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О Т  С О С Т А В И Т Е Л Я

В настоящую книгу вошли избранные педагогические высказыва- 
<^°'^Р°''^^бова. Как правило, работы Добролюбова даны целиком. 

Исключение представляют статьи: 1) «Пермский сборник», 2 ) «Что  
такое обломовщина?», 3) «Путешествие по Северо-Американским 
Штатам, Канаде и острову Кубе», 4 ) «Русская сатира в век Екате
рины», 5) « О  народном воспита1НИ'И. По поводу статьи г. Аппель- 
рота», 6 ) Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым.

Расположение материала в книге тематическое. Внутри принятых 
нами отделов материал дан в хронологическом порядке. В примеча
ниях к статьям указаны место и год опубликования статьи. В би
блиографическом указателе все статьи расположены в строгой хро
нологической последовательности по годам и месяцам.

Текст статей, как правило, выверен по Собранию сочинений Д об
ролюбова под ред. Лебедева-Полянского. В тех случаях, когда в этом 
Собрании сочинений допущены были явные ошибки, исправления вно
сились по другим изданиям, о чем делались оговорки в примечаниях. 
Объяснения имеющихся расхождений журнального текста статей Д об 
ролюбова и текста различных изданий собраний его сочинений даны 
в библиографическом указателе, на стр. 419— 422.

Перечисленные ниже статьи и документы, как отсутствующие в вы
шедших 4 томах Собрания сочинений Добролюбова под ред. Лебе
дева-Полянского, сверены по другим изданиям:

1) «О т  дождя да в воду» —  по Полному собр. соч. Добролюбова 
под ред. Аничкова, т. II.

2 ) « О  народном воспитании. По поводу статьи г. Аппельрота» —  
по Первому полному собр. соч. Добролюбова под, ред. Лемке, т. I.

3 ) «Федор Иванович Янкович де-Мириево, или народные учи
лища в России при императрице Екатерине II» —  по «Педагогическим 
сочинениям Добролюбова», изд. «Ш кола и жизнь», 1917.

*4) «Дума гимназиста лютеранского исповедания и не Киевского 
округа» —  по «Педагогическим сочинениям Добролюбова», изд. 
«Ш кола и жизнь».

5) «Grammaire frangaise simplifiee et mise a la portee des enfants 
par A .  Serpinet» —  no «Педагогическим сочинениям Добролюбова», 
изд. «Ш кола и жизнь».

6 ) «Мое* призвание к педагогическому званию» —  по «Педагоги
ческим сочинениям Добролюбова», изд. «Ш кола и жизнь».

7) Докладная записка Добролюбова о семейном положении —  
по Полному собр. соч. ДоЗролюбова под ред. Аничкова, т. I.

8 ) Прошение Вяземскому —  по Полному собр. соч. Добролюбова 
под ред. Аничкова, т. I.
1* 3



в  соответствии с порядком, принятым у Лебедева-Полянского, 
Лннчкова и Лемке, —  круглые скобки в тексте принадлежат Д обро 
любову, а прямые скобки —  редакторам собрании сочинении и свиде
тельствуют о том, чтд текст, содержащийся внутри прямых скобок, 
представляет собой дополнения, сделанные Чернышевским к статьям 
Добролюбова в издании сочинений Добролюбова 1862 г.

Примечания к статьям Добролюбова, принадлежащие ему лично, 
оговорены в скобках. Остальные примечания принадлежат состави
телю книги.

При составлении примечаний и библиографического указателя со
ставитель кииги пользовался фактическими даиными, опубликованны
ми в Собр. соч. Добролюбова под ред. Чернышевского, Лемке, А н и ч 
кова, Полянского и Шомина. Кроме того были использованы: мате
риалы для биографии Добролюбова, собранные Н . Г. Чернышевским; 
дневники Добролюбова; переписка Чернышевского с Некрасовым, 
Добролюбовым и Зеле'ным; воспоминания Панаевой и ряд других ма
териалов.

Как известно, установление авторства Добролюбова затруднялось 
тем обстоятельствам, что м'ногие его статьи и заметки не были под
писаны, а подписанные автором помечались не менее, чем 24 раз
личными псевдонимами.

Н .  Г. Чернышевский, редактор первого Собр. соч. Добролюбова, 
установил его псевдонимы и составил перечень статей, принадлежа
щих Добролюбову. По просьбе Чернышевского, списки статей Д о 
бролюбова были составлены А .  А .  Чумиковым и О . П. Паульсо- 
ном —  по «Ж урналу для Воспитания» и Н .  С. Курочкиным— по 
«И скре».

Авторство Добролюбова устанавливается обычно по этим спискам, 
по свидетельству его друга М . И. Шемановского, а также путем изу
чения писем Добролюбова и сличения текстов одноименных или близ
ких по содержанию статей.

