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Ïîñâÿùàåòñÿ ïàìÿòè 

Íèêîëàÿ Ãàâðèëîâè÷à ×åðíûøåâñêîãî (1828–1889)

Í.Ã. ×åð�ûøåâñêèé — ðóññêèé ôèëîñîô-óòîïèñò, ðåâîëþöèî�åð-�å�îêðàò, ó÷¸�ûé,
ëèòåðàòóð�ûé êðèòèê, ïóáëèöèñò è ïèñàòåëü. Ñâîåé æèç�üþ è òâîð÷åñòâî� îêàçàë
ñèëü�îå âëèÿ�èå �à �îëî�îå ïîêîëå�èå âòîðîé ïîëîâè�û XIX âåêà. Íåñëó÷àé�î
Í.À. Áåð�ÿåâ ñ÷èòàë Í.Ã. ×åð�ûøåâñêîãî öå�òðàëü�îé ôèãóðîé â ðóññêîé
ñîöèàëü�îé �ûñëè 1860-õ ãî�îâ, å¸ è�åé�û� âîæ�¸�. Ïî ñëîâà� Íèêîëàÿ
Àëåêñà��ðîâè÷à, òàêèå ëþ�è, êàê ×åð�ûøåâñêèé, ñîñòàâëÿþò «�ðàâñòâå��ûé êàïèòàë,
êîòîðû� âïîñëå�ñòâèè áó�óò ïîëüçîâàòüñÿ �å�åå �îñòîé�ûå ëþ�è». Â ñòàòüå «Ðóññêàÿ
è�åÿ» (1946 ã.) Í.À. Áåð�ÿåâ ïî�÷åðê�óë, ÷òî ïî ëè÷�û� �ðàâñòâå��û� êà÷åñòâà�
ýòî áûë �å òîëüêî î�è� èç ëó÷øèõ ðóññêèõ ëþ�åé, �î è ÷åëîâåê, áëèçêèé ê ñâÿòîñòè.
«�åëî ×åð�ûøåâñêîãî áûëî î��îé èç ñà�ûõ îòâðàòèòåëü�ûõ ôàëüñèôèêàöèé,
ñîâåðø¸��ûõ ðóññêè� ïðàâèòåëüñòâî�. Î� áûë ïðèãîâîð¸� ê �åâÿò�à�öàòè ãî�à�
êàòîðãè. Íóæ�î áûëî èçúÿòü ×åð�ûøåâñêîãî êàê ÷åëîâåêà, êîòîðûé �îã è�åòü
âðå��îå âëèÿ�èå �à �îëî�¸æü. Î� âû�åñ êàòîðãó ãåðîè÷åñêè, �îæ�î áûëî áû �àæå
ñêàçàòü, ÷òî î� ïåðå�¸ñ ñâî¸ �ó÷å�è÷åñòâî ñ õðèñòèà�ñêè� ñ�èðå�èå�»2.

� социальные перемены � изменение общества и отдельного индивида 
� всестороннее развитие личности � саморазвитие и самопожертвование 
� высокоидейная и всесторонне развитая в физическом и духовном
отношении личность

1 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования» на 2017–2019 годы (№ 27.8089.2017/БЧ) «Реализация потенциала
историко-педагогических исследований в современном педагогическом образовании».



В 1843 г. Николай Гаврилович поступил
в Саратовскую духовную семинарию. Не-
обыкновенно развитый не по годам, обра-
зованный выше семинарского курса свер-
стников; он, не окончив семинарию,
в 1846 г. поступает в Петербургский уни-
верситет на историко-филологическое от-
деление философского факультета.

Н.Г. Чернышевский-студент поражал ши-
ротой и основательностью духовных запро-
сов, самостоятельностью, тягой к самовос-
питанию и самообразованию. Он проявляет
большой интерес к российской словесности,
считая, что ей принадлежит огромная роль
в разрешении «судеб народных». На фор-
мирование мировоззрения Николая Гаври-
ловича повлияли: античная литература,
французский и английский материализм
XVII–XVIII веков, труды Ньютона, Ла-
пласа, идеи социалистов-утопистов, класси-
ков политэкономии, а также диалектика
Гегеля и антропологический материализм
Фейербаха. Большое влияние на юного
мыслителя оказал кружок И.И. Введенско-
го. Уже в годы студенчества Николай Гав-
рилович начал писать первые произведе-
ния; он утверждается на позиции револю-
ционного демократизма. В «Дневнике»
он записывает: «Я стал по убеждению
в конечной цели человечества решительно
партизаном социалистов и коммунистов
и крайних республиканцев» (сентябрь
1848 г.); «(Неодолимое ожидание близкой
революции и жажда её»; «Через несколько
лет я журналист и предводитель или одно
из главных лиц крайней левой стороны»
(11 июля 1849 г.); «Вот мой образ мыслей
о России: неодолимое ожидание близкой
революции и жажда её» (1859 г.)5. Его
посещали идеи о создании «тайного стан-
ка» — нелегальной типографии, где можно

Íиколай Гаврилович Чернышевский ро-
дился 12 (24) июля 1828 г. в семье
протоиерея Александро-Невского кафед-

рального собора г. Саратова Гавриила Ива-
новича Чернышевского (1793–1861), проис-
ходившего из крепостных села Чернышева
Чембарского уезда Пензенской губернии
(название села дало ему и фамилию)3. 

