Пирогов, знаменитый русский ученый и общественный 
деятель, занимавшийся вопросами воспитания.

Литография И . Исаковича.

Н. И. Пирогов ие только возбуждает в нас желание деятельности на пользу обществен
ную, но и рождает твердую уверенность в том, что эта деятельность не пропадет даром. 
Народ, из среды которого выходят такие личности, какова личность Н. И. Пирогова, может 
с уверенностью глядеть на свою будущность.

К . Д . У ш и  НС к и Я. Псдагогичсскпе сочинения Н . И . П ярогоиа.
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ВОПРОСЫ жизни.

(ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЗАВЫТЫХЪ БУМ А ГЪ . ВЫВЕДЕННЫЙ НА СВЪТЪ НЕ-

о ф и щ а л ь н ы м и  с т а т ь я м и  М о р с к а г о  С б о р н и к а  о  в о с п и т а н 1и ) .

«К  ь чему nhi готовите вашего сына ' кто-то  
спросилъ м«нн.

нБ|>1т ь  ’it'.iouLiiOMii, оти 'Ьчалъ я .
«1’а»|||. вы  не:«насте, сказа.) ь c iip u riiBu iiii, что  

людей cofi(,TBCuuo п ь т ь  iiacu iiT t; ато одно от- 
iM e'iciiie , uoiice ненужпое для нашего обтест-  
на. Намъ пооПходимы иегоц1анты, солдаты , ме
ханики, морлкп. орачи, ю ристы , а не люди.» 

Правда это или н ь т ъ ?

Мы живемъ, как1. всЬмъ известно, въ девятнадцатомъ в’Ьк'Ь, 
«по преимуществу» нрактическомъ. 

Отвлечен!}!, даже̂  и въ самой столиц1; пхъ, Герман1И, 
уже не въ ходу болЬе. А челов’Ькъ, что ни говори, есть дМ-

„Вопросы жизни", статья Н. И. Пирогова. 
Страница из „Сборника Литературных статей*, 1858 г.

К единственной цели воспитания—быть человеком—должен стремиться каждый воспита
тель и каждый человек.

Н . И . П и р о г о в .  Вопросы жизни.

Эта статья произвела совершенный переворот в наших взглядах на воспитание и обра
зование. Ее читали и во дворце и в бедных квартирах, и великосветские дамы, и скромные 
матери семейств.

Д. Д . С е м е н о в .  И з пережитого.
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Н. г .  Чернышевский. 
Ф отография. 1861 г.

Слова г. Пирогова, без сомнения, будут иметь сильное и благо
детельное влияние на образ мыслей в нашем обществе. Честь и слава 
г. Пирогову за прекрасное и решительное выражение таких здравых 
убеждений.

Н . Г . Ч е р н ы ш е в с к и й .  Заметки о журяалах.
„Современник**. И ю н ь, 1856 г.
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H. A . /1обролюбов. 
Фотография. 1861 г.

Многие из статей находили сочувствие в читателях, но ни одна 
не имела такого полного и блестящего успеха, как „Вопросы жизни" 
г. Пирогова. Они поразили всех—и светлостью взгляда, и благород
ным направлением мыслей автора, и пламенной живой диалектикой, 
и художественным представлением затронутого вопроса.

Н . А . Д о б р о л ю б о в .  О  значении авторитета в воспитании 
(мысли по поводу „Вопросов жизни" г . П ирогова).

8  К' Д- Ушмнскяй -  57 -
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ПЬТЕРЬУРГЪ

tf(S7

А . А . Чумиков, редактор 
„Журнала для воспитания".

Ф отограф ия.

«Журнал для воспитания", т. / ,  1857 г.
Т и т у л ь н ы н  АИСТ.

конце 1856 года, поощряемый П. Г. Редкиным, бывшим профессором Московского 
университета, и учеником его, инспектором классов Гатчинского сиротского института, 
К. Д. Ушинским, моими будущими сотрудниками, задумал я издание педагогического журнала.

А . А . Ч у м и к о в .  Мои девзурвы е мытарства.

Мы с удовольствием можем указать на два новых явления в нашей литературе посвя
щенные исключительно^ педагогическим вопросам: „Журнал для воспитания" и Русский 
педагогический вестник . „Журнал для воспитания“ - э т о  предприятие серьезное и добросо
вестное, а не спекуляция, являющаяся под ученым покровом, на легковерие нашей пубГики 
Вообще „Журнал для воспитания представляет довольно интереса и разнообразия.

Современное обозрение. „С овр ем ен н и к ", 1857 г.

Р А Б О Т А  К . 4 .  У  ш и н е  К О Г О  В  ^ Ж У Р Н А Л Е  Д Л Я  В О С П И Т А Н И Я -.

1. О  польве педагогическое литературы. 1857 г., №  1.
2. Три влемента школы. 1857 г., №  7, 8.

3 . О  народности а общ ественном воспитании. 1857 г ., №  5 и другие статьи.
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II НАГОДНОПП R'l. (IlilllKCTBeilllOfb BOCIIIITAIIIU.

Неда 
народно* 
яснигь i d 
в ь нсн ь 
именрмь 
sejobtKoj 
10 ягно, 
и рЬчи. ^
свою TO.J
общпго ’ 
общи II. 
природы 
дывасмос 
Heii агЬсг; 

самый м 
челов^ч»:! 
наук-Ь , г 
касаться

О т м ы н  н к д м 'о т ч Е к о и  .ш тегатуры ,

Кранняи бЬдность паше» пёлагогНческо!! литературы, » ра 
Biiirro.ibHO f b  практической иедагогичоскон) дЬяте.п.попыо 
iiauiero отечества, ис можегь не броситься вь 1маза че.юиЬь), 
обратиишем} свое внимание иа этоть иредметь. Съ одпоГ! сто
роны —  бо.!"!)? пяти тысячь учебиыхъ заведеи!!!, до двалиагп 
тысячь преподавателем, н’Ьсколько унпверсптето1п., чзъ к о ю - 
рыхт. cTap’tjh u iii уисе отпраздновалъ свое стол'1;т1и , огромный 
педагогическ1п нистигуп.. Съ другой стороны двЬ три слабый 
попытки педагогическнх'ь курсовъ, мало кому извЬстпыя, пн 
одного СКО.П.КО иибудь замЬчательнлго педагогическаго сочи- 
иен1я пе только оригнпальнаго, но даже персводнаго , десят
ка два педагогических ь статей , изь которыхъ большая часть 
прина.тнежит'ь къ числу р’Ьчеи , сказанных!» ех .officio, ни. 
одного педагогическаго журна.1а. Нельзя не сознаться, что 
эта несоцазмЬрность педагогическоИ практики и иедагогиче-

Статьи К. Д. Ушинского. 
Страницы из .Ж урнала для воспитания", 1857 г.

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

'  К . Д . У ш и н с к и й .  О  народности в общественном воспитании.

Педагогическая литература, живая, современная и обширная, вырывает воспитателя из 
его замкнутой усыпительной сферы, вводит его в благородный круг мыслителей, посвятивших 
всю свою жизнь делу воспитания.

К . Д . У ш и н с к и й .  о  пользе педагогической литературы.

Статья г-на Ушинского О  народности в общественном воспитании" превосходна.
С  основной ее мыслью никто, конечно, не станет спорить, кроме славянофилов, следовательно, 
об этом и распространяться нечего.

Современное обозрение. „С оврем енник", 1857 г ., №  9 .
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Смольный институт. Воспитательное общество благородных девиц.
Литография.

Приказом по ведомству императрицы Марии переведен инспектором классов Воспитатель
ного общества благородных девиц и Александровского училища 16 января 1859 г.

И з формулярного списка К . Д . У ш и н ского.

Его назначение было вызвано необходимостью реформировать это обширное учебное 
заведение. Ушинский написал проект преобразования обеих „половин" Смольного, утвер
жденный 28 февраля 1860 г. Учебные программы подверглись полному преобразованию, 
были введены естествознание и физика, родной язык был поставлен центральным предметом.

Ушинский желал, во-первых, заменить девятилетний курс семилетним; во-вторых, вме
сто 3 классов устроить 7; в-третьих, сделать новое распределение предметов по классам и 
в-четвертых, составить новые программы. Учебный курс Александровского училища был при 
Ушинском совершенно сравнен с курсом общества благородных девиц.

А . Ф . Ф р о л к о в .  к. д. Уш и нский.

Благодаря энергии и таланту одного человека, в какие-нибудь три года совершенно об 
новилось и зажило полной жизнью огромное учебное заведение, дотоле замкнутое, рутинное 
и не возбуждавшее в обществе никакого интереса.

Всюду в Петербурге заговорили о Смольном и его необыкновенных учителях. Чиновники 
разных ведомств, многие, просто интересовавшиеся педагогическим делом, приезжали нарочно 
из города послушать удивительные уроки, особенно в младших классах.

В . О с т р о г о р с к и й .  П едагог-и деал и ст,
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Смольный институт. Александровское училище. 
Литография.

О т прежнего безжизненного бессодержательного Смольного института осталось лишь 
одно название: его заменило живое, осмысленное учебное заведение с кипучею образова
тельно-воспитательскою деятельностью. . v л v

М . Л . П е с к о в с к и й. К . Д . Уш инскии.

!
У Ушинского бывали так называемые четверги, в которые собирались к нему все друзья 

и сослуживцы, кто только пожелает. Тогда К. Д. жил в особом небольшом, но уютном фли
геле составлявшем частицу как бы целого городка, носившего общее название „Смольный 
монастырь". В карты не играли, но больше толковали о новостях тогдашней литературы, 
о современных государственных реформах, бывших тогда в полном ходу и одушевляющим 
образом действовавших в особенности на Ушинского, да и на всех нас; но больше всего 
говорили и спорили, конечно, о смолянских делах, о программах, методах, о разных педаго
гических взглядах и системах, которыми в начале 60-х годов интересовалось вообще все обра

зованное русское общество. М о д з а л е в с к и й .  к биографии К . Д . Уш инского.

На этих же четвергах читались и обсуждались статьи для Журнала Министерства народ

ного просвещения. Д . Д . С е м е н о в .  Д еятельность К . Д . У ш и нского.
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в .  и .  Водовозов, преподаватель 
литературы.

Гравю ра.

Ушинский явился инициатором постановки 
как общей программы преподавания, так и рас
пределения предметов по классам.. .  Новые учеб
ные программы у нас проводились в жизнь 
новыми учителями, выбранными Ушинским, под 
непосредственным наблюдением и руководством 
этого величайшего русского педагога.

Е . Н . В п д о в о а о в а .  Н а заре жизни.

Д. Д . Семенов, преподаватель 
географии и русского языка 

в младших классах. 
Ф отография,

Ушинский смотрел на выбор новых учителей, 
как на задачу чрезвычайно ответственную: от 
этого зависела вся будущность обновления пре
подавания. . .  Нужных для себя людей он искал 
повсю ду.. .  Не стесняясь ни летами, ни дипло
мами, ни социальным положением, Ушинский 
приглашал каждого учителя, у которого находил 
то, что ему было нужно.

Е. Н. В о д о в о з о в а .  На варе хияви.
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Из привлеченных им новых преподавателей 
назову лишь тех, которые так или иначе оста
вили след в общественной жизни, в препода
вании или в литературе: Я. П. Пугачевский, 
Н. И. Раевский, М. И. Семевский, Д. Д. Семе
нов, Л. Н. Модзалевский, В. И. Водовозов и 
другие.

Е . Н . В о д о в о з о в а .  Н а ааре жизни.

А. Н. Модзалевский, преподаватель 
русского языка и литературы. 

Ф отография.