В примечаниях и библиографическом указателе ссылки на автор
ство Добролюбова сделаны по спискам его статей, составленным 
Н . Г. Чернышевским и, по его просьбе, Паульсоном, Чумиковым и 
Курочкиным, по изданию 1862 г. и другим. В  примечаниях и в 
библиографии часто делается ссылка на первое издание сочинении 
Добролю бова— «Добролюбов, Соч. в 4 томах под ред. Н .  Г. Черны
шевского, т. т. I— IV , С П Б , 1862». Принятое нами сокращенное обо
значение этого четырехтомника —  «издание 1862 г.».

В  приложениях к книге даны статьи Добролюбова и некоторые 
документы, характеризующие его пребывание в Главном педагогиче
ском институте: вступительное сочинение; статьи, посвященные ди
ректору института Давыдову; статьи из нелегальных студенческих 
газет «С лухи » и «Сплетни» и другие материалы. Кроме того, в при
ложениях дано стихотворение «Грустная дума гимназиста лютеран
ского исповедания и не Киевского округа», связанное по тематике со 
статьей «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами».

И .  М .  Д У Х О В Н Ы Й



H. A. Добролю бов, его жизнь и педагогические
высказывания

Великий русский демократ и социалист; замечательный критик^ 
публицист и педагог Николай Александрович Добролюбов родился 
24 января 1836 г. в Нижнем Новгороде в семье священника. Учиться 
он начал довольно рано. Читать его выучила мать. Систематическое 
обучение началось в середине 1844 г., когда ему минуло О / 2 лет. 
Учителем был приглашен сначала окончивший семинарию Садовскии, 
а месяца через два —  воспитанник философского класса семинарии 
М . А .  Костров. Этот учитель Добролюбова поставил перед собой две 
задачи: 1) сделать учение главной и насущной потребностью маль
чика и 2 ) «доводить его до ясного, по возможности полного и от
четливого понятия о каждом предмете, не слишком заботясь о бук
вальном заучивании им уроков». (И з  записки М . А .  Кострова на 
имя Н . Г. Чернышевского. См. Полное собр. соч. Чернышевского,
т. IX , 1906, стр. 1— 2.)

Н . Г. Чернышевский высоко ценил деятельность Кострова в ка
честве учителя Добролюбова, указывая на то, что он содействовал 
«развитию гениальных способностей» своего ученика. (Н .  1. Ч е р 
н ы ш е в с к и й ,  Материалы для биографии Добролюбова, 1 oVU, 
стр. 647__ 648). Через три года систематических занятий Добролю
бов поступил в 4-й класс духовного училища. Он оказался самым 
молодым в классе и одновременно самым начитанным и подготовлен
ным. Судя по воспоминаниям его товарища М . Е. Лебедева, на уче
ников духовного училища сильное впечатление произвели как юность 
Н . А .,  так и его подготовленность, знание латинского языка, начи
танность и, в частности, то обстоятельство, что он уже прочитал 
Карамзина. Воспоминания эти рисуют Добролюбова мальчиком «очень 
нежной» наружности, очень скромным, застенчивым. Всех он дичил
ся чуждался, на переменах все читал книжки, которые приносил из 
дому Курс духовного училища Добролюбов окончил через год, имея 
по вс«м предметам высший балл, и осенью 1848 г. поступил в класс 
словесности Нижегородской духовной семинарии, выдержавши экза
мены третьим из 77 лиц, державших приемные испытания. По два 
года он провел на отделениях словесном и философском и один год 
/1Q52__ 1853) на богословском. М . Е. Лебедев в своих воспомина
ниях указывает на то, что в семинарии Н. А .  держал себя от това
рищей так же далеко, как и в духовном училище, и все свободное 
время был занят книгами. Учитель словесности отмечал обычно его 
хорошее знакомство с лучшими русскими писателями. В среднем от-



делении семинарии Добролюбов поражал своей начитанностью по 
философским вопросам.

«Глупое зубрение уроков,— писал он о себе в 1852 г. —  не далось 
мне, гораздо более нравилось мне чтение книг, и вскоре 
оно сделалось моим главным занятием и единственным наслаждением 
и отдыхом от тупых и скучных семинарских занятий. Я  читал все, 
что попадалось под руку: историю, путешествия, рассуждения, оды, 
поэмы, романы, —  всего больше романы. Начиная от Жанлис и Рат 
клифф до Дюма и Ж орж Занд и от Нарежлого до Гоголя включи
тельно, все было поглощаемо мною с необыкновенной жадностью. 
Только почти и делал я во все эти пять лет». (Н .  Г. Ч е р н ы ш е в 
с к и й ,  Материалы для биографии Н .  А .  Добролюбова, 1890, 
стр. 653.)

В  1849— 1852 гг. Добролюбов вел реестры прочитанных книг. 
Эти реестры подтверждают, что уже в те годы он серьезно изучил 
русскую художественную литературу, перечитал большое количество 
различных журналов, произведения значительного числа иностранных 
беллетристов и ряд исторических работ, не считая церковно-богослов
ских книг. Еще в Нижнем Новгороде он прочитал материалистиче
ские в основе «Письма об изучеетии природы» Герцена и статью 
Белинского «Взгляд  на русскую литературу 1847 г.», в которой на
шел отражение поворот гениального критика к Фейербаху. В  начале 
реестров Н .  А .  ограничивался записью названий прочитанных им 
книг, позже добавлял к ним короткие отзывы. Среди этих отзывов 
в первое время доминируют хвалебные, а чем дальше, тем больше 
проявляется критическое отношение к прочитанному.