С раннего детства к Николаю Чернышевско-
му был приставлен гувернёр-француз.
До 14-летнего возраста он учился дома под
руководством отца и двоюродной сестры
Л.Н. Пыпиной. От отца (в молодости педа-
гога, человека образованного, у которого
в домашней библиотеке находились книги
от Цицерона и Гомера до Карамзина
и Пушкина) была передана сыну любовь
к книге. Отца и сына связывали любовь
и взаимное уважение. Мать умерла, когда
сыну было 25 лет4. Окружающих поражала
начитанность подростка, его прозвали «биб-
лиофагом» — пожирателем книг.
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2 Цит по кн: «О России и русской философской культуре.
Философы русского послеоктябрьского зарубежья.
Н.А. Бердяев, Б.П. Вышеславцев, В.Н. Зеньковский,
П.А.Сорокин, Г.П. Федотов, Г.В. Флоренский. — М.:
«НАУКА» 1990. — С. 136.
3 Отец был старшим сыном дьякона села Чернышевки Чембар-
ского уезда Пензенской губернии Ивана Васильева (1763–1809)
и его супруги Евдокии (Авдотьи) Марковны (1767–1835).
После обучения в Тамбовском училище Гавриил Иванович был
переведён в Пензенскую семинарию, где для включения его
в списки семинаристов и получил фамилию по месту рождения
с. Чернышево Пензенской губернии — Чернышевский. Же-
нившись на дочери протоиерея Е.И. Голубева, в 1825 г. стал
протоиереем в Саратове; с 1826 г. — член духовного правле-
ния. Г.И. Чернышевский был человеком образованным, знал
языки и историю.
4 Мать — Евгения Егоровна Голубева (1803–1853), венча-
лась с Г.И. Чернышевским в 1818 г. Дед Н.Г. Чернышевско-
го по матери, Егор (Георгий) Иванович Голубев
(1781–1818), служил протоиереем саратовской Нерукотворен-
но-Спасской (Сергиевской) церкви, отличался учёностью, че-
стностью, многими был любим. Бабка (по матери) — Пела-
гея Ивановна Голубева, урождённая Кириллова (1780–1847),
дочь саратовского священника Иоанна (Ивана) Кириллова
[1761–1821] и его супруги Мавры Порфирьевны [1761 —
после 1814], имела двух дочерей, была непреклонной, власт-
ной, подчиняющей себе окружающих женщиной старого века.
Единственная сестра матери Н.Г. Чернышевского, 

Александра Егоровна Голубева, была замужем за под-
поручиком артиллерии Николаем Михайловичем Кот-
ляревским, а после его смерти — за мелкопоместным
дворянином Николаем Дмитриевичем Пыпиным
(1808–1893), саратовским чиновником. В числе их се-
мерых детей был А.Н. Пыпин.
5 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. — М.:
Гослитиздат, 1939–1953. Т.1. — С. 356–357.
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напечатать манифест, в котором провозгласить
свободу крестьянам (дневниковая запись
от 14 мая 1850 г.).

В 1850 г., окончив университетский курс кан-
дидатом, Н.Г. Чернышевский получил назначе-
ние в Саратовскую гимназию и с весны 1851 г.
два года работает учителем словесности. С его
приходом в гимназию содержательно обогати-
лись уроки словесности: в основу преподавания
было положено чтение и разбор произведений
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова.
Н.Г. Чернышевский считал, что художествен-
ная литература («учебник жизни») обогащает
интеллектуальный мир человека, помогает ему
понять жизнь, людей, самого себя, способст-
вует нравственному и эстетическому воспита-
нию, формирует гражданские чувства.

В 1853 г. Чернышевский встретил Ольгу Со-
кратовну Васильеву (1833–1918), которая ста-
ла его верной спутницей жизни6. Ольга Со-
кратовна отличалась жизнерадостным, энергич-
ным, весёлым, смелым характером, любила по-
движные игры. Весной 1853 г. он с супругой
переезжает из Саратова в С.-Петербург7.

В столице Николай Гаврилович работает над
диссертацией «Эстетические отношения искус-
ства к действительности», преподаёт отечест-
венную словесность в военных училищах, со-
трудничает с издателями «Атенея», «Отечест-
венных записок», «С.-Петербургскими Ведо-
мостями». Он знакомится с Некрасовым и
с начала 1854 г. вплотную сотрудничает
с журналом «Современник». В 1855–1862 гг.
вместе с Н.А. Некрасовым и Н.А. Добролю-
бовым ведёт решительную борьбу за превра-
щение журнала в трибуну революционной де-
мократии. Это вызывало протест таких лите-
раторов-либералов, как П. Боткин, П.В. Ан-
ненков, А.В. Дружинин, И.С. Тургенев. 

Защита диссертации («Эстетические
отношения искусства к действитель-
ности») состоялась 10 мая 1855 г.
в университете. В исследовании
Н.Г. Чернышевский в резкой форме
критиковал эстетику идеалистов и тео-
рию «искусство для искусства». Ми-
нистр просвещения А.С. Норов помешал
присуждению учёной степени. Только
в 1858 г., когда Норова сменил
Е.П. Ковалевский, Н.Г. Чернышевский
был утверждён в степени магистра рус-
ской словесности. После защиты фило-
софской диссертации Николай Гаврило-
вич опубликовал в журнале «Современ-
ник» «Очерки гоголевского периода
русской литературы» (1855 г.). В статье
он писал, что «сила человека зависит
от знания действительности; только дей-
ствуя в соответствии с законами окру-
жающего мира, человек способен доби-
ваться его улучшения».

В 1856–1862 гг. Н.Г. Чернышевский
печатает в журнале статьи и обзоры
по научным и политическим вопросам.
Его не только признают лучшим литера-
турным критиком, но считают идейным
продолжателем В.Г. Белинского. 

С 1856 г. началась дружба Н.Г. Чер-
нышевского и Н.А. Добролюбова.
В 1858 г. Николай Гаврилович стал
первым редактором журнала «Военный
сборник»8. О работе Н.Г. Чернышев-
ского в революционных кружках были
осведомлены А.И. Герцен и Н.П. Ога-
рёв. В июне 1859 г. Николай Гаврило-
вич ездил к ним в Лондон для объяс-
нения по поводу статьи «Very danger-
ous!» («Очень опасно!»), напечатанной
в «Колоколе». 

В 1860-е годы Н.Г. Чернышевский
признаётся лидером публицистической
школы русского философского матери-
ализма. В философском сочинении

6 Отец Ольги Сократовны был саратовским доктором Сократом
Евгеньевичем Васильевым (1796–1860), а мать Анна Кирил-
ловна Казачковскова — дочь генерал-лейтенанта К.Ф. Казач-
ковского.
7 У них родилось трое сыновей. Александр (5.03.1854, Санкт-
Петербург, — 17.01.1915, Рим, Италия), математик по образо-
ванию, всю жизнь увлекавшийся литературой. Виктор
(20.01.1857, Санкт-Петербург, — ноябрь 1860, там же), умер
в детстве. Михаил (7.10.1858, Санкт-Петербург, — 3.05.1924),
был первым директором музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского.
Был женат на Елене Матвеевне Соловьёвой (1864–1940).