Ушинский рекомендовал ученицам записы
вать лекции за учителями.. .  Составляя лекцию 
того или другого учителя, слушательницы дол
жны были пополнять ее прочитанным из ука
занных им книг. Так мы начали работать не 
только у преподавателя литературы В. И. Водо
возова, но и у преподавателя географии Д. Д. Се
менова и у некоторых других.. .  Можно сказать 
без преувеличения, что при Ушинском мы рабо
тали совсем не по-институтски.

Е . Н . В о д о в о з о в а .  На заре жизни.
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я ,  /7. Пугачевский^ преподаватель 
естествознания. 

Фотография



к. д. Ушинский среди группы сотрудников Смольного института.
Ф отография. 1862 г.

Все шло от Ушинского и через него, он был наставником и руково
дителем не только для нас, но и для приглашенных им учителей, главным 
виновником нашего полного перерождения.

Е . Н . В о д о в о з о в а .  Н а заре жизни.

Объединив новых учителей в тесный дружеский кружок, всею душою 
преданный делу обновления преподавания, Ушинский устроил учительские 
конференции, чего никогда не существовало в стенах Смольного. На них 
обсуждалось применение новых программ и способов обучения, и делалось 
это с главной целью установить единство преподавания во всех предметах.

Е. Н. В о д о в о з о в а .  На заре жизни.
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к . д .  Ушинский. 
Фотография. 1860-е годы.

Напрасно мы хотим выдумать воспитание: воспитание существует в рус* 
ском народе столько же веков, сколько существует сам народ —  с ним 
родилось, с ним выросло, отразило в себе его историю, все его лучшие и 
худшие качества. Это почва, из которой выростали новые поколения Рос
сии, сменяя одно другое.. . Вот что должно проявиться в народности рус
ского воспитания, если оно хочет сделаться действительным выражением 
народной жизни, а не насильственным, чуждым народности подражанием.

К . Д . У  ш и н с к и й. О  нравственном влементе в общественном воспитании.
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Спор старого с новым. 
Кортина И . Ярошенко.

По словам Уш инского.. . все обязаны нести в народ свой труд, знание и таланты, а на 
русских женщин наступившая эпоха освобождения налагает еще особую обязанность —раскре
поститься от предрассудков, специально тяготеющих над ними. Быть наставницей молодого 
поколения —великая и благородная задача, но в то же время в высшей степени трудная 
и сложная. Выполнять ее с успехом женщина может, только основательно вооружившись 
серьезными знаниями. Следовательно, женщины так же, как и мужчины, должны получать 
высшее образование. Вы должны, вы обязаны зажечь в своем сер д ц е ... чистый пламень, 
неутолимую неугасимую жажду к приобретению знаний и развить в себе, прежде всего,’ 
любовь к труду,— без этого жизнь ваша не будет ни достойной уважения, ни счастливой.

Е. Н. В о д о в о з о в а .  На sape жияни.
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Курсистка.
Картина И . Ярошенко.

Вы обязаны проникнуться стремлением к завоеванию права на высшее образование, сде
лать его целью своей жизни, вдохнуть это стремление в сердце ваших сестер и добиваться 
достижения этой цели до тех пор, пока двери университетов, академий и высших школ не 
распахнутся перед вами так же гостеприимно, как и перед мужчинами.

К . Д . У ш и н с к и й  (по словам Е. Н . Водовозовой).
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Вь -гиногра-»1н И. Маркова и Ко. Нплыи. Mti4 . д. Л* Н .

iSiv

„Детский мир".
Титульный лист.

я старался воспользоваться в „Детском мире" наглядною логикою природы.. .
Предметы, о которых говорится в „Детском мире", большею частью могут быть по

казаны детям в натуре. Ничего не стоит приобресть для этой цели кусок гранита, стебель 
конопли, отрубок сосны, кусок негашеной извести, еловую шишку, намагниченную палочку, 
колос ржи, яблоко, кусок сургуча и т. п.

К . Д . У  ш и н с к и й. П редисловие к первому изданию „Д етского мира“ .

Книга Ушинского „Детский мир и Христоматия" имела громадный успех и получила ши
рокое распространение в школах различных типов.

В методическом отношении книга Ушинского обладает большими достоинствами и раз
работана с исключительным педагогическим умением. Книга построена на основе наглядности 
и систематического возбуждения самостоятельного мышления учащихся. Во всей книге с за
мечательной последовательностью выдержан принцип расположения материала от легкого 
и простого к трудному и сложному.

д. д. С е м е н о в .  Деятельность К. Д. Ушинского.
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отъ нпхъ учебники и друг1я педагогичссия сочинсн1я для вапс- 
чаташя ихъ въ вид-t првлпжеи|1! къ Журналу.

Редакторъ I. Ш1кп1.

„Журнал Министерства народного просвещения". 
Титульный А И С Т  кн. VII ( и ю л ь )  1860 г. и извещение редакции.

Р А Б О Т А  К . 4 .  У Ш И Н С К О Г О  В  .Ж У Р Н А Л Е  М И Н И С Т Е Р С Т В А  Н А Р О Д Н О Г О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я ".

1 Труд в его психическом и воспитательном значении. 4 . Воскресные школы.
2. П сихологические монографии (Внимание). 5. Проект учительской семинарии.
3. О  нравственном элементе в общественном воспитании. 6 . Родное слово.

„Журналу Министерства народного просвещения", которого прежде никто не читал, 
придан был педагогический характер и большой интерес, под редакцией Константина Дмит
риевича Ушинского, плодотворная педагогическая деятельность которого обратила на него
общее внимание. Н . Ф . Б у н а к о в .  М оя жизнь.

Воспитание не только должно развить разум человека и дать ему известный объем 
сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда. . .  Без личного труда человек 
не может итти вперед, не может оставаться на одном месте, но должен итти назад.. .  Воспи
тание не только должно внушить воспитаннику уважение и любовь к труду, оно должно еще 
дать ему и привычку к труду, потому что дельный, серьезный труд всегда тяжел.

К . Д . У  ш и н с к и й. Труд в его психическом и воспитательном значении.
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Воскресная школа в Петербурге. 
Литография В . Тимма. I860  г.

Все эти люди в полушубках, чуйках, армяках, пестрединых и китайчатых халатах, с чер
ными мозолистыми руками, с испачканными лицами, с запахом и цветом, напоминающими
ясно ремесло каждого, собрались сюда не шутку шутить, не из пустого любопытства, а со
брались дело делать.

К . Д . У  ш и н с к и й. Воскресные школы.

Народ, раз уже вышедший па поприще исторической жизни, развивается неудержимо, 
в школах ли то или помимо школ, во всяком случае лучше с помощью школы, чем без школ.

К* Д* у  ш и н с к и й. Воскресные школы.

По нашему мнению, нет теперь вопросов современнее и важнее, как вопросы о  том, чем 
должны быть русские народные школы? Как и где нх устроить? Что и как в них препода
вать? Где ваять для них учителей? Каковы должны быть вти учителя? В каком отношении 
должны находиться народные школы, с одной стороны, к обществу, с другой стороны, к об. 
щей учебной администрации и т. д.

К. Д. У ш и н с к и й .  Вопросы о народны1( школах,
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Воскресная школа в Петербурге. 
Литография В . Тимма. 1860 г.

В ТОМ, ЧТО охота к учению пробудилась в русском народе, сомневаться, кажется, невоз
можно: где только ни откроется школа— в два, три дня она уже битком набита.

К . Д . У  ш и н с к и й. 5 марта 1861 г.

Мы еще не говорили о воскресных школах в Петербурге, подробностями о которых 
наполнены все петербургские и московские газеты.

Кроме трех уже существующих в Петербурге воскресных школ—двух ремесленных (Вла
димирской и 1-й гимназии) и одной частной, открыты еще две новые школы ремесленные— 
Андреевская и частная (в помещении гальванической роты инженерного ведомства).

Владимирская ремесленная школа открыта стараниями артиллерийского полковника Фи- 
лософова. Г. Г. Философов и К. Д. Ушинский обязались доставлять все необходимые учебные 
материалы. 60 студентов духовной академии вызвались на бесплатное преподавание. Влади
мирская школа была открыта 22 кая. Теперь в ней учащихся 350, преподавателей 23.

Заметки нового поэта. „Соврем енник", 1860 г., №  7.
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Бесплатная сельская школа 1860-х годов.
Картина А . М орозова.

Сочувствие публики к педагогическим вопросам, возникшие как бы из земли сотни во
скресных школ, школ для бедных, женские училища доказывают, что время действительной 
народной школы настало.

К . Д . У  Ш и н с к и й. о  нравственном элементе в общ ественном воспитании.

Впредь до преобразования воскресных школ на новых основаниях, закрыть все ныне 
существующие воскресные школы и читальни.

И з постановления М инистерства народного просвещ ения, 1862 г .
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Восстание крестьян в Бездне. 
Картина В. Зайцева.

. . . Требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распростране
ние по всей России „Колокола", могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцен
зурными статьями воспитывать настоящих революционеров, появление прокламаций, возбу
ждение крестьян, которых „очень часто" приходилось с помощью военной силы и с пролитием 
крови заставлять принять „Положение", обдирающее их, как липку, коллективные отказы 
дворян —мировых посредников применять такое „Положение", студенческие беспорядки — при 
таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революцион
ный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание—опасностью весьма серьезной.

В . И . Л е н и н .  С оч ., изд. 4, т. V , стр. 26-27.
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гражданская казнь Чернышевского. 
Рисунок неизвестного художника.

Чернышевский осужден на 7 лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет 
проклятьем это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкуп
ную журналистику, которая накликала это гонение. . .  Чернышевский был вами выставлен 
к столбу на четверть часа, а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему? 
Проклятье вам, проклятье, и, если возможно,— месть!

А . И. Г е р ц е н .  Н . Г. Ч ервы ш евскив.

Расправившись с людьми, способными не только болтать, но и бороться за свободу, 
правительство почувствовало себя достаточно крепким, чтобы вытеснять либералов и из тех 
скромных и второстепенных позиций, которые ими были заняты „с  разрешения начальства".

В. И. Л е н и н .  С оч ., изд. 4, т. V , стр. 33.
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К. д .  Ушинский.
Литография.

В Совет Воспитательного Общества благородных девиц и Петербургского Александровского училища

ПРОШЕНИЕ.

Расстройство здоровья заставляет меня уехать заграницу на продолжительное время, вследствие чего 
почтительно прошу Совет исходатайствовать мне увольнение от занимаемой мной должности инспектора 
классов. Но так как семья моя только в мае месяце отправится заграницу, то прошу покорнейше у  Со
вета позволения остаться ей на казенной, занимаемой мною ныне квартире до конца мая месяца теку
щего года.

Коллежский Советник Константин Ушинский. Марта 2 дня 1862 i.
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Журнал „Колокол", издававшийся A . И. Герценом за границей. 1862 г.
Титульный лист.

Пирогов уволен, уволен такой человек, которого смело можно назвать первым сограж
данином нашим. Он в полном смысле был слугою общ ества.. . И то удивительно, что около 
пяти лет высшее правительство могло терпеть такого истинного эманципатора, как Пирогов.

„К о л о к о л ", 1 ян варя 1862 г.

Удаление Ушинского из Смольного Института, прикрытое формой заграничной команди
ровки, так же как увольнение Пирогова с поста попечителя Киевского учебного округа, 
вызвало возмущение передовой русской общественности.

А . И. Герцен с негодованием писал в „Колоколе" о темных делах государыни и окру
жающих ее реакционеров — Леонтьевых, Налетовых и других, „подковырнувших в Смольном 
монастыре Ушинского".

Герцену вздумалось упомянуть в „Колоколе" о моей особе и упрекнуть государыню, 
что она не разобрала дела по Смольному. . .  того и смотри, что позовут в Россию, т. е. при 
теперешнем состоянии моего здоровья приговорят к смерти.