Отсутствие дружеских отношений между Добролюбовым и его 
товарищами по семинарии, отмечаемое многими биографами его, объ
ясняется Чернышевским как положением отца Н .  А . ,  видного город
ского священника и члена консистории, так и молодостью мальчика 
и полученным им воспитанием, препятствовавшим ему принимать уча
стие в попойках товарищей и в их интимной жизни. Лемке, биограф Д о 
бролюбова и редактор первого полного собрания его сочинений воз
ражает против данного Чернышевским объяснения отчуждения, суще
ствовавшего между Добролюбовым и его товарищами. П о  мнению 
Лемке, ответ на этот вопрос следует ’ искать в позднейшей статье 
Н . А .  «Когда же придет настоящий день?», где имеются указания 
автобиографического характера. В  этой статье 12-летний мальчик 
рассказьгеает о себе: «П о  натуре своей я был мальчик очень добрый 
и впечатлительный. Я, бьгоало, плакал и метался, слушая рассказ 
о каком-нибудь несчастий, я страдал при виде чужого страдания. 
Помню, что я не спал ночи, терял аппетит и не мог ничего делать, 
когда кто-нибудь в доме был болен; помню, что не раз приходил я 
в некоторого рода бешенство при виде истязаний, какие чинил один 
мой родственник над своим сьгаом, моим приятелем. Все, что я видел, 
все, что слышал, развивало во мне тяжелое чувство недовольства; 
в душе моей рано начал шевелиться вопро-с: да отчего же все так 
страдает, и неужели нет средства помочь этому горю, которое, ка
жется, всех одолело? Я  жадно искал ответа на эти вопросы, н скоро 
мне дали ответ, разумный и систематический. Я  начал уч1ггься. Пер- 
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вая пропись, которую я написал, была такова: «истинное счастье за
ключается в спокойствии совести». Н а  расспросы мои о совести, мне 
объяснили, что она карает нас за дурные поступки и награждает за 
хорошие. Все мое внимание устремилось теперь на то, чтобы узнать, 
какие поступки хороши, какие дурны. Это было не трудно: кодекс 
нравственности был готов —  и в  прописях, и в домашних наставле
ниях, и в особом курсе. «Почитай старших», «Н е  надейся на свои 
силы, ибо ты —  ничто», «Будь доволен тем, что имеешь, и не желай 
большего», «Терпением и покорностью приобретается любовь общая» 
и пр. в таком роде писал я в прописях. Дома и от всех окружающих 
слышал я то же самое; а в разных курсах узнал я, что совершенного 
счастья на земле не может быть, но насколько оно возможно, на
столько достигнуто в благоустроенных государствах, из которых наи
лучшее есть мое отечество. Я  узнал, что Россия теперь не только 
велика и обильна, но что и порядок в ней господствует самый совер
шенный; что стоит только исполнять законы и приказания старших 
да быть умеренным, и тогда полнейшее благополучие ожидает чело
века, какого бы он ни был звания и состояния. Отрадны мне были 
все эти открытия, и я жадно ухватился за них, как за лучшее реше
ние всех моих сомнений. Вздумал было я поверять их моим неопыт
ным умом, но многое пришлось мне не под силу, а что оказывалось 
доступным, то выходило так, верно. И  вот я доверчиво и востор
женно предался новооткрытой системе, в ней заключил все свои 
стремления и лет двенадцати был уже маленьким философом и 
страшным партизаном законности. Я  дошел до того убеждения, что 
во всяком несчастии виноват сам человек —  или тем, что не поберегся, 
не остерегся, или тем, что не хотел довольствоваться малым, или тем, 
что не проникнут достаточным уважением к закону и к воле стар
ших. Собственно закон я еще не совсем хорошо представлял себе, 
но он олицетворялся для меня во всяком начальстве и старшинстве».

Эти же мысли нашли отражение в одном из добролюбовских сти
хотворений,

...Гордо смотрел я на шалости сверстников,
Бегал их игр молодых,

Все добивался быть в роли наперсников 
У  резонеров седых.

Старцы мой ум и степенность прославили;
В школе все первым я был;

Детям знакомых в пример меня ставили —
Как я послушен и мил.

Сами товарищи местью обычною 
Мне не хотели платить:

Видно, фигуру такую приличную 
Было неловко дразнить.