8 Н.Г. Чернышевский привлек к работе революцион-
ного кружка офицеров Сераковского, Калиновского,
Шелгунова и др.



по делу Н.Г. Чернышевского: ссылка
на каторжные работы сроком на 14 лет,
а затем пожизненное поселение в Сибири.
Александр II уменьшил срок каторжных
работ до семи лет. 

19 (31) мая 1864 г. в Петербурге состо-
ялась гражданская казнь Н.Г. Чернышев-
ского. Затем он был отправлен в Нерчин-
скую каторгу в Кадаинскую тюрьму;
в 1866 году переведён в Александровский
Завод Нерчинского округа, в 1867 го-
ду — в Акатуйскую тюрьму, по оконча-
нии семилетней каторги его перевели
в Вилюйск (1871 г.). 

Н.Г. Чернышевский пробыл в тюрьме, за-
тем на каторге и в ссылке свыше 20-ти
лет. В 1874 г. ему официально было
предложено освобождение, однако он от-
казался подать прошение о помиловании11.
27 июня 1889 г. Николай Гаврилович,
благодаря хлопотам сына Михаила, пере-
езжает в Саратов, но уже 11 октября того
же года заболевает малярией. 

Н.Г. Чернышевский скончался в 17 (29)
октября 1889 г. от кровоизлияния в мозг.
20 октября был похоронен в городе Сара-
тове на Воскресенском кладбище. 

* * *
По мнению научной общественности, Ни-
колай Гаврилович Чернышевский один
из самых известных и почитаемых рус-
ских писателей и публицистов. Автор ро-
мана «Что делать?» был идейным лиде-
ром «Земли и воли» (сообщества, в кото-
ром подымались революционные идеи).
Такая активность сделала Н.Г. Черны-
шевского наиболее опасным врагом Рос-
сийской империи12. Николай Гаврилович
считал, что «естественные потребности»,

«Антропологический примат в филосо-
фии» (1860 г.) была представлена его мо-
нистическая материалистическая позиция,
направленная и против дуализма, и против
идеалистического монизма. Для него филосо-
фия — это теория решения самых общих во-
просов науки. Николай Гаврилович, используя
данные естественных наук, обосновывал поло-
жения о материальном единстве мира, об объ-
ективном характере законов природы.

С сентября 1861 г. Н.Г. Чернышевский нахо-
дится под тайным надзором полиции9. С мая
1862 г. на восемь месяцев был закрыт жур-
нал «Современник». 12 июня 1862 г. Нико-
лая Гавриловича арестовали, обвинив в со-
ставлении прокламации «Барским крестьянам
от их доброжелателей поклон»10. Он был за-
ключён в одиночную камеру Алексеевского
равелина Петропавловской крепости. 

Протестуя против незаконных действий след-
ственной комиссии, Н.Г. Чернышевский объ-
явил голодовку, продолжавшуюся 9 дней.
За 678 суток ареста Николай Гаврилович
написал более 200 авторских листов. Утопи-
ческие идеалы арестанта Чернышевского бы-
ли выражены в романе «Что делать?»
(1863 г.), опубликованном в 3, 4 и 5 номе-
рах «Современника». 

7 февраля 1864 г. сенатором М.М. Карнио-
линым-Пинским был объявлен приговор
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9 Шеф жандармов Долгоруков даёт такую характеристику
Чернышевскому: «Подозревается в составлении воззвания
„Великорусс“, в участии составления прочих воззваний
и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правитель-
ству». Подозревался в причастности к пожарам 1862 года
в Петербурге. 
10 Воззвание к «Барским крестьянам» было переписано рукою
Михайлова и передано Всеволоду Костомарову, оказавшемуся,
как потом выяснилось, провокатором. В служебной докумен-
тации и переписке между жандармерией и тайной полицией
назывался «врагом Российской Империи номер один». Пово-
дом для ареста послужило перехваченное полицией письмо
Герцена к Н.А. Серно-Соловьевичу, в котором упоминалось
имя Чернышевского в связи с предложением издавать запре-
щённый «Современник» в Лондоне. Следствие продолжалось
около полутора лет. 

11 Организатором одной из попыток освобождения
Н.Г. Чернышевского (1871) из ссылки был
Г. А. Лопатин. В 1875 г. освободить его попытался
И. Н. Мышкин. В 1883 г. Чернышевского перевели
в Астрахань (по некоторым данным, в этот период
переписчиком у него работал Константин Фёдоров).
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а также «общественные привычки и обстоя-
тельства» — главные факторы формирования
нравственного сознания. Удовлетворение по-
требностей устранит препятствия расцвету лич-
ности и причины нравственных патологий. Для
этого нужно изменить сами условия жизни че-
рез революцию. 

Концепция «разумного эгоизма» и «антрополо-
гический принцип» Н.Г. Чернышевского за-
ключались в следующем:

� с одной стороны, человек есть «биосоциаль-
ное» существо и принадлежит к миру приро-
ды, определяющем его «сущность»;

� с другой стороны, человек состоит в обще-
ственных отношениях с окружающими его
людьми, в которых он реализует изначальное
стремление «натуры» к удовольствию;

� для получения большей выгоды, большего
удовольствия индивидуум «поступает так, как
приятней ему поступать, руководится расчётом,
велящим отказываться от меньшей выгоды
и меньшего удовольствия».

Н.Г. Чернышевский, отрицая свободу воли,
признавал действие закона причинности.
Он писал, что «то явление, которое мы назы-
ваем волею, является звеном в ряду явлений
и фактов, соединённых причинной связью».