К. Д. У ш и н с к и й  — А.  И.  С к р е б и ц к о м у .  23 сентября 1862 г.
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Женевское озеро. Здесь жил К. Д . Ушинский с семьей во время пребывания за границей.
Фотография.

Теперь готовлю письма из педагогической поездки, но все это пахнет какой-то вялой 
работой, которой недостает живой веры в лучшее будущее. Грустно сеять на поле, где 
завтра могут все вырвать, что сегодня посеяно. Долго ли нам еще суждено толочь воду?

К . Д . У ш и н с к и й  —  А.  И.  С к р е б и ц к о м у .  23 сентября 1862 г.

Из России получаю часто письма и все самые печальные: от арестов все приуныли, 
U6H3VP& лютует# • #

к. д . У ш и н с к и й  —  А . и. С к р е б и ц к о м у .  23 сентября 1862 г.

Здесь можно кататься, но жить трудно: в этих людях столько чуждого и так мало 
общечеловеческого, право, гораздо менее, чем в нас, русских. Здесь у каждого свое правило 
в жизни, т. е. известная маска, которую он носит и не скидает даже, я думаю, перед женой. 
Оно, может, так и следует, но для русского скучен этот вечный маскарад. У нас же слиш
ком мало правил, принципов, зато сердце чаще выходит наружу со всеми своими достоин
ствами и недостатками. Если образование в том и состоит, чтобы выдумывать получше л аску 
и выучить носить ее, то господь с ним—оно для нас не годится.

К . Д . У ш и н с к и й  —  М.  И.  С е м е в с к о м у .  1862 г.
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РОДНОЕ Ш ВО
для ДВТКП МЛАДШМ'О 1ШГА(;ТА.

ГОДЪ ПКРВЫЙ 

АЗВЖА и ПЕРВАЯ П»( Я1к «ЗВУКИ КНИГА ДЛ| ЧТЫ11Я,

I 'b  и г о ш с а м ш ,  O b f id U i l lN  д л и  иКГНОНАЧАХЫ О! M i ' O t »

I EAt'riHKAim гь та».

POIHOE Ш ВО
ДЛЯ Д1>ТКЙ МЛАД1ПАГ0 ВОЗРАСТА.

ГОДЪ ВТОРОЙ,

НТ01ЛН 1.1БУКН КНИГА ДЛЯ чтсшя. 

п  « т и ш и  п  m m .

|Ca-m«k I
К. УШИНСКИ.

•« •I'mnu»» (.'1МГ> o 4 i a o « »  ai, u a rt
ilM  n u i  l U v  m a a n a u u ii . j

K. XUJNHCKll.

Rv )|(10тг>е̂>4ви|«> •% yvRJitmaxv, anMiim Mn«M-r»pL1Bjr lUpxIMSfft n|MKlil|MM

И Ш шс ctOkMoe. H v i t i M r  le O b M O t .

CAHKTUKTKPIiypl'b.
» i  T u n om itiu  *. 0. c u m it m r o .

U* f'«; UnijfPfM< • tLuMfĵ oJ Л2 x/f,
САН К ТП ВТКРВУРГЪ . 

н г тили 1 РА«1 я ♦. с. crmiBCKiro.

„Родное слово", год первый. 
Титульный лист.

„Родное слово“ , год второй. 
Титульный лист.

Официальной деятельности я никакой не приникаю. . .  Думаю ограничиться писательской 
деятельностью. В этом году, кроме Антропологии, думаю издать 3 части Родного слова, 
в котором будет начальная грамматика, а затем примусь за такую же географию.

К . Д . У ш и н с к и й  —  л .  Н.  М о д з а л е в с к о м у .  4 ноября 1863 г.

В голове его мало-помалу созрел план для Родного слова. В каком постоянном напря
жении была его мысль и как много заботился он о совершенстве своего труда — доказывает 
самое печатание его. Ушинский мог отдать его в типографию, конечно, только тогда, когда 
стал считать его достаточно выработанным и достигающим цели, которую автор предполо
жил себе. Но вот проходит несколько дней. Приносят ему первые корректурные листы; он 
снова принимается перечеркивать, переделывать, одни выражения заменять другими, так 
что в типографии должны были делать почти новый набор, который в свою очередь под 
пером Ушинского подвергался разным изменениям и дополнениям. Так он работал над каж
дой страницей.

В. Я. С т о ю н и н .  К. Д. Ушинский.
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K j j M O .  ( Т о ж е )  ■ ............................... —

Ж п л г - б ш ъ  ж у р а в л ь .  ( T o m c t ) . —

K w u u n .  { Н а р .  п п с н я ) .  .  . —

X  9 . Ж н в о т в и а  т р а а о а д п ы я  п  л д о -
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5 i С о р о к а  ( Н а р .  п р и с к а з к а ) .  . 19
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___ Л е б е д ь  я  с о с о д ъ  { В а р .  м к ж я )

_ 1 1 .  Р ы б ы ,  г а д н  н  n a e t u p j i u a .  , 2 0

G Т о п ю  т я н у  ( Н а р о д ,  и р и с * . ) . —

___ Ч н к и р в в н  -  4 0 » !  { В а р о д Ш
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9 К о х 1я т к я  и  в о д Е Ъ  ( Н а р .  а с . ) —

___ X  1 2 .  Г р и б ы ,  т р а в ы  и  ц в * т и  .  . 2 2

У К а к о й  H B i i o » ?  { И з г д л т а ю й

23

11 В о Б п а  г р и б о в ъ  ( П а р .  я р “ ‘

с к а з к а )  ..............................................
—

[ .>4 1 3 .  Р а с т е п 1я :  х л 1; б н ы я ,  о г о р о д -

1Ш Я ,  я г о д ы  п  п л о д ы  . .  ■ 2 4

„Родное слово", год первый. 
Оглавление.

Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 
отечественного языка и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нем своею духовною 
стороною только через посредство той же среды—отечественного язы ка...

Изучение каждого предмета передается ребенку, усваивается им и выражается всегда 
в форме слова. Дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова, темно понимает или вовсе 
не понимает его настоящего значения и не получило навыка распоряжаться им свободно 
в изустной и письменной речи, всегда будет страдать от этого коренного недостатка при 
изучении всякого другого предмета.. .

Преподавание отечественного языка в первоначальном обучении составляет предмет глав
ный, центральный, входящий во все другие предметы и собирающий в себе их результаты.

К . Д . У  ш и н с к и й. Руководство к „Родному сл ову"

Сказки—это первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, 
чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением 
народа. . . К . Д . У  ш и к о к и й. Руководство к „Родному сл ову".

1 11 К. Д. Упшнскнй —  81 —



-  27 -

<»пчж* по i1ini<4»ai<i.
Г т и # . т«»и  r v . « f  

rip<4iniil по пойгиькнт 
ГтдлЛ, ш чул и й '

Н е т *  аыньк* 
B u ih O S tn u '

1 I ч > ■ t

l l « ) . w  скрину 
Импригпутя'

'Шнька пппичешь, 
Иыгкпчкшь;

t tpt̂RkiciA т>пляш«Н1ъ. 
H u n * c T « T V

4. IIjXTbr. eOvvb к UtJbr

U iH T b e .  ШНПШ1. кяфшнъ, полог, сш ртугь. фрвкъ 
uiHBtui., iini'i.4. чепчик ь, шлмпко са|н>ф|1нъ.

О б у в ь -  1'н н т и .  б н т м и к и . л а и гн . к а л о ш и , м л ^ и к и  

B l i b o  | )v 6 «x a . п р о с п и н ч .  н н и о л о !!» ,  н а т т ж н ц е  

чгаки. o t i i f f 'r b ,  cu.iilit'TKS,
(iiiimvKh. Пиостчил. Баш.<шки Тгтрп̂ ь. JJlyia 

Шатш. Cii.-Hiia. Juhmh. Иятлокп. • JU/Auia. Пироп 
Ччлкп. KrvfhmiiuMtt 1’о/янокд- Кт /т пю,.

Г«>31. .iiinOYHiiisit м»" Оы1(1 бы (■щрхппткн сох»!
ЛЪ с л - ю г а т ! .  ИИ 1Ч'Л\ В 1. I I H I D I S I - ,  В Ь  i l l 'l lK O I l l .  ( i o l m

Явт*м. Ояом. Л т ». Горшка, ^ и л о. Чешки. Комв^. 
Jhttm*. Taf*M». Волчвп. Сшашт». Перо. ЯЗлыйм.

Горш оп  м гл у  вв томрящ 1.-К {)«у|о  спрошу, «о- 
ш б « п  надоау.

'3 * j* r* e  f l i t * .

Жпли сев*  l i n  дя « »в »
И била у ш х-ь in p oiit» p i6d. 
С весш  хуротш  ««ч во :

Япчшо не upoctcc, 
Золотой.

Д4жг <uv 9шп—

* О каобпш. шрттоп агмпкл л  «ntrt ш  f - i

1»въ; ПОЛЬ вык1шпе1п. аедтою краскою; от4ны обита 
сняии оСоямь Въ CTtasxb в);о1*давн двери н окна:
и . 01ша пражодятъ св*тъ, я въ двери вюдятъ люди. 
Въ одноиъ углу кохнаш эвситъ обрязь, въ другоиъ — 
стоить кр)гдая аеч*а, въ третье» — ш кафъ для учеб- 
иыгь в«щеВ, а вг четвертой!. — классная до^ка. Но- 
среяя «швата окшейхв для учениковъ. Передъ скамеЗ- 
&аая — столь и  стулъ для учителя.

Шааъ сдасга.

1 ш
Ж4
y±L

I I I I . 
IIII о

Щ
J
□>

Т а х о »  м  ват* классь* Сравните. Лачгрпияи плта «а- 
шт Kjiacca.

I^cxa пшца п^мг, немвлкг учтш».—Я»у̂ ас*, 
и м п ая ке <пае!чаи».—<Миой пчемт Боа cpoig ошрилч 
щ/ку. — Bof/m «и ним: ю рот» >и eOAiem.

-  йО

Как1 qf lOlltKb tJJIin. 10 ид».
П л а в а т ь  ч е л о в 'Ь к ъ  н е  о ч е н ь  г о р а з д ъ ;  к а к ъ  н и  у ч и т ^  

с я ,  а  п л а в а е т ъ  в е с  х у ж е  р а к а ,  н е  т о ,  ч т о  р ы б ы .  , Э г о  

д - Ь л о  н е  л а д н о ! “  п о д у м а л ъ  ч е л о в ’Ь к ъ :  в ы д о л б и л ъ  и а ъ  д е 
р е в а  л о д к у ,  в ы р - Ь з а л ъ  в е о м ь ц е  -  и  I ю t i в л • ь .

Надо1,то челов-Ьку весломт. иахать: шшешь ы - 
шешь, пристанешь,-а все не далРко ytxa.Tb. Какъ туп  
быть? И цодуш1л ь чело -̂ккъ: зач*ыъ ато в4теръ дароп  
по св*ту гуляеть, п о  дорог* пыль иодммаегь, по аорв 
волны, по небу облака гомясгъ? Дай-м а заставлю его 
себя возить! Ваяль челонккь полотно, напялвдъ на 
начту, сдЬиадъ парусь и поташи.ть в1п«ръ млеаькуш 
лодку и огролный корабль.

З а и р е г ъ - т о  ч е л о в ^ к ъ  в ^ т р а .  j a n p J n . ;  д а  H t t y  к н у

,Родное слово". Страницы первою издания.
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I W l  м  рм н<11 «Мк<^ ■ 
kU iu ш аишп ■ niuvB torn*!