Вывод Лемке таков. Чернышевский, а за ним и многие другие, 
рассматривавшие Добролюбова в качестве своего знамени, нарочито 
рисовали его «иконописным праведником», так как «знамя свято и 
почетно, когда оно символизирует не»гго высшее, чем сами собираю
щиеся под боевой стяг». ( Л е м к е ,  Первое полное собр. соч. Добро
любова, т. I, стр. X V I I . )  В действительности же. по мнению Лемке, 
дело обстояло иначе. Личные качества Добролюбова являлись будто бы
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главной причиной того, что он почти до конца семинарии не имел 
и не мог иметь настоящих друзей. Это утверждение оспаривается 
другими биографами, указывающими на то, что Добролюбов  
был беспощадно строг к себе и склонен к преувеличениям в самоби
чевании, да и прекло'нение перед волей старших было явлением вре
менным. И з  автобиографического рассказа, включенного в статью 
«Когда же придет настоящий день?», видно, что на 14-м году жизни 
в Добролюбове произошел перелом, он перестал преклоняться перед 
старшими и сам уже приобрел старшинство кое над кем. В  старших 
классах семинарии Добролюбов очень {сритически относился к своему 
семинарскому начальству. Это подтверждается и дневниками Н . А .  и 
воспоминаниями знавших его лиц. Учитель семинарии Сладкопевцев 
отме^шет необычайную робость, какую-то угрюмость, даже будто за 
битость Н . А .  «Что бы я ни говорил, гость мой попрежнему был 
безмолвен, —  рассказывает он в своем письме на имя Чернышев
ского.—  Замолчу я ,— он и подавно молчит, опустив глаза: загово
рю —  он поднимает голову и слушает». Как-то Сладкопевцев спрюсил 
Добролюбова о новом учителе богословия Паисии. «Тогда  мгновенно 
появилась какая-то горькая улыбка на лице Н . А . ,  и он громко, про
тив всякого моего ожидания, говорит: «Ч то  наши наставники— бого
словы ?!—  Представьте себе, И. М., наш велемудрый о. Паисий целый 
класс  ̂ занимался нынче не богословием, а каким-то диким словопроиз
водством с латинского и греческого языка. Слово н я н я  произошло, 
по его филологии, от латинского ju n ^ o , слово Дурак  —  от латинского 
durus. Вот этим и занимался целый класс. Умора, да и только!». 
Громким, каким-то запальчиво едким смехом сопровождались эти сло
ва Н .  А . ,  но на последней фразе голос и смех его снова упали, и он 
попрежнему скрылся в себя...» «В  душе его, —  продолжает Сладко
певцев, —  как я и тогда заметил, таилась эта ирония, насмешка над 
горькой действительностью, но насмешка эта была глубоко закупо
рена в его сосредоточенной натуре, была слишком неразмашиста и 
холодно-скромна». (Архив  Добролюбова И Р Л И  А Н  С С С Р ;  цитирую 
по Собр. соч. Добролюбова, Гослитиздат, т. I, стр. 4— 5.)

О б  отношении Добролюбова к его учителям в семинарии и одно
временно о постановке преподавания в этом учебном заведении может 
дать неплохое представление следующая запись в дневнике Н .  А . ,  да
тированная 19 января 1853 г.:

«...Этот старик (речь идет все о том же Паисии. —  И .  Д . )  очень 
глуп, но тем не менее может выразить мнение людей его времени или, 
пожалуй, людей и ныне существующих, но старых и отсталых... Вот 
какую речь сказал он нам ни к селу, ни к городу на классе догма
тического богословия. «Местоимение «этот» есть испорченное место- 
имение «тот», чрез прибавление к нему этой д е б е л о й  буквы э. П о 
тому склонять его во всех падежах следует, как тот. Тот, та, то —  
этот, эта, это; те, тех, —  эте, этех, и проч.,. Местоимение «этот» 
введено недавно некоторыми людьми, имеющими страсть ко всякого 
рода нововведениям, и бог знает, как могло оно войти во всеобщее

1 Речь идет об уроке.
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С Т А Т Ь И  И  З А М Е Т К И  П О  В О П Р О С У  
О  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Х  В З Г Л Я Д А Х  Д О Б Р О Л Ю Б О В А .

( К р а т к и й  п е р е ч е н ь ) .  

речь1]  вамстки о //. И .  Пирогове ,  ^Русская

Добролюбова «Всероссийские иллюзии.
T m S  сГать п  ‘“ * ’ выступление Драгоманова Добролюбов ответил
в своей статье «О т  дождя да в воду».

^  ’ У*<асгме Н .  А .  Д о б р о л ю б о в а  в педагогическом  
овиженин ои -х  годов,  «Вестник воспитания», 1896, кн 6-я, стр 1 3/

. 0  ^ н Г Г „ ‘'\ Г ; . е Т Г Г с Г а „ „ „ Г ^ '" “” Д о 6 р о л „ 6 с .  '

пра=ле„!^^^^^д1^“  " с п б  ’ 18 '̂ Г“”  '•“-

p a J s \ L Z ^ 1 m j № 9 % ° T u '^  вослиг.„„ „„ е^гляЭаи Ло6рол«>6оеа. , 0 6 -  

д а м и * ^ С о " » с т а в л . „ „ е  их со . з г » , -

г о г и н ^ м Т о р и Л : ,  т О . ' й  f t  ^ П сЗ а .