Благодаря же свободе выбора человек
двигается по тому или иному пути со-
циального развития, а просвещение лю-
дей должно служить тому, что они на-
учатся выбирать новые и прогрессивные
пути, то есть становиться «новыми
людьми», идеалы которых — служение
народу, революционный гуманизм, исто-
рический оптимизм. «С целью прибли-
зить торжество выбранного идеала,
у развитого человека личный интерес
побуждает его на акт благородного са-
мопожертвования».

В 1858–1859 гг. в трёх статьях под
общим названием «О новых условиях
сельского быта» Николай Гаврилович
в подцензурной форме проводил идею
немедленного освобождения крестьян
с землёй без всякого выкупа. Этим,
считал он, будет сохранено общинное
владение землёй, что постепенно приве-
дёт к социалистическому землепользо-
ванию13. В работах Н.Г. Чернышевский
использовал идеи Фурье14 и его учени-
ка Консидерана. Он считал общину па-
триархальным институтом русской жиз-
ни. В общине существует товарищеская
форма производства параллельно с ка-
питалистическим производством (по-
следнее со временем будет упраздне-
но). Тогда будет окончательно утверж-
дено коллективное производство

12 Н.Г. Чернышевским написаны следующие романы, повести
о новых людях, рассказы, а также литературная и философская
критика: «Повести в повести» (незаконченный, 1863 г.), «Про-
лог» (незаконченный, 1867–1870); «Алферьев» (1863), «Мел-
кие рассказы» (1864 г.), «Вечера у княгини Старобельской»
(не было напечатано, 1889); «Об искренности в критике»
(1854 г.), «Бедность не порок. Комедия А. Островского
(1854 г.). «Сочинения Пушкина» (1855 г.), «Очерки гоголев-
ского периода русской литературы» (1855–1856 г.), «Александр
Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения» (1856 г.). «Стихо-
творения Кольцова» (1856 г.), «Стихотворения Н. Огарёва»
(1856 г.), «Собрание стихотворений В. Бенедиктова (1856 г.),
«Детство и отрочество. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого»
(1856 г.), «Очерки из крестьянского быта А.Ф. Писемского»
(1857 г.), «Лессинг. Его время, его жизнь и деятельность»
(1857 г.), «“Губернские очерки” Щедрина» (1857 г.), «Сочине-
ния В. Жуковского» (1857 г.). «Стихотворения Н. Щербины»
(1857 г.), «“Письма об Испании” В.П. Боткина» (1857 г.).
«Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении по-
вести г. Тургенева “Ася”» (1858 г.), «Собрание чудес, повести,
заимствованные из мифологии» (1860 г.), «Не начало ли пере-
мены? Рассказы Н.В. Успенского. Две части» (1861 г.) и т.д.

13 Когда официальная пресса печатала манифест
Александра II от 19 февраля 1861 на первой страни-
це, «Современник» поместил лишь выдержки из
Царского Указа в конце книжки, в виде приложе-
ния, не имея возможности прямо раскрыть характер
реформы. В том же номере были напечатаны стихи
американского поэта Лонгфелло «Песни о неграх»
и статья о рабстве афроамериканцев в США. Чита-
тели понимали, что хочет сказать этим редакция.
14 В «Очерках из политической экономики»
Н.Г. Чернышевский передает учение утописта
о труде, указывая на необходимость крупного про-
изводства, и разъясняет невыгодность труда наём-
ного. Н.Г. Чернышевский считал, что «потребитель
продукта должен являться и его хозяином-произво-
дителем». Согласно воззрениям Фурье, Н.Г. Чер-
нышевский указывал на преувеличенное значение
торговли в современном обществе и недостатках её
организации. 



чить воспитание высококультурного чело-
века и борца за справедливость);
� цель воспитания — подготовка борца
за справедливость, активного участника
в гражданских делах, борца за благо на-
рода, за его радостную свободную трудо-
вую жизнь. Это высокоидейная и всесто-
ронне развитая в физическом и духовном
отношении личность; 
� общее образование играет главную
фундаментальную роль в системе подго-
товки всестороннего развития человека.
Общее образование заключает в себе ум-
ственное (ведущее место), нравственное,
физическое и эстетическое воспитание;
� умственное воспитание вооружает глу-
бокими и разносторонними знаниями, раз-
вивает мыслительные способности; 
� нравственное воспитание развивает бла-
городные чувства, любовь к прекрасному
и доброму, в том числе любовь к родине
и народу, честность, правдивость, чуткое
отношение к человеку, любовь к труду;
� физическое воспитание развивает и ук-
репляет физическое здоровье учащихся,
а также способствует успешному разви-
тию их умственных способностей;
� эстетическое воспитание — способ на-
учить видеть, понимать и глубоко чувст-
вовать прекрасное, пользоваться средства-
ми искусства и уметь осуждать порочное,
неэстетичное в жизни.

Н.Г. Чернышевский предъявлял следую-
щие требования к учителю: 
� он должен непременно знать ученика,
уважать в нём человека, исключить негу-
манные меры воздействия на него; 
� должен обеспечить высокий уровень
урока, его содержания и формы, вызывая
интерес и внимание к предмету. Послед-
нее обеспечит дисциплину учащихся.

Вопросы педагогики, содержания, форм
и методов обучения глубоко затрагивались
Н.Г. Чернышевским в статьях, посвящён-
ных проблемам общественной жизни, борь-
бе за политическую свободу. Н.Г. Черны-
шевский оставил неизгладимый след в об-
ласти образования, его педагогические мыс-
ли сохраняют актуальность и в наши дни.

и потребление, а община как форма произ-
водственного объединения исчезнет15. 

Недостатки системы образования, по Черны-
шевскому, заключаются в низком уровне
и потенциале отечественной науки, в схолас-
тичных методах преподавания, в муштре
вместо воспитания и в неравенстве женского
и мужского образования.

Отстаивая антропологический подход, Нико-
лай Гаврилович считал человека венцом тво-
рения, изменчивым, деятельным существом.
Дурное поведение не наследственно — это
следствие плохого воспитания и бедности.
Активность, природа которой коренится
в осознании недостаточности и стремлении
эту недостаточность ликвидировать, по Чер-
нышевскому, — главное свойство человека.
Он верил, что социальные перемены ведут
к изменению всего общества в целом и каж-
дого отдельного индивида в отдельности.
Всесторонне развитая личность, готовая к са-
моразвитию и самопожертвованию ради об-
щественного блага, — педагогический идеал
Н.Г. Чернышевского. Он отстаивал реши-
тельную переделку общества, для чего при-
зывал готовить сильных, умных, свободолю-
бивых людей.