»  • • 1 V

I t t m  a ia tx u  o < « n ;
1 T«M «6u*t e*u» lUhil П|ичтр«ш1»и| iOrt,
Что вср м г врлчаш п ш и  M l  lu n ii i ,
Kuu( шшv*̂  •P*J"
Н» «лапп 1 n  ten , wtmuif to 
H(> rtin  «•  (lip»*» - KXv мбатг?

— Д » 1 1 )ы р «ш  j

Лзш ш  A- К ш а  <Шв4кт». -  Л » р ш й  turn*, а и/м м о' 

«М4М. — linU topjf »яищ, п •» Utpy зяш 
S<«MiM ив <>«<». о  х .1л Л  <Stpn не » к Л м » .— *«ча* 
м ж<и<а. ео мяой тдшт* mmjmA.

I
|и» ktnm <сп 1ян.;Н1.

Тихо п о ш з и о сь  ч е д о в и г  t u i m  в »  Ж01г н п  в  ш  
m m o B u n , по вр оето ! x o (w ri к по ш«мм>: ст оп  oav 
дуаушх) AimtTb и м и ц ш д г  Ж4.т $м /ю  (tfo /p . й р о -
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м « т г я  u i K H i i . <J»p<‘rfc x r j t e o  н л  i оря» 6« j t -
ШМИ ЩИПЦПИИ. «Л мАтг т о Н* HUOMJbMin
и м ч а н к т .  lo ta tb  тяжелыми a o jo i o a i ,  что ««>«j нуяки: 
lUifKOKf, тп и х к , топ ор г , <иь,.. H i iir<iurut
>')жмшй [|С|1(-лникъ. плгоиу ЧТ1/  o n  раски^нниг" ж^- 
. i t M  /Щ О Л Ч /И Я  я о к р ы .

Куявни; )'(т|«иы|ттъ H'isjt го|к>ла и u<«pu»kii>rL 
дЛ рптгь, iTrt^iu (НИ Hf .<*г«[>1>л*< ь отъ

f t i w  » y w n M  « W /r t M o  к  ч т п  ч г/ i  н и »  О я л л и т » '

йс OWU лиллаа палияи, а млп. — У  к^ун^ча — 
уяо ся̂ к». т tjmmia.

K in  lu e i t n  t itim  n  3«ut.

Х одить  4M 0irhrf., i o n .  и и»* т о . чгоЛн очень тихо, 
а »с «  же яе д м ? к о  оиъ ушРл1. на гвоидъ я« др<тхъ.
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Гкога а  loiKK,, нурвчла <я еааожшш, еелезега «г и - 
vtaauix», aepota t i  рогож*, ia tcu o  дороже,—Еспл tuyia 
и т  *олхя, да ярювшкг.—Шапочка я  Ли Фенежкьи, и 
«в м (екрегл.

E m  f)'<4BiA n  lOJt ш у с ш -

I.
г :
nr

В м 1 п  Т » я « , »&жъ отеаъ  ея горстями равбрасн-: 
в в л  п о  ПОИ) м л еи ь»1 я  6лестящ 1я з « р п 4 , и  спрашн- 
м « т ь :  „Что ти, тятя, д-Ь*аешь1“ —А  вогь  с* ю  аен окъ , 
хотка; вироететъ руС аш и теб-Ь в B acioTst. — Задума
лась Таня: и п о г д а  ояа ее  Ендала, чтобы рубашки въ 
n o j t  росли.

Н е д 1 л 1  череяъ  да-к покры лась c o i o c c a  зелввои> ш е д - 
м в м с т о ь  т р а в к ою , м а о д р ш д а  Т о а в ;  м р о ш о ,  если  б а  
у м евя би ла такая рубш явчж а!* Р а за  д ва  иать ' ■ се
стр ы  Таим ор и х од я д а  а о м е к у  ш и и т ь  и  в о ш й  рвяъ г о -  
вормлм A t i o 4 x t :  „ с л и в а я  у  т е б я  рубаш ечк а б у д е т » !*  
П р ош л о е щ е  в^ л ю дьж о ■ е д 'Ь ь :  трн вка  в а  a o co e r fc  пох* 
иял&сь, н на ней аоказадась  голуб& е a a t r o m .  „ У  б р и ц к  
В а ся  т а и в  глазки , подумода Т а я я ; я о  р | ввш 9че«ъ  т&- 
хи хъ  я ня ая комъ в е  вядала.*

Когда цгбточкн о п т а ,  то  вя M icro ахъ  п о к м а л к ь  
зелЁния головки. К огда головки забур4дв в  пожоохяц 
иать и сестры Таая повыдергадн весь д£нъ в ь  аор- 
иемъ, вазааала своанковъ я аостявалв а п  m  o o i i  вро- 
еохяуть.
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В *л ы я  серйж ки .18вды ш а качаю тся меж ду длиннимв, 
гладкими листы ш и. Г д * -т о  руби ть  крЬиконосы й дятелъ; 
кричнтъ ж алобно ж блтая иволга; отсч и ты ваетъ  год а  без
домная кукуш ка. С ^ ры в заЗчикъ ш мы гиулъ въ  кусты, 
ВЫООЕО между DtxBaMB ме-тысвула и уш и сты хъ  хвостом ъ  
п^пкая б^лка. Д алеко въ  ч ащ * ч то -то  т р е щ и т ь  и  ло- 
м втся ; ужъ я е  гн б гь -л и  д у ть  косолапы й Мишкя?

Л а п л  раанен1Я , каких» эбпрей v  пт ищ  вы с а м  
в%1дпли вг Atbcyf

С ю ръ  t e p t i M n .

З асоорвл и  д ер евья  п р о-м еж д у  с е б я :  к т о  ш ъ  нихъ 
л у ч ш е ) В о т ъ  дубъ  гов ор в тъ : „ Я  вс^мъ деревам ъ  царь!

„Родное слово". Страницы первого нздання.

1 1 *



группа учителей бесплатной школы в Петербурге, 
работавших по „Родному слову".

Фотография. 1864 г.

Важное нравственное значение воскресных школ состоит в сближении образованных лю
дей с людьми рабочего класса.

К. Д . У  ш и н с к и й. Воскресные школы.

Наставническая и воспитательная деятельность, может быть, более, чем какая-либо дру
гая, нуждается в постоянном одушевлении.

К . Д . У  ш и н с к и й. о  пользе педагогической литературы.
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Экземпляр „Родного слова", подаренный К. Д. Ушинскому 
учителями ежедневной бесплатной школы в Петербурге 

30 октября 1864 г.
Обложка.

Ушинский в педагогике своим „Родным словом" сделал то же, что когда-то Пушкин 
сделал в поэзии своим „Русланом".

После немецкой мертвечины, затхлого поучения в виде сентенций, нравственных расска
зов, образцов добродетели, вдруг послышалась в школе живая речь, раздался резвый, весе
лый, детский смех.

Систематический обзор народно-учебной литературы. Сборник. 1878 г.
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Журнал „Педагогический сборник". 
1864 г., кн. I  (октябрь).

Титульный А И С Т .

„Человек как предмет воспитания". 
К, Д . Ушинского.

Титульный лист.

Первые очерки своего знаменитого труда „Педагогическая антропология" К. Д . Ушин- 
ский опубликовал в виде статей, печатавшихся на протяжении 1864 — 1869 гг. в журнале 
„Педагогический сборник".

Перерабатывая и дополняя эти статьи, он издал их отдельными томами под заглавием: 
„Человек как предмет воспитания" (опыт педагогической антропологии); первый том вышел 
в 1867 г., второй в 1869 г.

В основу I тома были положены две серии статей из „Педагогического сборника": пер
вая „Главнейшие черты человеческого организма в применении к воспитанию" и вторая — 
„Рассудочный процесс".

В . Я . С т р у м и н с к и й .  П еречень статей К . Д . Уш инского в .П едагоги ческом  сборнике*.

Много ли насчитываем мы великих мыслителей и ученых, посвятивших свой гений делу 
воспитания? Кажется, люди думали обо всем, кроме воспитания, искали средств величия 
и счастья везде, кроме той области, где скорее всего их можно найти. Но теперь видно, 
что наука созревает до такой степени, когда взор человека невольно будет обращен на 
воспитательное искусство.

К. Д. У  ш ип с кий.  Человек как предмет воспитвчия. Предисловие.
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Статьи К. Д. Ушинского: „Одна из темных сторон германского 
воспитания", „Необходимость ремесленных школ в столицах", 

„Общий взгляд на возникновение наших народных школ".
Страницы ив журналов и газет 1865— 1870 гг.

Не забудем, что если мы многому хотим учить простой народ, то есть многое, чему мы 
сами от него научились. Не забудем, что этот народ создал тот глубокий язык, глубины кото
рого мы до сих пор еще не могли измерить; что этот простой народ создал ту поэзию, кото
рая спасла нас от забавного детского лепета, на котором мы подражали иностранцам; что 
именно из народных источников мы обновили всю нашу литературу и сделали ее достойной 
этого имени; что этот простой народ, наконец, создал и эту великую державу, под сенью 
которой мы живем. Кто хорошо знаком с историей России, тот ни на минуту не задумается 
вручить народное образование самому же народу.

К . Д . У  ш и н с к и й. Общ ий взгляд на возникновение наших народных школ.

Немец наглухо запер для женщины и свои университеты, и свои ученые собрания, почти 
также запер и свои книги, написанные по большей части языком, который трудно понимается 
без долгого школьного подготовления.

К . Д . У  ш и н с к и й. О дна из темных сторон германского воспнтавия.
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На побывку к сыну. 
Картина к .  Лебрдсва.

Кому не попадались на петербургских улицах те большею частью бледные, худые, пере
пачканные мальчуганы, которых народ прозвал халатниками, вероятно потому, что синий 
полосатый халат, один и тот же летом и зимой, составлял почти весь их костюм, дополняе
мый слабыми признаками рубахи и парою поношенных калош на босу н огу .. .  Мальчу
ганы эти обыкновенно бегут во всю прыть то с утюгом в руках, то с колесом или рессорой 
на плече, то с парой сапог и тому подобными несомненными признаками их будущего 
призвания.

К. Д. У ш и и с к и й. Необюднмость ремпслвняыж шкод в сгоАидах.

—  8 8  —



Свидание.
Картина В . Маковского.

Нельзя ЛИ устроить это дело как-нибудь так, чтобы дети, выучиваясь ремеслам, не рас* 
плачивались за выучку своей нравственностью и своим здоровьем? Нельзя ли устроить дело 
как-нибудь так, чтобы дитя училось ремеслам, не переставая быть дитятею, и чтобы обы* 
денная жизнь не налегала на ребенка всею своей, правда, воспитывающей, но и развращаю
щей тяжестью? Нельзя ли устроить, чтобы дитя, учась ремеслу, оставалось в обществе детей 
и находилось под руководством таких взрослых людей, которые видели бы в нем дитя и 
будущего гражданина и работника, а не животную силу, которую уже можно использовать?

К . Д . У  m и в с к и й. Необходимость ремесленных школ в столицах.

1 2  К. Д. УпшискнА -  89 -



Петербург, Владимирская площадь и Б. Московская улица, где жил
К, Д . Ушинский.

Литография.

Худ ли, хорош П етербур г-я  с ним сжился сердцем, в нем протекла самая существенная 
часть моей жизни. Много перечувствовано и горя и радости, и много проработано; там я 
таскался без куска хлеба и там же составил состояние; там напрасно искал места уездного 

•ителя и беседовал с царями; там был неведом ни одной душе и там приобрел себе и м я - 
чось» честное.

к . д .  У ш и п с к и й - Я .  П,  П у г а ч е в с к о м у .  1 октября 1870 г.
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А . Н, Остроюрский,
фотография.

В. я ,  Стоюнин. 
Фотография.