Б е л и н с к и Г " " '  Добролюбова я влнянн,, оказанного на него

с к и й \ ^ р т ^ ? Ш к Т .  L .  «/ 7 е а .,о ш «-

статья Добролюбова «Всероссийские иллюзия, разрушаемые 
розгами., Саикиионир„ва.,ие Пирогч>вым .П равил о наказаияях. т р а к т у й .
автором в ^честве «уступки коллегиальности».

1907. и Д о бр о л ю бов ,  Сборник  статей, г. I I ,  С П Б

fina ^0-е годы Педагогические вз гл я ды  И .  А  Д о б р о л ю -
бова педагогии» ,  М  1909, ч. I l l ,  стр. 2 2 2 - 2 2 6 .

10 g n i n r ^ o / T D -  ?•• и русской педагогии,  С П Б  1910.
1910, ‘лСо i f  ' “  Д обр о л ю бов ,  ^Ш кола  и жиань» ,

11. Ш Т Р А Й Х  С. Я.,  Неизданная статья Д обро лю бов а  *О чеок  наппаач^иив 
иезуитского ордена, особенно в приложении к воспитанию и обучению  юношс- 
ства», «Русская  школа»,  1911, №  10, стр. 34— 38. ооучению юноше-

12. Ш Т Р А П Х  С. Я., Николай  Александрович Д обро лю бов .  О чеок  его яос-  

I V T l T c r p .  деятельности. «Русская  школа» ,  1911,

б р о л ю б о в ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  <̂̂ P<̂ ^тep педагогических статей Н .  А .  Д о -

Вводная статья ко второму тому Полного собр. соч., под ред. А ничкова > 

Г р !^ 7 о ч ":Г Г "Г д .Х ^ ^ ^ ^ ^ ^  Г с т р . & Г -  ( Д о б р о ' ^ л ю б о в ,  П о Г

Штрайха,^\Ид.^2 - 1  ^Р^мечаниями С. Я.
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Назимов,  попечитель Московского учебного округа при Николае 1. 4U6, 4UV. 
Никитенко, Александр Васильевич (1804— 1877), историк литературы, цен-

1 38
Новаковский,  В., педагог в т о р о й  половины X I X  в , автор ряда учебников 

” географ, автор

руководству  п е д а г ^ ^  ^английский социалист-утопист, 211,

917 714 215 216 217 218, 2 9, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226,’ 227,’ 228 ’ 229 ’ 230, ’ 231, ’ 232, ’ 233, 234, 235, 236, 239, 240,

' Орлов -д1выдов^ '^%ладимир Петрович (1809— 1882), граф, петербургск 
губернский предводитель дворянства, сторонник телесных наказании »  ,„.п 
автор соответствующих статей в «Земледельческой газете», 86, 103.

’Павловский, А рксЗий  Ильич  (ум. 1889 г.), преподаватель географш, .»то(. 
географического руководства «Природа и люди», 282, 30Z, 303, 304, 305,

Иоганн-Генрих  (1746— 1827), знаменитый швейцарский педа- 

67 239 412
Пирогов' , Николай Иванович (1 8 1 0 _1 8 8 1 ) ,  знаменитый хирург, педагог,

v r r c  «о;
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?04 05 110  i n ’ Л  У  ^02. 103, »
120 121 1? 7  174 ’ o J  • l o V ^ ’ . 118, 119,
133; 3881’ 395 417. ' ’ '

357 Сергеевич  (1799— 1837), 53. 109, 161, 258. 281. 335,

Августа Андреевна) (1830— 1891),
детская писательница, 329, 330, 396. 397, 398 н 7 v Л

етна ГРагклмфЛ /4нна (1 7 6 4 -1 8 0 2 ) .  английская писательница, изве-
стна авантюрно-(^нтастическими романами, 275.

уссо, Ж а н А к  (1712— 1778). французский мыслитель, педагог, идеолог 
рево^цноннои мелкой буржуазии, 153, 215, 365, 412

С е « в с » и Л  М и х а и л  Иванович  (1 8 3 7 -1 8 9 2 ) .  п и с . «л ь ,  „стоонк, и э д . « л ь  
и редактор «Русской старины». Его раннюю работу .Велики. Л ука  и Велико-
луцкии уезд» Добролюбов подверг резкой критике, 390 391.
280 ж  -4 л «с т а р о в и ч  (1 8 1 4 -1 8 8 2 ) ,  'граф, писатель, 275.

Соловьев,  Сергей М ихай л ови ч  (1820— 1879), профессор Московского уия-
верситета, известный русский историк, 138, 326. 327.

Сталь-де, Жермена (1766— 1817). французская писательница. 67, 266.
уворов, Александр Васильевич (1730— 1800), замечательный русский пол

ководец, 168, 335 .