В заключение выделим основополагающие идеи
Н.Г. Чернышевского в области педагогики:
� в развитии и формировании человеческой
личности решающую роль играют условия
жизни, окружающей среды и воспитание;
� роль наследственности полностью не отри-
цается, но наследственностью не предопреде-
ляется развитие человека. Человек должен
активно противодействовать влиянию пороч-
ного воспитания, бороться с неблагоприятны-
ми условиями жизни; 
� в преподавании дрессировка не допустима,
она притупляет ум, убивает детскую любо-
знательность и самостоятельность мысли (су-
ществующий строй не в состоянии обеспе-

C.Ñ. Íåâñêàÿ.  Í.Ã. ×åðíûøåâñêèé — öåíòðàëüíàÿ ôèãóðà â ðóññêîé ñîöèàëüíîé ìûñëè
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15 Срок перехода от обработки земли частными силами
отдельного хозяина к общинной обработке целой мирской дачи
Н.Г. Чернышевский оценивал в 20–30 лет. 



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8-9’2018
187

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÄÀÒÛ

«Чрезвычайная наблюдательность, тонкий ана-
лиз душевных движений, отчётливость и по-
эзия в картинах природы, изящная просто-
та — отличительные черты таланта графа
Толстого». Такой отзыв вы услышите от каж-
дого, кто только следит за литературою. Кри-
тика повторяла эту характеристику, внушённую
общим голосом, и, повторяя её, была совер-
шенно верна правде дела.

Но неужели ограничиться этим суждением, ко-
торое, правда, заметило в таланте графа Тол-
стого черты, действительно ему принадлежа-
щие, но ещё не показало тех особенных оттен-
ков, какими отличаются эти качества в произ-
ведениях автора «Детства», «Отрочества»,
«Записок маркера», «Метели», «Двух гусаров»
и «Военных рассказов»? Наблюдательность,
тонкость психологического анализа, поэзия
в картинах природы, простота и изящество —
всё это вы найдёте и у Пушкина, и у Лермон-
това, и у г. Тургенева, определять талант каж-
дого из этих писателей только этими эпитетами
было бы справедливо, но вовсе не достаточно
для того, чтобы отличить их друг от друга;
и повторить то же самое о графе Толстом ещё
не значит уловить отличительную физиономию
его таланта, не значит показать, чем этот пре-
красный талант отличается от многих других
столь же прекрасных талантов. Надобно было
охарактеризовать его точнее.

Нельзя сказать, чтобы попытки сделать это
были очень удачны. Причина неудовлетвори-
тельности их отчасти заключается в том, что

талант графа Толстого быстро развива-
ется и почти каждое новое произведение
обнаруживает в нём новые черты. Ко-
нечно, всё, что сказал бы кто-нибудь
о Гоголе после «Миргорода», оказалось
бы недостаточным после «Ревизора»,
и суждения, высказавшиеся о г. Турге-
неве как авторе «Андрея Колосова»
и «Хоря и Калиныча», надобно было
во многом изменять и дополнять, когда
явились его «Записки охотника», как
и эти суждения оказались недостаточ-
ными, когда он написал новые повести,
отличающиеся новыми достоинствами.
Но если прежняя оценка развивающего-
ся таланта непременно оказывается не-
достаточною при каждом новом шаге
его вперёд, то, по крайней мере, для той
минуты, как является, она должна быть
верна и основательна. Мы уверены, что
не дальше как после появления «Юнос-
ти», то, что мы скажем теперь, будет
уже нуждаться в значительных пополне-
ниях: талант графа Толстого обнаружит
перед нами новые качества, как обнару-
жил он «Севастопольскими рассказами»

В 2018 году отмечается 190-летний юбилей со дня рождения Н.Г. Чернышевского
(1828–1889) и Л.Н. Толстого (1828–1910). На суд читателю представляем статью
Н.Г. Чернышевского «Детство и отрочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. 
СПб., 1856…».

×åðíûøåâñêèé Í.Ã.

Äåòñòâî è îòðî÷åñòâî
Ñî÷èíåíèå ãðàôà Ë.Í. Òîëñòîãî. ÑÏá., 1856

Âîåííûå ðàññêàçû
ãðàôà Ë.Í. Òîëñòîãî. ÑÏá., 185616

16 Печатается с сокращениями. Впервые статья была
опубликована в 12 номере «Современника» за 1856
год. Источник: Педагогическое наследие /
Белинский В.Г., Герцен А.И., Чернышевский Н.Г.,
Добролюбов Н.А.; Сост. А.Ф. Смирнов. — М.:
Педагогика, 1987. — С. 208–214.



ке и опять и опять странствует, изменяясь
по всей цепи воспоминаний; как мысль,
рождённая первым ощущением, ведёт
к другим мыслям, увлекается дальше
и дальше, сливает грезы с действительны-
ми ощущениями, мечты о будущем с ре-
флексиею о настоящем. Психологический
анализ может принимать различные на-
правления: одного поэта занимают всего
более очертания характеров; другого —
влияния общественных отношений и жи-
тейских столкновений на характеры; тре-
тьего — связь чувств с действиями; чет-
вёртого — анализ страстей; графа Тол-
стого всего более — сам психический
процесс, его формы, его законы, диалек-
тика души, чтобы выразиться определи-
тельным термином.

Из других замечательнейших наших по-
этов более развита эта сторона психологи-
ческого анализа у Лермонтова; но и у не-
го она всё-таки играет слишком второсте-
пенную роль, обнаруживается редко, да
и то почти в совершенном подчинении
анализу чувства. Из тех страниц, где она
выступает заметнее, едва ли не самая за-
мечательная — памятные всем размышле-
ния Печорина о своих отношениях
к княжне Мери, когда он замечает, что
она совершенно увлеклась им, бросив ко-
кетничанье с Грушницким для серьёзной
страсти.