Члены Петербургского педагогического общества.

В один из приездов из-за границы Ушинский узнал, что его „Детский мир“ не допущен 
Ученым комитетом Министерства народного просвещения в школах, так как обилие статей 
в книге по естествознанию может развить в детях материализм, нигилизм и т. д . ..

Ушинский возвратился в Россию со всей семьей в 1867 г. Он стал сближаться с русскими 
педагогами, деятельно посещал заседания Петербургского педагогического общества и про
читал там несколько рефератов.

А . Ф . Ф р о л  к о  в. К . Д . Уш инский.

Ушинский был одним из учредителей и деятельным участником „Педагогического обще
ства", организатором педагогической общественности и профессионального движения русских 
учителей. В этом Обществе объединялись такие выдающиеся педагоги того времени, как 
И. X. Вессель, А . Я. Герд, А. Н. Острогорский, И. И. Паульсон, П. Г. Редкин и другие.

Е . Н . М е д ы н с к и й .  Великий русский педагог Уш инский.
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к . К . Сент-Иллер.
Ф отограф ия.

Члены Петербургского педагогического общества.

В. А . Евтушевский.
Г  равю ра.

N. А . Корф, известный педагог, содей
ствовавший открытию земских началь
ных школ общеобразовательного типа. 

Ф отография.

Я давно и с истинным наслаждением слежу 
за Вашею деятельностью и, не будучи в силах 
сам, по совершенному расстройству моего 
здоровья, принять участие в практике этого 
дела, находил много успокоения в том, что 
оно еще имеет такого деятеля, как В ы .. .  
Вы, должно быть, еще молодой человек, дай 
же бог Вам долго и успешно бороться на том 
поприще, с которого я уже готовлюсь сойти, 
измятый и искомканный.

Дай бог Вам принести гораздо более 
пользы, не только более того, чем я принес, 
но даже более того, что я мог принести под 
другим небом, при других людях и при дру
гой обстановке.

К . Д . У ш и н с к и й  —  Н.  А.  К о р ф у .

15 января Ш 9  г.
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к . д .  Ушинский с семьей. 
Фотография. 1860-е годы.

Лучшая детская книга Ушинского „Родное слово" вырабатывалась в кругу его семьи; 
она отражает знакомые его детям природу и обычаи Новгород-Северского уезда. В увлека
тельных детских воспоминаниях „Родного слова", перешедших и в другие наши хрестоматии, 
даются картины из жизни семьи самого К. Д. Ушинского.

В . И. Ч е р н ы ш е в .  Разыскания о К . Д . Ушинском.

Его начальные книжки прежде всего практиковались на его же собственных детях. Так, 
третий год „Родного слова" от первого урока до последнего, мне лично посчастливилось 
под руководством Константина Дмитриевича проштудировать с двумя его младшими сыно
вьями, когда эта книжка была составлена еще начерно.

А. Ф. Ф р о л к о в. К. Д. Ушинский.
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Крым, вид Бахчисарая. 
Литография с рисун^са Ф . Гросса.

Весною 1870 г. . .  .Ушинский проехал в Крым и поселился неподалеку от Бахчисарая.
где было только что открыто кумысолечебное заведение. . .  Ушинский подумал ознакомиться
поближе с Крымом и с этой целью предпринял поездку в Симферополь.. .  В Симферополь
Ушинский попал как раз во время съезда народных учителей, которым руководил учитель
приготовительного класса Симферопольской гимназии г. Деркачев.. .  Константин Дмитриевич
раза два побывал на занятиях учительского съезда и принимал деятельное участие в пре
ниях учителей.. ,  j рс

А . Ф . Ф р о л  к о в .  К . Д . Уш инский.

Целый класс учениц, поступивших в гимназию, был проэкзаменован Ушинским. Это был 
прекрасный урок для всех преподавательниц. Лучшая из них М. Ждановская говорила мне 
потом, что теперь только она поняла всю силу разумного преподавания.

За несколько часов до выезда Ушинского из Симферополя в залу гостиницы собрались 
народные учителя и учительницы, бывшие на 2-м съезде. Одним из народных учителей 
было сказано несколько напутственных слов. Вместо всякого ответа Ушинский взял у одного
tL IT J - "а ..В знак искреннего сочувствия к вашимтрудаМ •

Проводы Ушинского, начавшиеся в гостинице, окончились верст за 10 от Симферополя.

И. Д е р к а ч е в .  Добрая встреча с Ушинским.
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Н. с .  Уишнская, жена К. Д . Ушинского. 
Фотография.

В конце июля 1870 г . . .  стремился Ушинский к родной семье, ко
торая ждала его в имении Богданка. Он мечтал увидеть здесь стар
шего сына Павла, окончившего прекрасно вторую военную гимназию 
в Петербурге и назначенного к определению в одно из высших воен
ных училищ.

А . Ф . Ф  р о л к о в. К . Д . Ушинский.

Богданка, липовая аллея.
Фотография.
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Милостивый государь Николай Але
ксандрович, Вы, вероятно, недоумеваете, 
почему я так долго не отвечал на послед
нее письмо Ваше. Но если бы Вы знали, 
что со  мной случилось, то легко поняли 
бь| это. Возвратившись из Крыма в деревню 
к себе, в самый день моего приезда я едва 
не застал похороны моего старшего сына, 
юноши 18-ти лет, который за три дня до 
того, будучи на охоте, ранил себя смер
тельно.

Вскоре после того я получил письмо 
Ваше и недели через две написал на него 
ответ, но ответ тогда был таков, что я хо
рошо сделал, что не послал его В ам ...

К . Д . У  ш и н с к и й —  Н . А . К о р ф у .
27  сен тябр я  1870 г.

Сын К. Д . Ушинского Павел. 
Ф отограф ия.

Возвратившись из Крыма в деревню, 
я застал только в тот день насыпанную 
могилу. Бедняжка, будучи на охоте, ранил 
себя смертельно и прожил всего 14 ча
сов. Под этим ударом здоровье мое окон
чательно рухнуло, и я не в силах уже во
ротиться в Петербург. Кое-как добрался 
я с семьей до Киева, где теперь лежу 
болен, и если бы немного поправился, то 
уеду в Крым, а семью, думаю пристроить 
в Киеве окончательно, купив для этого 
дом.

К . Д . У ш и н с к и й  я. п .  П у г а ч е в с к о м у .

29  сентября 1870 г. елл^^2 >*- <Л-,

Письмо к. д. Ушинского Я. П. Пугачев
скому о смерти сына.

Автограф.
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Киев.
Литография В . Тимма. 1860 г.

Ушинскому хотелось „где-либо свить гнездо семье своей". Осенью этого [1870] года он 
перевез всю семью в Киев и двух старших дочерей поместил в Киевский институт, О  жизни 
в этом городе Константин Дмитриевич писал в письме одному своему другу: „Хорош о ли 
мне в Киеве? Увы, не хорошо. Душит глушью и ничего близкого сердцу; но думаю, что 
для семьи моей будет лучше, чем где-нибудь".

А . Ф . Ф  р о л к о в. К< Д . Уш ияский.

Мы наконец совсем покинули Петербург и переселились в Киев, где покуда устроились
кое-как не очень плохо; но ищем купить дом, где уже и пристанет семья моя. Что же ка
сается собственно до меня, то я в будущем же месяце уеду на зимовку в Крым, погреться 
в Севастополь.

Само собою понятно, что все работы мои остановились, и если бы мне удалось в эту 
зиму хоть как-нибудь надиктовать третий том моей „Антропологии", который в материа
лах уже готов.

К. Д . У  ШИ н е к и й  — Н.  А.  К о р ф у .  27 сентября 1870 г.
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Одесса. 
Литография. 1860-е годы.

В декабре 1870 г. Ушинский отправился в Одессу с двумя меньшими сыновьями. Про
студившись дорогой, он получил в Одессе воспаление легких и немедленно выписал из Киева 
остальную свою сем ью ...

21 декабря 1870 года Константин Дмитриевич скончался на 47-м году жизни.
А . Ф . Ф  р о л к о в. К . Д . У ш и вски й .

Горе наше велико. На долю нашу выпал жребий не приветствовать, но провожать в не
возвратный путь всеми нами любимого ученого. Вспомним же, на прощании с гробом сим, 
и сохраним в сердцах наших все то, что говорил и завещал нам почивший в этом гробе. 
Он говорил: неправильное воспитание тяжело отзывается во всей жизни человека, есть 
главная причина зла в народе и ответственность за это падает прямо на воспитателей. Он 
говорил, что для разумного воспитания недостаточно одного терпения и любви к детям, но 
необходимо при этом изучить и знать их природу. Воспитание детей он считал великим, 
святым делом и требовал, чтобы к нему относились серьезн о.. .  Прости же, отец разумной 
русской школы, друг детей и славный педагог! Вечная память тебе, делавшему дело для дела 
и трудившемуся для труда! Имя твое будет жить в сердцах наших и в сердцах детей, для 
блага которых ты не щадил своей жизни.

Р еч ь  народного учителя Р о с и к о в а ,  произнесенная на станции  
К уликово поле в О дессе при проводах тела К . Д . У ш и н ского.
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Тело Ушинского перевезено в Киев и похоронено в Вы- 
дубицком монастыре под огромным каштановым деревом, 
на берегу р. Днепра. На хартии, украшаю1цеИ прекрасный 
надгробный его памятник, написано: „Константин Дмитриевич 
Ушинский — автор „Детского мира", „Родного слова" и „Пе
дагогической антропологии". Умер 21 декабря 1870 года, на 
47 году жизни“ .

А . Ф  Ф р о л  к о в .  К . Д . Уш ивский.

Могила К. Д . Ушинского. 
Фотография.
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к . д .  Ушинский.
Скульптура неизвестного мастера.

Ушинский — Э Т О  наш действительно народный педагог, точно так 
же, как Ломоносов — наш народный ученый, Суворов — наш народный 
полководец, Пушкин — наш народный поэт, Глинка — наш народный 
композитор.

Л . Н . Модэалевский. Р еч ь  на чествовании памяти 
К . Д . У ш и нского 22 декабря 1895 г.
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Пролетарская культура должна явиться зако
номерным развитием тех запасов знания, кото
рые человечество выработало под гнетом капи
талистического общества, по мещичьего общества, 
чиновничьего общества.

В. И. Ле н и н .  Соч., изд. 3-е, т. X X X, стр. 40.

Пролетарская по своему содержанию, нацио
нальная по форме,— такова та общечеловеческая 
культура, к которой идет социализм.

И. В. С т а л и н .  Соч., т. VII, стр. 138.



'If''

H . Ф . Бунаков, народный учитель, широко 
использовавший, в своей работе учение 

Ушинского,
Ф отография.

Главною двигающею силою в деятельности самых крупных педагогов, которых можно 
назвать „учителями учителей», были не столько их. без сомнения, сильные умы. сколько 
одушевлявшая их до конца жизни горячая вера в свое дело, соединенная с чрезвычайной 
энергией труда. Конечно, мы скромные чернорабочие народной школы, не одаренные выдаю
щимися умами и талантами, не отмеченные перстом божиим для крупных и важных дел не 
смеем равняться с первоклассными деятелями, героями учебно-воспитательного дела. Но ведь 
одна и та же сила солнечной теплоты нужна и могучему дубу, чтобы широко раскинуть 
зеленые ветви, и скромной полевой былинке, чтобы развернуть еле заметный л и ст^

Разница в размерах, а двигающая сила нужна одна и та же и людям большим для 
дел больших, и людям маленьким для маленьких. Дорогие товарищи, народные учителя 
и у ,„т е л ь „„„ы  Российской Им„ср„„| Чтобы хорошо, честно „  с „ольхой « 1 л н я т Г  „7ш " 
скромное дело, постараемся же следовать светлым заветам героев воспитывающего обучения.