1 1 4 ,^ ? ^ 6 ,^ 1 2 5 % °!“ ш :  f2 9 . Т з о ' ^ з Г " ™ '  '
Сцевола, Тай М у ии й ,  легендарный римлянин, положивший руку в огонь и 

давшии ей сгореть, 168.
Телегин, А .  П. , учитель географии Московской практической академии ком- 

мерч^ких наук (вторая половина X I X  в.). 75, 76, 81.
Тимаев, Матвей Максимович  (1796— 1858). педагог, преподаватель истории 

и географии, автор учебника истории, 326. 327. 328 
Толстой, Л е в  Николаевич  (1828— 1910), 279.
Труба,  руководитель п^рбургского открытого женского учебного заведе

ния во второй половине X I X  в., 146, 157.
Тургенев.  Иван  Сергеевич (1818— 1883). 279.
Федоров ,  Борис Михайлович  (1794— 1875), бездарный детский писатель, 

с т и х ^ р е ц ,  жуоналист, 265, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 382, 383.
Ф илонов ,  А н д р е й  Григорьевич  (род. 1831 г.), консервативный педагог,

учился вместе с Добролюбовым в Главном педагогическом институте, автор ряда 
учебных книг по литературе, 384,385, 386, 387,388.389,390, 391 ,392.394,395.

Ф и р сов ,  И . ,  товарищ Добролюбова по Главному педагогическому инстятл”гу 
педа1̂ г, преподаватель гимназии в Перми. 377, 378, 379, 380, 381 384 390

Ф он ви зи н ,  Д енис  Ивановйч  (1745— 1892), писатель, 106. ’ ’
Лодецкий.  Ставрион Мартианович (1820— 1887), агроном, профессор Киев

ского университета, автор ряда учебных книг. Книга Ходецкого «Уроки есте
ственной истории для учащихся девиц и юношества» списана им с зоолопщ

37*3 " ’ 37^  375 Добролюбов в своей рецензии, 372,

Чистяков, М ихаил  Борисович  (1809— 1885), педагог, алтор ряда учебников 
и детских книг, издатель «Журнале для детей», 267, 272.

Шевырев,  Степан Петрович (1806— 1864), историк литературы, критик по»т, 
профессор Московского университета, один из апологетов «православия, самодео- 
жавия и народности», 280, 407. ’
4 ол (род- 1811 г.), врач-гигиеиист, 157, 158, 169, 178
180, 181. '

Ш у льгин ,  Виталий Яковлевич  (род. в 1822 г ) ,  историк, профессор Киевского 
университета, автор учебников истории, 88, 317, 318, 319, 320. 322. 323. 326, 372.

Ш у льги н  Иван,  историк середины X I X  в., автор плохих исторических 
учебников. 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323. 326. 372.

Янкович де -Мириево ,  Ф е д о р  Иванович  (1741— 1814), педагог, автор учеб
ников для начальных училищ, организатор и первый диреитор Петербургского 
главного народного училища, 204, 205, 208, 209, 210, 256,
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  Г А З Е Т  И Ж У Р Н А Л О В .  В С Т Р Е Ч А Ю Щ И Х С Я  В О С Н О В Н О М
Т Е К С Т Е  С Т А Т Е П  Д О Б Р О Л Ю Б О В А .

« А Т Е Н Е П *  —  Московский ежемесячный журнал «критики, современной исто
рии и литературы» (1858— 1859 гг.). Редактор Е. Ф . Корш. В «Атенее» на
печатана статья Н. Г Чепнышевского «Русский человек на i”endez-vous».

ш В С Я К А Я  В С Я Ч И Н А »  —  первый в России сатирический журнал (1769 г.). 
Издавался Екатериной II при участии статс-секретаря Козицкого. Официальным 
издателем его был Козицкий Журнал стремился ввести в русло благонамерен
ности оппозиционные настроения дворянства. Сатира направлялась главным об
разом против отрицательных бьгговых явлений. «Всякая всячина» вела борьбу 
с «Трутнем» (о нем см. ниже).

(Э сатирических журналах екатерининского времени Добролюбов писал: 
«...Главные предметы обличения сатиры... были: во-первых, недостаток воспита
ния, во-вторых, ложное образование, т. е. французские моды, роскошь, ветрен- 
ность и т. п.; в-третьих, приказное крючкотворство и взяточничество» 
(Н .  А .  Д о б р о л ю б о в .  Полное собрание сочинений, под ред. Лебедева-По
лянского. т. И. стр. 183).

« Ж И В О П И С Е Ц »  — 1773 г.) —  Радикальный петербургский сатириче
ский журнал издававшийся и редактировавшийся Н. И. Новиковым. Выходил раз 
в неделю. В журнале сотрудничал Радищев. В цензурном варианте к первой 
статье об Аксакове (Собр. соч. Добролюбова, под ред. Аничкова, т.̂  III) До
бролюбов указывал, что «Трутень» и «Живописец» «исполнены такой сильной 
правды, которая едва под силу была 5ы и нынешнему русскому обществу».

« Ж У Р Н А Л  Д Л Я  В О С П И Т А Н И Я »  —  Руководство для родителей и препо
давателей. Выходил раз в месяц в Петербурге Издавался и редактировался 
А .  А . Чумиковым с 1857 г. С  1858 г. редактировался О. Ф . Паульсоном. 
С  1860 г. выходил под названием «Воспитание».