<…>изображение внутреннего монолога
надобно, без преувеличения, назвать уди-
вительным. Ни у кого другого из наших
писателей не найдёте вы психических
сцен, подмеченных с этой точки зрения.
И, по нашему мнению, та сторона таланта
графа Толстого, которая даёт ему воз-
можность уловлять эти психические моно-
логи, составляет в его таланте особенную,
только ему свойственную силу. Мы
не хотим сказать, что граф Толстой не-
пременно и всегда будет давать нам такие
картины: это совершенно зависит от поло-
жений, им изображаемых, и, наконец,
просто от воли его. Однажды написав
«Метель», которая вся состоит из ряда
подобных внутренних сцен, он в другой

стороны, которым не было случая обнару-
житься в «Детстве» и «Отрочестве», как по-
том в «Записках маркера» и «Двух гусарах»
он снова сделал шаг вперёд. Но талант этот,
во всяком случае, уже довольно блистателен
для того, чтобы каждый период его развития
заслуживал быть отмечен с величайшей вни-
мательностью. Посмотрим же, какие особен-
ные черты он уже имел случай обнаружить
в произведениях, которые известны читате-
лям нашего журнала.

Наблюдательность у иных талантов имеет
в себе нечто холодное, бесстрастное. У нас
замечательнейшим представителем этой осо-
бенности был Пушкин. Трудно найти в рус-
ской литературе более точную и живую кар-
тину, как описание быта и привычек боль-
шого барина старых времён в начале его по-
вести «Дубровский». Но трудно решить, как
думает об изображаемых им чертах сам
Пушкин. Кажется, он готов был бы отвечать
на этот вопрос: «можно думать различно;
мне какое дело, симпатию или антипатию
возбудит в вас этот быт? Я и сам не могу
решить, удивления или негодования он за-
служивает». Эта наблюдательность — про-
сто зоркость глаза и памятливость. У новых
наших писателей такого равнодушия вы
не найдёте; их чувства более возбуждены, их
ум более точен в своих суждениях. Не
с равною охотою наполняют они свою фан-
тазию всеми образами, какие только встреча-
ются на их пути; их глаз с особенным вни-
манием всматривается в черты, которые при-
надлежат сфере жизни, наиболее их занима-
ющей. Так, например, г. Тургенева особенно
привлекают явления, положительным или от-
рицательным образом относящиеся к тому,
что называется поэзиею жизни, и к вопросу
о гуманности. Внимание графа Толстого бо-
лее всего обращено на то, как одни чувства
и мысли развиваются из других; ему инте-
ресно наблюдать, как чувство, непосредст-
венно возникающее из данного положения
или впечатления, подчиняясь влиянию воспо-
минаний и силе сочетаний, представляемых
воображением, переходит в другие чувства,
снова возвращается к прежней исходной точ-
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раз написал «Записки маркера», в которых
нет ни одной такой сцены, потому что их
не требовалось по идее рассказа. Выражаясь
фигуральным языком, он умеет играть не од-
ной этой струной, может играть или не играть
на ней, но самая способность играть на ней
придаёт уже его таланту особенность, которая
видна во всем постоянно. Так, певец, облада-
ющий в своём диапазоне необыкновенно высо-
кими нотами, может не брать их, если то
не требуется его партией, и всё-таки какую бы
ноту он ни брал, хотя бы такую, которая рав-
но доступна всем голосам, каждая его нота бу-
дет иметь совершенно особенную звучность,
зависящую собственно от способности его
брать высокую ноту, и в каждой ноте его бу-
дет обнаруживаться для знатока весь размер
его диапазона.

Особенная черта в таланте графа Толстого,
о которой мы говорили, так оригинальна, что
нужно с большим вниманием всматриваться
в неё, и тогда только мы поймём всю её важ-
ность для художественного достоинства его
произведений. Психологический анализ есть
едва ли не самое существенное из качеств, да-
ющих силу творческому таланту. Но обыкно-
венно он имеет, если так можно выразиться,
описательный характер, берёт определённое,
неподвижное чувство и разлагает его на со-
ставные части, даёт нам, если так можно выра-
зиться, анатомическую таблицу. В произведе-
ниях великих поэтов мы, кроме этой стороны
его, замечаем и другое направление, проявление
которого действует на читателя или зрителя
чрезвычайно поразительно: это — уловление
драматических переходов одного чувства в дру-
гое, одной мысли в другую. Но обыкновенно
нам представляются только два крайних звена
этой цепи, только начало и конец психического
процесса, — это потому, что большинство по-
этов, имеющих драматический элемент в своём
таланте, заботятся преимущественно о резуль-
татах проявлений внутренней жизни, о столк-
новениях между людьми, о действиях, а не
о таинственном процессе, посредством которого
вырабатывается мысль или чувство; даже в мо-
нологах, которые, по-видимому, чаще всего
должны бы служить выражением этого процес-
са, почти всегда выражается борьба чувств,
и шум этой борьбы отвлекает наше внимание
от законов и переходов, по которым соверша-
ются ассоциации представлений, — мы заняты

их контрастом, а не формами их возник-
новения, почти всегда монологи, если со-
держат не простое анатомирование непо-
движного чувства, только внешностью
отличаются от диалогов: в знаменитых
своих рефлексиях Гамлет как бы раздво-
яется и спорит сам с собою; его моноло-
ги, в сущности, принадлежат к тому же
роду сцен, как и диалоги Фауста с Ме-
фистофелем или споры маркиза Позы
с Дон-Карлосом. Особенность таланта
графа Толстого состоит в том, что она
не ограничивается изображением резуль-
татов психического процесса: его интере-
сует самый процесс — и едва уловимые
явления этой внутренней жизни, сменяю-
щиеся одно другим с чрезвычайною быс-
тротою и неистощимым разнообразием,
мастерски изображаются графом Тол-
стым. Есть живописцы, которые знаме-
ниты искусством уловлять мерцающее
отражение луча на быстро катящихся
волнах, трепетание света на шелестящих
листьях, переливы его на изменчивых
очертаниях облаков: о них по преимуще-
ству говорят, что они умеют уловлять
жизнь природы. Нечто подобное делает
граф Толстой относительно таинствен-
нейших движений психической жизни.
В этом стоит, как нам кажется, совер-
шенно оригинальная черта его таланта.
Из всех замечательных русских питате-
лей он один мастер на это дело.