Н. Ф. Б у н а к о в .  Речь о К. Д. Ушинском на « е з д е  учителей. Н.-Новгород. 10 августа 1896 г.
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и . Н. Ульянов, отец В. И. Ленина, замечательный 
общественный деятель по народному образованию 

и передовой педагог.
Фотография.

Илья Николаевич был крупным общественным деятелем, беззаветно боровшимся с народ
ной темнотой, с последствиями рабства. и v v и

м . 14. 1\ р у п с к а я. Детство и ранняя юность Ильича.

Воспринимая социально-педагогические идеи революционных демократов, И. Н. Ульянов 
в то же время тщательно изучал педагогические произведения Н. И. Пирогова, К. Д. Ушин- 
ского, Л. Н. Толстого и других своих современников...

Работая в Симбирской губернии в качестве инспектора и диргктора народных училищ, 
И. Н. Ульянов распространял теорию Ушинского среди народных учителей, снабжал его 
сочинениями и учебниками школы губернии...

Многие черты роднили Ульянова с великим „учителем учителей": беспредельная любовь 
к родине и народу, вера в прогресс, в силу просвещения, вера в свое призвание, личная 
организованность и трудолюбие, преданность делу и энтузиазм, принципиальная твердость 
и последовательность, глубокая образованность, искренняя деликатность и простота в отно
шении к людям. А ы V яЛ . И. К о н д а к о в .  Директор народных училищ И. Н . У л ьян ов.
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. И'-ит мьснжя б иь ; чо т г и*

Руководство для учителя 
нъ первой, второй и третьей 
книгамъ для класснаго чте- 
н1я и бесЪдъ, устныхъ и 
письменныхъ упражнек1й. 

—  состлвилъ д. и тихопироеъ =  

Д Е С Я Т О Е  И З Д Л М 1Е.

Мин. П ^ »  MafMM*
»ъ Г*^*^>ми» п

• кь 1ча- >11.« ««МП!*!* «■•WMW,-uiaa«b (От*«ммиН хаВ

Г |>««ы§ CIUUJ» M ftA . S ttorm m is.> »  и

1*1«> Д« Й ■ -0 ■ '% .1%ММТШЪ ««AtMt Ш М ■: li - - M«*t.
Mfe «TMiia *rfc I ... r>t M -  T..*« « i, ; - -V
ММГ01 МАДда -ft k.ra.M лшлчмл n »»w i.'m mmh-* мдал

4.1 .»<*.• М>ъ> n  С П— •. 1W4 : д м м -
■a »гь N*xi)n«|--w'<* Л  |1«̂ «жЪ I 9 » l  г*и  ■ »•«»*•< » » « « м  .

Д. И. Тихомиров, педагог-Memo диет. 
Фотография.

„Вешние всходы" Д . И. Тихомирова.
Титульный АИСТ.

Только в недавнее, сравнительно, время начальное обучение привлекло к себе у нас 
общественное внимание, заняло надлежащее место в общей системе образования и стало 
предметом обсуждения со стороны своих конечных целей, программ, задач и средств к их 
достижению. Родной язык вообще и чтение в частности, как главные орудия просветитель
ного влияния школы, привлекают к себе наибольшее внимание.

Д . И . Т и х о м и р о в .  Вешние всходы. Руководство для учителей.

Важны знания и сведения, сообщаемые детям, но не менее важно развитие способности 
и охоты к дальнейшему приобретению знаний и впечатлений, важно приобретение привычки 
отдавать себе отчет в своих мыслях, чувствах и действиях, в своих вообще отношениях 
к окружающему,— а это может и должно дать классное чтение.

Д . И . Т и х о м и р о в .  Вешние всходы. Руководство для учителей.
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о  т Я.  Пл ГГ«В«*1к|.

М1РЪ ВЪ РАЗСНАЗАХЪ  ДЛП i^bTEfl.
Г

КНИГА ДЛЯ КЛАССНАГО ЧТЕНШ
В Ъ  H A 4 A j1 b H b 4 X b  У Ч И Л И Щ А Х Ъ .

% -t оздзи1е T ea И. Я. Гытчяа

^  !

щМир в рассказах для детей" 
В. П. Вахтерова.

Титульный АИСТ.

в .  п . Вахтеров, педагог-методист. 
Фотография.

Для педагога должно быть важным не только то, чтобы работа имела ясную цель, 
определенный смысл и значение в глазах учителя, но еще важнее, чтобы работа была целе
сообразной и в глазах самого ученика, осмысленной и нужной с его личной точки зрения; 
важно, чтобы цель данных упражнений ясно представлял себе не только учитель, но и сам 
ученик.

В. П . В а х т е р о в .  Методическое руководство к обучению письму
и чтению по „Русскому букварю " автора.

Если задача школы состоит не в том, чтобы приготовить из ученика автомат, бессмыс
ленно проделывающий все упражнения, неизвестно Зачем и почему навязываемые учителем, 
а в том, чтобы приготовить разумное существо, отдающее себе отчет в своих занятиях, ясно 
представляющее себе цель каждой своей работы, то учитель больше всего должен избегать 
таких упражнений, цель и смысл которых не ясны для учеников.

В. П . В а х т е р о в .  Методическое руководство к обучению письму
и чтению по „Русскому букварю " автора.
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H. Тер-Гевондян, армянский педагог. 
Ф отография.

И, Алтынсарин, казахский педагог.
Рисунок карандашом.

Идеи Ушинского были известны крупному татарскому педагогу Каюму Насыри, они 
определили педагогическую деятельность казахского педагога Ибрагима Алтын-Сарина, они 
оказались ведущими для выдающегося педагога Якова Гогебашвили, они легли в основу 
учебников азербайджанского педагога Рапица-бек-Эфендиева, они творчески использованы 
были армянскими педагогами Газаросом Агаяном и Никогайосом Тер-Гевондяном, и более 
того, эти идеи вышли за пределы нашей родины, они сказали миру новое слово.

Н . А . К о н с т а н т и н о в .  Н ародность, как основа педагогической системы К . Д . У ш и н ск ого .
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я . с .  гогебашвили, грузинский педагог. 
Фотография.

У ш инский —  великий русский педагог, обладавший не только глубоким все
сторонним образованием, как общим, так и педагогическим, но и одаренный от 
природы самобытным творческим талантом и всеми без изъятия признанный 
патриарх русской педагогики.

Я. С . Г о г е б а ш в и л и .
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Биографические материалы о К. Д . Ушинском. 
Титульные листы.

Вот величайший из русских педагогов — вот тот, перед которым через два дня, когда 
исполнится 25 лет со дня безвременной его кончины, должна преклониться вся Россия, 
должны преклониться миллионы русских детей, которые учились по его прекрасным книжкам...

Если весь славянский мир гордится Я. А. Коменским, Швейцария — Песталоцци, Гер
мания—Дистервегом, то мы, русские, не забудем, что среди нас жил и учил К. Д. Ушинский.

Д. Д. С е м е  нон.  Речь на чсствопании памяти К. Д. Ушинского 22 декабря 1895 г.

— ПО -



и  теперь еще, каждый раз, когда мой 
взор встречает портрет Ушинского, этого 
великого педагога, я вспоминаю его всту
пительную лекцию; необыкновенное волне
ние и глубочайшая признательность охва
тывают мою душу, и мне так хочется пре
клонить колени перед светлым образом 
этого замечательного человека.

Е. Н . В о д о в о з о в а .  Н а заре жизни.

Е. Н. Водовозова, ученица К. Д . Ушинского, 
талантливый педагог, популяризатор, 

общественный деятель. 
Фотография.

Е. 11. и 0 1 ,0 В 0 3 0 'В *

П Л З А Р Е  ж и з н и
и  Д Р У Г И К  В 0 0 1 1 0 М И Н 4 Н И Я

fVJJANlU, 
гтлтья и 

h //. /«'о 1А и пяа

Много десятков лет прошло с тех пор, 
мой жизненный путь окончен, и я у двери 
гроба, но до сих пор не могу забыть пла
менную речь этого великого учителя, кото
рая впервые бросила человеческую искру 
в наши головы, заставила трепетать наши 
сердца человеческими чувствами, пробудила 
в нас благородные свойства души, которые 
без него должны были потухнуть.

Е. Н. В о д о в о з о в а .  На заро жиаии.

Ю М  II

Л О А О F. Ч I Л 
19 3 4

„На заре жизни", воспоминания 
Е. Н, Водовозовой,

Титулы!ый лист.
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Ушинский принадлежит не только прошлому: 
он продолжает жить и в нашей современности. 
Идеи создателя „Детского мира", „Родною  
слова", „Педагогической антропологии" сохраняют 
по сей день свою творческую силу.

П од гнетом царизма нельзя было ни раскрыть 
их во всей полноте, ни, тем более, претворить 
их в действительность. Возможным все это 
стало лишь тогда, когда Октябрьский социали
стический переворот сбросил иго самодержавия, 
освободил трудящихся от помещичьей кабалы и 
буржуазной эксплоатаьии, дал простор могучим 
силам народа, положил начало великой культур
ной революции, сделав образование и науку д о 
стоянием широких масс.

В. П. П о т е м к и н .  Вступительное слово на 
торжественном заседании, посвященном 75-летию 
со дня смерти К. Д. Ушинского, 3 января 1946 г. 
в Москве.



Издания трудов К. Д. Ушинского после Великой Октябрьской социалистической
революции.
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Н.  У Ш И Н С Н И Й

b K f  4

Д Е Т И З Д А Т  Ц К  В Л К С М  1 9 Э 8  

f-'л̂

К .У Ш И Н С К И Й

Д Е Т Г И З  1 9 4 5

УССКИБ СКАЗКИ
Р А с е к л з А Н н ы Е  К . У ш и н е к и м

I г ДГГГ119 f#4«

Книги К. Д . Ушинскою для детей, изданные после Великой Октябрьской
социалистической революции.

Обложки работы художников Е. Чарушина, Л . Лаптева, А . К омарова.
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к У Ш И н е к и й

РАССКАЗЫ

Рисунки А П Л А С ТО В А

15*

Книги К. Д . Ушинскою для детей, изданные после Великой Октябрьской 
• социалистической революции.

Обло)кри рчботы художников А . Пластора, А . Лаптева.
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* а м а » а . ни Ht f  ю р л ч  .u u p u . i :  к у * к у -  !'.• гг - •

* >л.

мыижн
V .тЛ !^ .'ГЛ  “ *̂тари(' и мв;1Ы('. Глазки
V п\\\ upmm.KiH'. .1нпки > мп\ ма,и‘нииг. <н:т[>енькни зуЛки,

' ■ р р е н ь к н е  ш у Л к и  

> ш к 1 1  к в е р х }  т о | ) ' Ш 1 ,  

xwifTHum 114 зеы.1е 
Н 4 А 1о ч а Т 1'Я .

Ох. eeptriiiceb, 
M M i u K ii !  В а ш  п р и я 

т е л ь ,  В а г я ,  н с д а - и - к о .  

О н  в а с  о ч е н ь  л ю б и т ,  

л а п к о Я  п р и ш л у в н т ,  

v e u C T H K ii  в а н  п о м н е т ,  

ш у Л и ч к я  в а м  п о р в е т

ДЯТЕЛ

...
я о г л К И Ш И Т  и» к>-<Я1«»к ияг.м Ko(»w »ыи\гткпм 

Г Ш Ш  |>Г.|‘Ж И |. н и к о ю
» f  а1|м*г.1ндиг ll<*i{yi;i.im -H м \  |«|1И|; ци|шдкм lu* \i>-
||»'ти!“ («I к«»рич>тгя.