• ^ Ж У Р Н А Л  Д Л Я  Д Е Т Е Й »  —  Духовное, нравственное, историческое, ^есте
ствоиспытательное и литературное чтение (1851— 1865 гг.). Еженедельный _ ил
люстрированный журнал. Издавался М. Чистяковым в Петербурге. В 1852—  
1856 гг. соиздателем журнала был А . Разин.

^ З В Е З Д О Ч К А » — «/Курнал для детей, посвященный благородным воспитан
ницам институтов ее императорского величества». Издавался Александрою 
Ишимовой в Петербурге с 1841 г. Отделы журнала: словесность, науки, но
вые книги, смесь, для младших читателей.

* 3 E i ^ I Л Е Д Е Л Ь Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А »  —  Издание министерства земледелия и 
государственных имуществ. Выходила с 1834 г, в Петербурге.

* Л У Ч И - »  —  Журнал для девиц. Издавался в Петербурге Александрою Иши
мовой с 1850 г. Отделы журнала: словесность, науки, новые книги, смесь.

• М О Л В А »  —  Московская еженедельная газета славянофильского направле
ния. Издавалась в 1857 г. С. Шпилевским.

« М О Р С К О Й  С Б О Р Н И К » —  Ежемесячны»  журнал морского министерства. 
Основан в 1848 г. Сначала был в ведении морского ученого комитета. 
С  1867 г. находился под наблюдением ученого отдела морского технического ко
митета. Первоначально журнал печатал преимущественно специальные переводные 
статьи из иностранных журналов. С  1853 г. «Морской сборник» начал печатать 
статьи о воспитании (Бема. Зедергольма, Н. И  Пирогова и др.), о Крымской 
войне и т. д За несколько лет до судебной реформы в «Морском сборнике» 
были даны статьи о французском суде. С  1856 г в журнале стали печататься 
бытовые и этнографические статьи И. А . Гончарова, Г. Данилевского, А . По- 
техина, А  Писемского, А . Островского —  членов литературной экспедиции, сна
ряженной на средства морского министерства. В 1855— 1858 гг. «Морской 
сборник» пользовался успехом в умеренно-либеральных кругах. После 1864 р. 
он стал более специальным журналом. Редакторы журнала: с 1860 г. —  Мель
ницкий В.. Зеленьм*! Н. 2-й. Зеленый Н. 3-й, Зеленый Н. 4-й, Куприянов, 
Зотов Веобицкий; с 1894 г. —  П. А . Мордвинов.

« М О С К О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И »  —  М осковская газета (1756— 1917 гг.).
0 1856__1862 гг. имела умеренно-либеральное направление (редактировалась
В Ф . Коршем). Последующие годы стала органом воинствующей реакции и 
черносотенства. С  1863 г. редактировалась М . Н .  Катковым.

J ^ T E 4  Е С Т  В Е Н Н Ы Е  З А П И С К И »  —  Петербургски» литературный журнал
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ежемесячно. Редакторами-издателями были: с 1839г.
°  Краевскии; с 1868— Салтыков-Щедрин, Елисеев и Некрагоч. а "З

Vfl4A Некрасова —  Михайловский. Замечатечен период с 1839 по Д
1С*+о г., когда критическим отделом журнала заведывал Белинский. В 50-х—  • 
OU-X годах — орган умеренного либерализма. С  1870 г. —  легальный орган ре
волюционного народничества. В  1884 г. запрещен правительством

Ж уо‘„ 5 ‘" “ ’ N O U V U L E .  -  .О бозрение  нового воспитания..
во Франции с 1849 по 1855 г.

скогп нГ а п а А  реакционный журнал славянофиль-
ского н^равления (1856— 1860 гг.). Редакторы журнала: А .  И. Кошелев и

ежемесячно.
Г1859 г ’» Р  — Петербургская ежедневная офиииозная газета
 ̂ 7~. , М ельников-Печерский.

 ̂- р у с с к и й  п е д а г о г и ч е с к и  и  в е с т н и к .  -  Петербургский ежемесяч-
нь1и журнал (1857— 1861 гп ). Редакторы-издатели: Н . Вышнегоадский.

журнала-Вышнеградский. Журналп   v^tnuuaic^D журнала —  оышнеградскии. турн ал
ро одил идеи Пирогова. Он  уделял Значительное внимание постановке образо

вания в Западной Европе. В 1861 г. в виде приложения к журналу давалась 
«Ьиблиотека для детского чтения».

< ^ С А Н К Т . П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Е  В Е Д О М О С Т И *  (1702— 1917 г г . ) - С т а р е й 
шая русская газета С  1702 г. — официальный орган правительства; с 1728 г .—  
орган Академии наук и с 1875 г . - о р г а н  министерства народного просве-
Ц1.СНИЯ.