Конечно, эта способность должна быть
врождена от природы, как и всякая
другая способность; но было бы недо-
статочно остановиться на этом слишком
общем объяснении: только самостоятель-
ною [нравственною] деятельностью раз-
вивается талант, и в той деятельности,
о чрезвычайной энергии которой свиде-
тельствует замеченная нами особенность
произведений графа Толстого, надобно
видеть основание силы, приобретённой
его талантом. Мы говорим о самоуглуб-
лении, о стремлении к неутомимому на-
блюдению над самим собою. Законы
человеческого действия, игру страстей,
сцепление событий, влияние обстоя-
тельств и отношений мы можем изучать,



может увлекать сторонами более блиста-
тельными; но истинно силён и прочен его
талант только тогда, когда обладает этим
качеством.

Есть в таланте г. Толстого ещё другая
сила, сообщающая его произведениям со-
вершенно особенное достоинство своею
чрезвычайно замечательной свежес-
тью, — чистота нравственного чувства.
Мы не проповедники пуританизма; на-
против, мы опасаемся его: самый чистый
пуританизм вреден уже тем, что делает
сердце суровым, жёстким; самый искрен-
ний и правдивый моралист вреден тем,
что ведёт за собою десятки лицемеров,
прикрывающихся его именем. С другой
стороны, мы не так слепы, чтобы не ви-
деть чистого света высокой нравственной
идеи во всех замечательных произведени-
ях литературы нашего века. Никогда об-
щественная нравственность не достигала
такого высокого уровня, как в наше бла-
городное время, благородное и прекрас-
ное, несмотря на все остатки ветхой гря-
зи, потому что все силы свои напрягает
оно, чтобы омыться и очиститься от на-
следных грехов. И литература нашего
времени, во всех замечательных своих
произведениях без исключения, есть бла-
городное проявление чистейшего нравст-
венного чувства. Не то мы хотим ска-
зать, что в произведениях графа Толстого
чувство это сильнее, нежели в произведе-
ниях другого какого из замечательных
наших писателей: в этом отношении все
они равно высоки и благородны, но у не-
го это чувство имеет особенный оттенок.
У иных оно очищено страданием, отрица-
нием, просветлено сознательным убежде-
нием, является уже только как плод дол-
гих испытаний, мучительной борьбы,
быть может, целого ряда падений. Не то
у графа Толстого: у него нравственное
чувство не восстановлено только рефлек-
сиею и опытом жизни, оно никогда
не колебалось, сохранилось во всей юно-
шеской непосредственности и свежести.
Мы не будем сравнивать того и другого
оттенка в гуманическом отношении,
не будем говорить, который из них выше

внимательно наблюдая других людей; но все
знание, приобретаемое этим путём, не будет
иметь ни глубины, ни точности, если мы
не изучим сокровеннейших законов психиче-
ской жизни, игра которых открыта перед на-
ми только в нашем [собственном] самосо-
знании. Кто не изучил человека в самом се-
бе, никогда не достигнет глубокого знания
людей. Та особенность таланта графа Тол-
стого, о которой говорили мы выше, доказы-
вает, что он чрезвычайно внимательно изучал
тайны жизни человеческого духа в самом се-
бе; это знание драгоценно не только потому,
что доставило ему возможность написать
картины внутренних движений человеческой
мысли, на которые мы обратили внимание
читателя, но ещё, быть может, больше пото-
му, что дало ему прочную основу для изуче-
ния человеческой жизни вообще, для разга-
дывания характеров и пружин действия,
борьбы страстей и впечатлений. Мы не оши-
бёмся, сказав, что самонаблюдение должно
было чрезвычайно изострить вообще его на-
блюдательность, приучить его смотреть
на людей проницательным взглядом.

Драгоценно в таланте это качество, едва ли
не самое прочное из всех прав на славу ис-
тинно замечательного писателя. Знание чело-
веческого сердца, способность раскрывать
перед нами его тайны — ведь это первое
слово в характеристике каждого из тех писа-
телей, творения которых с удивлением пере-
читываются нами. И, чтобы говорить о гра-
фе Толстом, глубокое изучение человеческого
сердца будет неизменно придавать очень вы-
сокое достоинство всему, что бы ни написал
он и в каком бы духе ни написал. Вероятно,
он напишет много такого, что будет пора-
жать каждого читателя другими, более эф-
фектными качествами — глубиною идеи, ин-
тересом концепций, сильными очертаниями
характеров, яркими картинами быта — и
в тех произведениях его, которые уже изве-
стны публике, этими достоинствами постоян-
но возвышался интерес, — но для истинного
знатока всегда будет видно, — как очевидно
и теперь, — что знание человеческого серд-
ца — основная сила его таланта. Писатель
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по абсолютному значению, — это дело фило-
софского или социального трактата, а на ре-
цензии, мы здесь говорим только об отноше-
нии нравственного чувства к достоинствам ху-
дожественного произведения и должны при-
знаться, что в этом случае непосредственная,
как бы сохранившаяся во всей непорочности
от чистой поры юношества свежесть нравст-
венного чувства придаёт поэзии особенную —
трогательную и грациозную — очарователь-
ность. От этого качества, по нашему мнению,
во многом зависит прелесть рассказов графа
Толстого. Не будем доказывать, что только
при этой непосредственной свежести сердца
можно было рассказать «Детство» и «Отро-
чество» с тем чрезвычайно верным колоритом,
с тою нежною грациозностью, которые дают
истинную жизнь этим повестям. Относительно
«Детства» и «Отрочества» очевидно каждому,
что без непорочности нравственного чувства
невозможно было бы не только исполнить эти
повести, но и задумать их. Укажем другой
пример — в «Записках маркера»: историю
падения души, созданной с благородным на-
правлением, мог так поразительно и верно за-
думать и исполнить только талант, сохранив-
ший первобытную чистоту.