А W ПрЯЧу-П'Н н е  Х01Л1
' IWH игги. Тук-тук-тук! Черный 

'  fT J '4H T . m w oM  к о р у  д<дг-
•»М|. длпинмЛ JMUK к дыры
MUJ>.-KiM-f Му|МИ|||*Й. C.IIHIHO 

|»ЫЛК>,

■ J

Иллюстрации в книгах К. Д . Ушинского для детей.

Рисунки художника Е. Чарушина.

116 —



\

я  колобок, колобок! 
По кмбАру метен. 
По сусечкам ^
Н« С1ИТ'
В -

««*

к
ко шл

К*
лиса.

-  ^  
пригоже li 

Колоб» 
млел свом 
все ближе >

~  Я ^ ^ ^ | ^ ^ сол об« 
По амбару метен,
По сусечкам ucpeAei 
На сметаме метак,

в  цечку сааеи.
На окошке стужей.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел.
Я от аайца ушел,
Я от «олка ушел.
О т медаедя уи»ел.
О т тебя, лиса, не хитро y »n d  
Слааная песеика!—скааада л»- 
а то беда, гол убок , что я стара 

плохо слышу. Сядк ко мие иа 
у да пропой еще рааочек.

обрадоаал1и1, что его п е се »  
да и вапел:

—  Я колобок. колобокЬ.
А  лиса е го -га м 1- и  съела.

В М Е С Т Е  Т Е С Н О ,
А В Р О З Ь  
С К У Ч Н О

Говорит брят сестре: .Не тронь мо
его «>лчка!‘  Отвечает сестра брату; 
,А  ты не тронь моих кукол!"

Дети расеелась по разным углам, но 
скоро нм обоим стало скучно.

О тчего детям стало скучно?

Иллюстрации в книгах К. Д . Ушинского для детей.
Рисувки художников А. Лаптева, Э. Криммера, И. Петровой.
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ЛОШАДКА
К о н к  X P . I . K T ,  у ш м »  п р 1 д е т .  г , ш ш >  т т > я т .  у д и «  

т ы ж т . м и ю  м о м о  и 6 . д к ,  г и е т . « o p y w  » > и ю  р ь п .  1 ^  «I шм lOJiBoa, «мн иост тру(М. «ж 'ше*- ,Lk., hi ногм-Щ««., Uitpcn. ceprfpoK отяимст 
Во рту yJW»i. "• с "« " «"О ™ ' "'>*•

91 гридемт» аеиель • трид^счл

‘^ ’^ я ь  бежит, ««LK дрошкт, изо (Я* «««, нэ н..1Л|.с4 
пар илит.

КОРОВКА

Лив %
ш к р и к , vru ii ■ С т р и и ы .  h i  d iv  э у б о а  u x n u . .  —  

о т го н и р к л н с ь . К0ЛЫТ1 11МЙПЫС. JJ„l TO JI.V u i«4

•<“«■<•<• np.wo,i, .ycty.

f  •

сиг.ил-г,ур1;л
Вило у  старика ijv ie  сынопеЛ: дооо учвых. а т р с 'п ,.

\  Д}'|>;1Ч1Ж. ill'll^  II почь д.У[1ЯЧ(11: на нччи. 
1осеял старт: пкиптцу. и iiiJ ix ia a  Bni<'iMnui Coiaia:i

Игпнгшя11;пнг,
1Ь

да ковадплгя ly  miicnniiy кти-тч по иьч1Ш Икчь'ц, 
трзвип. 1!от <mi)>im и гпвириг детям:

— М.1ЛЫР Mi'll .чкш, nc’piTMTe 1тш(;пшц- кшичую’!». 
110<че|1гд|||1. IloilM:iJ!ip мне И' ра!

вицу
Приходит псфваи ночь. Ot)i(ijiB)uii-a етаршиЛ run пви'- 
ly (тегк'чь, да аисок‘ло.1. ч«у о»»ть: гаО(|,г1гяГ(,и

|'еи'<||ДЛ и проспал дп р [,« , ||(,плодит jtihim чсм(.(1 ш&рпг; ■
I’w  п о ч м г  п<' CIUU. 1'шО. а га.рп не г.нлпл.' - 'f  '

11.1 (порул U0 4 I- П1'Ш>-л •■jvaaiiil cun ii lai.ja-
'*o {.4v 1Ы .

) la  т}.!-!),»! uo'ifc причалит .-o't'aKv irn ji»  IT ix f '
■Л лркпп H 1ШШМ. Нсншкл iia И'Жу ii t«.i i i i  Ka.v.i\ii

'11Д11Г, Ш : a i l l T ,  D .i[ia  Д .;>!11ЛЯРТЧ(. '  % .

В гамую ППЛН0Ч1, njiitdaica.i ял nm*mmv р»зн«гпопет- 
яий коаь: одна ш о ;,-:.» - !:! п,п..гя,., д р у .я в '-сер гО ья н м - 
т ч к и г— зоиля Л1К.а;иг. ил ми. п дц ц  гтслС-.м «иднт и1 
нозд|»>в пламя пышот, il  г „ и  ц ,г  к .и .  ншсиицу теп,- 
не п ольк !) ест. сколько т.'Иче!.

Подя|>«лсл лурач на М '11;>-[|< д ы тх  к коню и пяэм! 
вакинуд 1'иу на ш еи <ц,й,ц. lV i 4V.i^« у .^ь  к » .
С И - д а  т>т-то Сил..: ДУ1Й1К vm iH -i am-,F ш -н  длвит 
И стал тут КОН!, д я т к а  м щ и п.; .

— Цтпустн TU ысиз, И мнуш ка, .а  я  те5с 
сослтжу службу. . . ^

— ;Хср.'Ш О,-.ггв(-чает И|!Яну:т;а-.\\р«чог.^д* s , «  ,  
теОя пгячм паЛд̂  ?

— КыЛдп за "к м и п у , -  гоЕ.-,11пт к.мп.. -  пщ, гчп Г 'и  
раза п крнкип: .Спюс.ьг.урка,-пспщ* и щ и !  ( тань ш ре- 
до иной, К..К a u c i ло1«'д iiau od ’.- Я щ  и Суд.

Иллюстрации в книгах К. Д . Ушинского для детей.
Рисунки художников А. Комарова, А. Лаптева,
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ГУСИ

—nuiKJ II « • « "  '1'” *Гх«  белы», гуси « (« t , сто*

„„иные .-««ули . « п и  «расп». f  
А г)Г« косн мскрымкл

^̂!■ vm« - -  W ''"  ">*

‘ “ Р?"®' что »ов?<»‘ С" " '

ГУСЬ и ЖУРАВЛЬ

tlyiaMcr гус». по пруду и громио раэговарнмгт t-tvt 
с собою: '

— Квкяй ■. пряйо, удив1гг1льи»я птииэ! И хожу-то * 
пи :*eii/if, и пл§мю*то по поле, и гк> ко:?д\х>.
HfT другоЛ такой птицы на состе! Я a im  птмнак 1мрь'

ПоАсл/шал гуся жу|^а.1ь н гойормт ему.
— Примой ты гусь! глупая птице! Ну »и>жри1«. дм ти 

планати, как щука, оеглть. м к  илснь. или летать, как 
ор*я? Лучше знать что-мибудь одно, ла хорошо, чрм 
9Ct ЛЯ «лохо.

ГК п ЛМ
lliK-aiH.i Д!»! i»4ii;v - внртгла  r«>.ibuia«-ii)n'0f.4i,mai 

I тал дед i i .m y  iw .k -.m. iii lamuT!.: тянгт-погянрг. иы тиаул 
не N i'Ke r.

Il(t.4i«i.i д ед  я а  пимищи баЛку. ПаЛкя ja  Д' Дку, деу,«а 
ап iK'nift-: TKHyr iii'Oiiiyr. вы тял^и. не «пгуг.

Iliuw via Лабка внучку. |!пучк;1 :м frafiii), бабк,ч эд 
л»Ч1.у. Д|‘Дьа л» р- пку: ь к п т  истииут. ииш иуть и« «нпт.

кликнула mij'ihia H iy'ii,). Ж уж и за  »нуч1;,\, в и у ч и  »  
Пя15к>, Л;10ка л1  ,удку . зл рсп|;у: таиуг-потвнут,
|'.ЫГЯ11)Г 1. НС ,>miy)

К,1Икну.1а iKvik'u .Машк). М атка .iii /Кучку, Ж уш « 
.U гнцчку, itiijik .i .1,1 OafiKV, бмЛ|;.ч .и  Л1’Д1;у. лрдга ш  
|я'11ку: 1Янут-1|1.1Я|1ут, иигянрь 111’ мчгут.

Кликнули ХГпшьа мышк(. .Uuuiui за MauiKy. .Miuffl» 
.ы Ж у ч к \. Ж учка г1  mu 4i;.v. вгучкя :м ЛаОку, блЛкз .ig 
Я1'ДКу. дудка ja  IjC IIK J- тянуг-пигяпут— BHT.iatlUH |И>П|!У

■ Ш

ПЛ'ЕМЫ; MLIIIIKU

, к - ж и 1 «  11. / , » '  . ц . щ я л ш а а  г о .ю в а .  И ^ н Г 'с я а ч а  м и ш и а -  

iitiiiyiiiiai;
—  ’J c | .i- .« -ic 'iK 'M ,.K , i : t o  в  п ч и - м -  ; к и в п 1
IIIICTO НС 01.1ЫШ1С Ц '!!, I V i i  м и ш к а  с и п а  ж и п .  ш  н о -

■Л1|1К1ТЬ в  Л1'ШПДН110Й г а л о ш » . '
11в 11ш л а  ЛЯ1 у т к а  к ш л у ш к а ;
- -  I c ]K -M -t c iM ‘ iirtK, в ю  е  re in '-M o  ж и в с г ?
_  И. шшка-Н'Ч^ушка. .Л ш  к т '. '
- -  А и лягушка кмшушка.

< T v u a f i  i ii i MHi’  « п п . .
Прыгнула лягуш ка а терчмик. И п али  >■ 'iHinKi'» 

PvlDDl'M Ж \|Т)1.
Пинбс'жал оаяц:— TeiX'M-TPpfMOl'- b'TO к ''‘[«'Mf Ж11ИС1?
— И. мишка-111'11>шв.1.д а .1.ч1\шк,1-|;1.и:.ми1.ч1. Л lu  ьтот

Иллюстрации в книгах К. Д. Ушинского для детей.
Рисунки художников А. Комарова, Л. Лаптева.
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Н. к .  Крупская.
Ф отограф ия.

Работа над развитием педагогических идей Ушин- 
ского, поставленная на базе изучения истории дан
ной эпохи, может увлечь молодых педагогов, научить 
их разбираться в том, что из идей Ушинского надо 
взять, что отбросить, что перестроить.

Н . К . К р у п с к а я . К  вопросу об изучении  
истории педагогики.

- 1 2 0  —



в .  п . Потемкин, 
президент Академии педагогических наук 

и министр просвещения РС Ф С Р.
Фотография.

Подлинным З О Л О Т Ы М  фондом Академии педагогических наук является то, что завещано 
ей корифеями прогрессивной русской педагогики — Белинским, Герценом, Чернышевским, 
Добролюбовым, Пироговым, Львом Толстым, Ушинским. Отличительными чертами их педа
гогических идей являются оригинальность, неподдельная самобытность, дух широкого гума
низма, глубокое уважение к труду, непоколебимая вера в науку и прогресс, пламенная 
любовь к родине и своему народу. Это выдвигает нашу педагогику на самое передовое 
место в мире.