« С Е В Е Р Н А Я  П Ч Е Л А *  — Консеоватиънля «политическая и лит^-ратурная» 
газета официозного характера. Основана в 1825 г. Ф . Булгариным и Н. Гре
чем, 1 азета была свя-^на с III отделением. Лучшая часть русской интелли
генции относилась к «Северной пчеле» с презрением. Пушкин называл издате- 

«грачами-разбоиниками». Добролюбов квалифицировал Греча как 
«генерала подлецов». Обращаясь к не.му, он писал:

Весь б р а к  литературы нашей, Князь Вяземский, поэт продажный.
Все, что в ней пошло и подло, Брант —  не писатель —  журналист
Все к вам сошлось в газете вашей, И  Зотов —  романист отважный.
Все дичь свободно понесло. Масальский, ловкий фабулист...

Молитва писателей, написанная Щербиной, гласила;

О , ты. кто принял имя Слова, Избави нас от похвалы
М ы  просим твоего покрова: Позорной «Северной пчелы».

Р О С С И Й С К О Г О  С Л О В А ,  C O J E P / f i A -  
тссийских^п^^ в crax/ix и в прозе некоторых
1 7 ftJ ? U  —  Петербургский ежемесячным журнял П 783—
I /(5*1 гг.;. Непосредственно руководили журналом: Екатерина II и Е. Р  Лаш -  

кова. Официальный редактор —  Козодавлев.
« С 0 6 Р £ А / Е / ^ ^ ^  ежемесячный лит^ратурио-полигиче

скии журнал (1 8 3 6 -1 8 6 6  гг.) В 1 8 3 6 -1 8 5 9  гг. был преимущественно 
ратурным журналом. Основан А .  С  Пушкиным. В 1838— 1846 гг. редактооом 
журнала был П. А .  Плетнев. С  1847 г. журнал редактировался Н . А  Некра- 
^вым м И И Панаевым И журнале vNacтDOD;.^н: В. Г Ьг.„нским, а по>жг-  
Н  Г Чернышевским (с 1853 г.) и Н. А  Добролюбов. Это обстоятельство 
подняло общественно-политическое значение «Современника» на большую вы
соту. /Куриал стал боевым органом революционной демократии. Ь  1 г 
п закрыт на 8 месяцев. Издание возобновилось в 1863 г

«С Л //7 0 7  Г б ы л о  прекращено окончаггльно. ' 
и / « / I » — Умсренно-либеральныи журнал (1856— 1861 г г )  

Изда-^ль ^  В. Ст^чсвскнн. Выходил еженедельно.

thoobL c .  Н  И  журнал (1 7 6 9 -1 7 7 0  гг.). IЬдaвa^cя и релак-
тировался Н. И. Новиковым. Сатира «Трутня» направлялась против бытовых 
уродств, ялоупотреблсния крепостным правом, казнокрадства, нсправосудия. вая- 
точничества. Статьи, направленные против крепостного права, вызвали есте
ственное недовольство крепостников Это обстояяе ^^cтвo. а также пo^rvнкa 
« 1 рутня<  ̂ со «Вспкои пгячипой», нвдававшсйся Екатериной II, noвлcк^и sa собой 
скорое закрытие ж>риала.
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От составителя --------------------— — ----------------------------------------------------------------   — ^
И .  Л/. Д у хов н ы й .  Николай Александрович Добролюбов, его жизнь и педа

гогические высказывания. --------------------------------------_ _ _ _ _ ------------------------  5

1. О ГЛ А В Н О М  П Е Д А ГО ГИ Ч Е С К О М  И Н С Т И Т У Т Е :

1. Описание Главного педагогического института в нынешнем его со- 
сгоянии. Спб 1856 —  Акт девятого выпуска студентов Главного педч- 
гогического института 21 июня 1856. Спб 1856 --------------------------     43

II. О  П Е Д А ГО ГИ Ч Е С К И Х  В Ы С К А З Ы В А Н И Я Х  И  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
Н . И. П И РО ГО В А :

48
2. О  значении авторитета в воспитании. Мысли по поводу „Вопросов

жизни“ г. Пирогова —  ---------------------------------------------------------------------------------
3. Собрание литературных статей Н, И. Пирогова. —  Речи и отчет, читан

ные Б торжественном собрании Московской практической академии 
коммерческих наук 17 декабря 1858 ------------------------------- — ---------    67

4. Речи и отчет, читанные в торжественном собрании^ Московской прак-
тич“ской академии коммерческих наук 17 декабря 1858 г-------------------------- 76

5. Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами --------------------------   82
6. Речи и огчет, читанные в торжественном собрании Московской практи

ческой академии коммерческих наук 17 декабря 1859 г. ------ ;-------------- 104
7. От дождя да в в о д у ------------ ----------------------------------------------—— -------------------------

II I .  С Т А Т Ь И  Н А  РА З Л И Ч Н Ы Е  П Е Д АГО ГИ Ч Е С К И Е  ТЕМЫ»

8. О  приучении детей — ----------------------------------------------------------------------------------------
9. Учитель должен служить идеалом для учеников-------------------------------------------  j j b

10. О  народном воспитании. По поводу статьи г. Аппельрота --------------------- 138
11. Мысли об учреждении открытых женских школ ----------------    146
12. Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравствен

ной деятельностью  ---------------------- — --------------------------------    {57
13. Ученики с медленным пониманием. (Из заметок учителя.) ;--------------------  151
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