Благотворное влияние этой черты таланта
не ограничивается теми рассказами или эпизо-
дами, в которых она выступает заметным об-
разом на первый план: постоянно служит она
оживительницею, освежительницею таланта.
Что в мире поэтичнее, прелестнее чистой юно-
шеской души, с радостною любовью откликаю-
щейся на все, что представляется ей возвы-
шенным и благородным, чистым и прекрас-
ным, как сама она? Кто не испытывал, как
освежается его дух, просветляется его мысль,
облагораживается все существо присутствием
девственного душою существа, подобного Кор-
делии, Офелии или Дездемоне? Кто не чувст-
вовал, что присутствие такого существа наве-
вает поэзию на его душу, и не повторял вмес-
те с героем г. Тургенева (в «Фаусте»)17:

Своим крылом меня одень,
Волненье сердца утиши,
И благодатна будет сень
Для очарованной души...

Такова же сила нравственной чистоты и
в поэзии. Произведение, в котором веет
её дыхание, действует на нас освежи-
тельно, миротворно, как природа, —
ведь и тайна поэтического влияния при-
роды едва ли не заключается в её непо-
рочности. Много зависит от того же ве-
яния нравственной чистоты и грациозной
прелести произведений графа Толстого.

Эти две черты — глубокое знание тай-
ных движений психической жизни и не-
посредственная чистота нравственного
чувства, придающие теперь особенную
физиономию произведениям графа Тол-
стого, [всегда] останутся существенны-
ми чертами его таланта, какие бы новые
стороны ни выказались в нём при даль-
нейшем его развитии.

Само собою разумеется, что всегда ос-
танется при нём и его художествен-
ность. Объясняя отличительные качества
произведений графа Толстого, мы
до сих пор не упоминали об этом до-
стоинстве, потому что оно составляет
принадлежность или, лучше сказать,
сущность поэтического таланта вообще,
будучи собственно только собиратель-
ным именем для обозначения всей сово-
купности качеств, свойственных произ-
ведениям талантливых писателей.
Но стоит внимания то, что люди, осо-
бенно много толкующие о художествен-
ности, наименее понимают, в чём состо-
ят её условия. Мы где-то читали недо-
умение относительно того, почему
в «Детстве» и «Отрочестве» нет
на первом плане какой-нибудь прекрас-
ной девушки лет восемнадцати или
двадцати, которая бы страстно влюбля-
лась в какого-нибудь так же прекрасно-
го юношу...18 Удивительные понятия
о художественности! Да ведь автор хо-
тел изобразить детский и отроческий
возраст, а не картину пылкой страсти,
и разве вы не чувствуете, что, если б
он ввёл в свой рассказ эти фигуры и этот

17 Неточная цитата из рассказа И.С. Тургенева «Фауст».

18 Имеется в виду упрек, высказанной С.С. Дудышкиным
(Отечественные записки. 1856. № 11. С. 17).



он имеет понятие о жизни общества?
Весь этот элемент столь же чужд дет-
ской жизни, как лагерная жизнь, и усло-
вия художественности были бы точно так
же нарушены, если бы в «Детстве» была
изображена общественная жизнь, как
и тогда, если б изображена была в этой
повести военная или историческая жизнь.
Мы любим не меньше кого другого, что-
бы в повестях изображалась обществен-
ная жизнь; но ведь надобно же понимать,
что не всякая поэтическая идея допускает
внесение общественных вопросов в про-
изведение; не должно забывать, что пер-
вый закон художественности — единство
произведения и что потому, изображая
«Детство», надобно изображать именно
детство, а не что-либо другое, не общест-
венные вопросы, не военные сцены,
не Петра Великого и не Фауста, не Ин-
диану19 и не Рудина, а дитя с его чувст-
вами и понятиями. <…> ÍÎ

патетизм, дети, на которых он хотел обра-
тить ваше внимание, были бы заслонены, их
милые чувства перестали бы занимать вас,
когда в рассказе явилась бы страстная лю-
бовь, — словом, разве вы не чувствуете,
что единство рассказа было бы разрушено,
что идея автора погибла бы, что условия ху-
дожественности были бы оскорблены?
Именно для того, чтобы соблюсти эти усло-
вия, автор не мог выводить в своих расска-
зах о детской жизни ничего такого, что за-
ставило бы нас забыть о детях, отвернуться
от них. Далее, там же мы нашли нечто вро-
де намека на то, что граф Толстой ошибся,
не выставив картин общественной жизни
в «Детстве» и «Отрочестве»; да мало ли и
другого чего он не выставил в этих повес-
тях? В них нет ни военных сцен, ни картин
итальянской природы, ни исторических вос-
поминаний, нет вообще многого такого, что
можно было бы, но неуместно и не должно
было бы рассказывать: ведь автор хочет пе-
ренесть нас в жизнь ребёнка, а разве ребё-
нок понимает общественные вопросы, разве
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N.G. Chernyshevsky Is The Central Figure In The Russian Social Thought
1860-ies 

Svetlana S. Nevskaya, associate Professor, leading researcher of the center for the history of pedagogy and
education Institute of education development strategy of the Russian Academy of education, doctor of
pedagogy 

Abstract. The life and activity of one of the brightest representatives in social thought of tsarist Russia,
N.G. Chernyshevsky. The views of Nikolai Gavrilovich on the education of young generation. The main idea of
thinker is social change, leading to change in the whole society as a whole and each individual. The pedagogical
ideal is a fully developed personality, ready for self-development and self-sacrifice for the public good.
N.G. Chernyshevsky as an ideologue of decisive re-working of society — the preparation of strong, intelligent,
freedom-loving people. The purpose of education according to Chernyshevsky is to prepare a fighter for justice, 
an active participant in civil matters, a fighter for the good of people, for his joyful free working life. The content
of general education is mental (leading place), moral, physical and aesthetic education. Requirements for teacher:
1) knowledge of the student, respect for the person in him, 2) a high level of lesson, its content and form, 
interest and attention to the subject.

Keywords: social change, change in society and the individual, full development of personality, self-development
and self-sacrifice, highly ideally and physically and spiritually fully developed personality.
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