В. П . П о т е м к и н .  Р ечь на X I сессии Верховного Совета СС С Р 25 апреля 1945 г .
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в С О В Н А Р К О М Е  СССР

о  мероприятиях по увековечению памяти К. Д. Ушинского
В С 1яа| с tfC ilO JH infllR lfri 7 Г|.141т А и  JAA ...« -.жв ешялш с каод ияпш ям ся 7 5 - « т и » м  со 

Ш  еи ер п  BMiRoro руеемго п п «гвг« К. Д.
Народных KoHiccapoi Со

юзе ССР в в п а н о в ы :
1 . D picM iTb Ы 1  К. Д. У ш н с м г о :
» )  lOCyMIICT8«HX0l 6 l6U 0T «le  no ВЦЮ1-

нолу o6iM3Diiaani Авадпгям падлтоическвд 
м у х  РСФСР в г. М ияве:

б) первоху в т г о п п в с м ж у  учжлшпт в
г. НосЕве;

в) 47  средне! школе в г. JeH iarpu e;
г) Лрослыскому а^кгопчоском у швсти-

т т .
2. П врепенов«ть Kpirjtyn п н ц у  в

г. Я р<^»вл« в  улицу ю*. К. Д. Ушиисмго.
3 . Учредить стиквдкщ км. К. Д. Ушим- 

екого:
п Л п 5  я ш г о г и е с в и  Яву*

,  .   ̂ « и р м т с и х  етваевдяи во 8(10 
и 2  доктор»||тсих сп ю е в м ц  по

1 .300  рублей 8 MMiii, ямначавлие Пр*- 
JJwygOM Акадмял вмагогачесних наукivWLi i

в) в Мосмвб»м| ощ ел» Заалял Гж у- 
«р с т в е и а м  ун ввп л втеи  и .  Ы. В. Л « о -  
itocm s х*л е ш в и тв в  —  2 с т п я л х и  по

400 рубле! в н егщ  я дл» вгпярявтов —
1 стшпендвю в 800  рубле! в месвп;

о )  ■ М м м й см м  Г9суд»рственя1)11 пы я- 
гогичосдли «Hfiwyre вм. В. И. Ле.ц1ш »—  
г сгаигвдвя для студентов по 400 рублей 
■ для B cnip iH T oB  DO педагогией хим п л - 
у м в — 2 с т ш е а д п  по 8 0 0  рублей в месяц;

г) в Леншпмдсхом Госудлрств^ивом ие- 
Д »ги гвч ес«и я  гаствтуте м .  Гврпсяа для 
студеятов— 2 «твпвндвв по 400 рублей и 
для а соярдн говп опм агагв 'тквм  л а у к а я —
2 сткиелдив по 8 0 0  рублей в месяц;

д) в Ярослмехои падагогячвсхом иистя- 
т у « — 2 с т и а н ш  длл студентов по 
400 рублей м для аш враятов по паигоги- 
чвевш  ваухам —  2 стпиещ яв по 800  руб
лей в нвгяп.

4. Учредить две преявв ям. К. Д. Упгкя- 
ссог» за вылаюшяося труды в обл асти  п е и - 
гогмчвсхях пау»; первая премия в  2.5 ты
сяч рублей, я^орая премия в 10 т ы ся ч  руб
л е!.

Уемновить, что присуждение премий про- 
иявомггея ежегодно Президиумом Аыдемия 
пвд»гогичеааа яаук РСФСР.

5. Учредить серебряную гедиь К. Д 
Ушияеяого Д.ТЯ награхдения оевбо отли- 
чявшнлся учителей и деятеле! в области 
педагогичесып иау*.

Уствпокггь, что ммыыл К. Л Утгпкмг) 
паграхдаст Народный Комиссариат вро- 
свещеиня РСФСР по нредставлеято Пр^ля- 
днума Аглдемии педагогвчвскпх оаук 
1ТФСР, ;

6. Установнп. меиорналг.пме досхя и '  
иостат. связанных с хплнкю н деятельно- j 
С1Ы0 К. Д. Ушинсмго: I

в )  в Москве, на зданга Московсвлго ор -' 
дена Ленива Государственного уштерсит«та | 
им. М. В.- Ломоносова, где К. Д. Ушивский 
учился;

б) в Лвнинграде. на .чдонви 6. Гмольялгп 
инсгитута Гфли1'ель), где К. Д. Унтн<-*иЛ 
ж пл;

в) в г. Ярпмаме на доме, в яотогюм 
жил К. Д. Уипгескнй, па )лппе вм. К. Д 
Ушннского, д. А1 30.

7. Установить бронзовый бюст К. Д 
Ушниского в конфереяп-зале Ахадемш пе
дагогически наук РСФСР. I

Постановление Советского правительства об увековечении памяти К. Д . Ушинского в связи
с 75-летием со дня его смерти.

В истории русского просвещения Ушинскому принадлежит почетнейшее место. Один 
из наиболее одаренных, образованных и передовых людей своего времени, основоположник 
науки о воспитании, смелый преобразователь школы, он отдал всю свою жизнь жертвен
ному служению делу народного образования. Великий русский педагог был героем и по
движником своего высокого призвания. За это и воздается ему ныне всенародная дань 
признательности и почитания.. .

Воздавая должную дань отцу русской школы, свободное и счастливое поколение 
сталинской эпохи склоняет голову перед его благородной и чистой памятью.

В . П . П о т е м к и н .  Вступительное слово на торжественном заседании, посвященном  
75-летию то дня смерти К . Д . Ушинского, 3 января 1946 г . в М оскве.
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Основоположник педагогической науки н 1*оссии, К. Д. Ушинский разработал целе
устремленную стройную педагогическую систему, основанную на данных опыта и науки 
своего времени. Труды Ушинского имеют для нас не только историческое значение. Мно
гие его мысли созвучны нашей эпохе, а разработанные им вопросы организации и осо
бенно методики работы начальной школы актуальны и в наше время.

Беспредельная любовь к родине, к русскому народу, русской культуре, русскому языку— 
вот тот неиссякаемый источник, который постоянно питал ум и сердце Ушинского.

„ У ч и т е л ь с к а я  г а з е т а " .  2 6  с е н т я С р я  1 9 4 5  г .  П е р е д о в а я  с т а т ь я .

J

Л ИТЕРАТУРНАЯ
!' ГАЗЕТА i к р а с н о е  

3  Л  а  М  fa
• шгФлшт и « « н я г к .

•£̂ £'̂ 21X5

т ш

1 ^

3 A R S I
В О С Т О К А
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Выставка памяти К. Д . Ушинского в Академии педагогических наук, 1946 г. Москва.
Ф отография.

„Детский мир", „Родное слово", „Человек как предмет воспитания" — таковы величай
шие творения, в которых увековечены для потомства лучшие заветы гениального русского 
педагога: народность как живая основа образования и культуры; школа, действительно отве
чающая запросам народных масс и действительно служащая их интересам; родной язык, 
как самое могущественное средство воспитания и обучения; широкое познание русской при
роды, русской истории, географии, литературы, искусства -  как важнейший элемент общего 
образования, как источник святой любви к Родине, подготовка учащихся к творческому 
труду -  этому истинному призванию человека, этому делу чести, доблести и геройства; по
строение педагогики на научных основаниях; необходимость строгой рационализации всей 
системы школьного обучения; обязательность для учителей самой серьезной теоретической 
и практической подготовки к преподавательской деятельности.

Все эти требования Ушинского звучат ныне как нельзя более современно.

В. II. П о т е м к и н .  Вступительное слово на торжественном заседании, посвященном  
75-летию со дня смерти К . Д. Ушинского, 3 января 1946 г. в М оскве.
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Средняя школа №  47 имени К. Д. Ушинского в Ленинграде.
Фотография.

Третьего января исполнилось 75 лет со дня кончины Константина Дмитриевича Ушинского.
Советское правительство постановило отметить эту дату торжественными собраниями, 

посвященными памяти великого русского педагога. Имя Ушинского присваивается ряду учеб
ных заведений страны.

В университетах и педагогических институтах учреждаются стипендии имени Ушинского. 
Денежными премиями ежегодно будут награждаться авторы выдающихся трудов в области 
педагогических наук.

Для награждения наиболее отличившихся учителей и работников педагогической науки 
учреждена серебряная медаль имени Ушинского.

В. П . П о т е м к и н .  Вступительное слово на торжественном заседании, посвященном  
75-лстию со дня смерти К . Д . Ушинского, 3  января 1946 г. в Москве.
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О С Н О В Н Ы Е  Д А Т Ы  Ж И З Н И  И Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  

К. Д. У Ш И Н С К О Г О

1824 г . ,  19 февраля. К .Д . Ушинский родился в г. Туле. 

1835 г . Поступил в третий класс Н овгород-С еверской  
гимназии.

1840 г .  Принят в число студентов юридического фа
культета Московского университета.

1844 г .  Окончил юридический факультет вторым кан
дидатом прав.

1844— 1846 г г .  Готовится к магистерскому экзамену. 

1846 г . ,  2  август а. Занял кафедру по энциклопедии  
законоведения, истории законодательства и фи
нансовой науки в Ярославском Демидовском  
лицее.

1848 г . ,  18 сент ября. Выступил на годичном торжест
венном собрании Ярославского Демидовского 
лидея с речью  „О  камеральном образовании".

1849 г . ,  15 декабря. Уволен  из Анцея.

1850 г .  Служит чиновником Министерства внутренних
дел по департаменту иностранных исповеданий.

185 1 — 1852 г г .  Поездка в командировку в Черниговскую  
губернию. Ж енитьба К . Д . Уш инского на 
Надежде Семеновне Дорошенко.

1852— 1854 г г .  Сотрудничество в журнале „Соврем енник". 

1 8 5 4 —1856 г г . Сотрудничество в журнале «Библиотека
для чтения*.

1854 г . ,  1 август а. Уволен из департамента иностран
ных исповеданий.
4  ноября. Назначен преподавателем словесно
сти и законоведения Гатчинского сиротского 
института.

1857— 1858 г г . В „Ж урнале для воспитания* напечатаны  
статьи К . Д . Ушинского , 0  пользе педаго
гической литературы*, ,0  народности в общ е

ственном воспитании*, .Т р и  элемента школы* 
и др.

1859 г .  Переведен на должность инспектора классов 
Воспитательного общ ества благородных девиц  
и С.-П етербургского Александровского учи
лища (Смольный институт).

1860— 1861 гг . Назначен редактором Журнала Минис
терства народного просвещения. В журнале 
были помещены статьи К . Д . Ушинского .Т р у д  
в его психическом и воспитательном значе
н и и ", „О  нравственном элементе в воспита
нии*, „Родное сл ово" и др.

1861 г .  Вышла в свет книга К . Д . Ушинского .Д етский
мир и хрестоматия*.

1862 г . Ушинский уволен из Смольного института.
Июль. О тъезд за границу.

1864 г . Вышли в свет книги К . Д . Ушинского: .Р одное  
сл ово", год первый; „Родное слово*, год вто 
рой; .К н и га  для учащих*, руководство к пре
подаванию по „Родному слову*.

1867 г . Возвращение К . Д . Ушинского из-за границы. 
1870 г . Сотрудничество в журнале „Народная школа* 

Здесь напечатана статья К . Д . Ушинского 
„Общ ий взгляд на возникновение наших на
родных школ*.
Поездка в Крым для поправления здоровья. 
Участие в работе Учительского съезда в г. Сим
ферополе.
Июль. Смерть старшего сына Ушинского Павла 
в имении Богданка Черниговской губернии. 
П ереезд К . Д . Ушинского с семьей в г. Киев. 
Поездка К . Д . Ушинского в О дессу.
В ночь с 21 на 22  декабря  по ст. стилю  
в О дессе К . Д . Ушинский скончался на  ̂
47 году жизни.

1 7  К . Д . Ушинский
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