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В ËÒÚÓËË ÊÛÌ‡Î‡ ÒÂÂ‰ËÌ˚ XIX ‚.  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ”¯ËÌÒÍËÈ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ
ÓÒÓ·ÓÂ ÏÂÒÚÓ. ¡ÂÒÒÔÓÌÓ, ˝ÚÓÚ ‚ÂÎËÍËÈ ÔÂ‰‡„Ó„-Ô‡ÍÚËÍ, ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍ Ì‡Û˜ÌÓÈ,
ÔËÓ‰ÓÒÓÓ·‡ÁÌÓÈ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍË, Ó‰‡∏ÌÌ˚È ÎËÚÂ‡ÚÓ Ò „ÛÏ‡ÌËÒÚË˜ÂÒÍËÏË ‚ÓÁÁÂÌË-
ˇÏË ó ÍÎ‡ÒÒËÍ Ë Ì‡¯ÂÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚. — ”¯ËÌÒÍËÏ Ò‚ˇÁ‡Ì˚ ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚Â ÒÚ‡ÌËˆ˚
ËÒÚÓËË Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÎÒˇ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÒÎÛÊËÎ. ¬ ˝ÚÓÈ
„Î‡‚Â Ï˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÂÏÒˇ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÒÚ‡Ú¸Ë ”¯ËÌÒÍÓ„Ó, ÓÔÛ·ÎËÍÓ-
‚‡ÌÌ˚Â ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ, Ò‰ÂÎ‡ÂÏ Ó·ÁÓ ÍÛÔ˛, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ˝ÚË ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÂ ÔÓËÁ‚Â‰Â-
ÌËˇ ÔÂ‰‡„Ó„‡ ÔÂ˜‡Ú‡ÎËÒ¸ ‚ ’’ ‚ÂÍÂ. ¬Â‰¸ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÍÛÔ˛˚ ÌÂÂ‰ÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
Îˇ˛Ú Ò‡ÏÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚Ó ‚Ò∏Ï ÚÂÍÒÚÂ. ÕÓ ÒÌ‡˜‡Î‡ Ó·‡ÚËÏÒˇ Í Ù‡ÍÚ‡Ï,
Ò‚ˇÁ‡‚¯ËÏ ÒÛ‰¸·Û ”¯ËÌÒÍÓ„Ó Ò ÒÛ‰¸·ÓÈ ´ΔÛÌ‡Î‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó œÓ-
Ò‚Â˘ÂÌËˇª.

”¯ËÌÒÍËÈ ·˚Î Â‰‡ÍÚÓÓÏ ÊÛÌ‡Î‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÌÂ‰ÓÎ„Ëı ÔÓÎÛÚÓ‡ ÎÂÚ, Ò
Ï‡Ú‡ 1860 ÔÓ ÌÓˇ·¸ 1861 „Ó‰‡; ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÓÌ ÊËÎ ‚ œÂÚÂ·Û„Â Ë ÒÎÛÊËÎ ËÌ-
ÒÔÂÍÚÓÓÏ ÍÎ‡ÒÒÓ‚ —ÏÓÎ¸ÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚Ëˆ. Õ‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰
˝ÚÓÚ ÒÚ‡ÚÛÒ ‚ıÓ‰ËÎ ‚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ Ò ÛÊÂ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒˇ Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÔÂ‰‡„Ó„Ë-
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Блажен, кто к злым в совет 

не ходит,

Не хочет грешным в след 

ступать.

И с тем, кто в пагубу 

приводит,

В согласных мыслях заседать.

М . В .  Л о м о н о с о в



˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËÂÈ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËÁ‡ˆËË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËË ‚ÂÎËÍÓÈ
‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÎË ÚÛ‰‡. ÕÓ ‚ ÒÛ‰¸·Â  .ƒ. ”¯ËÌÒÍÓ„Ó ÒÎÛÊ·‡ ‚ —ÏÓÎ¸ÌÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ ÌÂ ÒÚ‡Î‡
ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ Ò Á‡ÌˇÚ˚ı ÔÓÁËˆËÈ. œÓÎÛ˜Ë‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ´ËÒÚËÌÛ ˆ‡ˇÏ Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ „Ó‚ÓËÚ¸ª,
”¯ËÌÒÍËÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î Ò‚Ó˛ ·ÎËÁÓÒÚ¸ Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÎËÚÂ Ë ˆ‡ÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Â Ì‡ ·Î‡„Ó ÔÓÒ‚Â-
˘ÂÌËˇ, Í‡Í ˝ÚÓ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ Û˜∏ÌÓÏÛ ÎÓÏÓÌÓÒÓ‚ÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚. œÓ‰Ó·ÌÓ ÀÓÏÓÌÓÒÓ‚Û, ƒÂÊ‡‚ËÌÛ, ΔÛ-
ÍÓ‚ÒÍÓÏÛ, ”¯ËÌÒÍËÈ Ë ÔË ‰‚ÓÂ ÒÓı‡ÌˇÎ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ÛÏ Ë ÛÔˇÏ˚È Ì‡‚. ¬ÔÓ˜ÂÏ, Ó„Ó‚ÓËÏÒˇ:
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ”¯ËÌÒÍËÈ ÌÂ Ë„‡Î ‚ ÔË‰‚ÓÌÓÈ ÊËÁÌË Ú‡ÍÓÈ ‚‡ÊÌÓÈ ÓÎË, Í‡Í Â„Ó ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË ó

ÔÓ˝Ú˚ Ë Û˜∏Ì˚Â. Œ‰Ì‡ÍÓ, Í‡Í Ï˚ Û‚Ë‰ËÏ, ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔËÌˇÚÓ„Ó ÔË ‰‚Ó-
Â ÔÂ‰‡„Ó„‡ ÒÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ë Ì‡ Â„Ó ‡·ÓÚÂ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ.

Õ‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ ÊÛÌ‡Î ”¯ËÌÒÍËÈ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚Â. ŒÚ-
ÏÂÚËÏ ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ: ÓÌ ÒÚÂÏËÎÒˇ Í ÊÛÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ, ‚Ë‰ˇ ‚ ÌÂÈ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
‰Îˇ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ÒÂ¸∏ÁÌÓÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Î‡·Ó‡ÚÓËË, Ë ¯ËÓÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒ-
ÚË ‰Îˇ ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚ ÔÂÂ‰Ó‚˚ı ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËı Ë‰ÂÈ. ÕÓ ‰ÂÎ‡Ú¸Òˇ ÔÓ‰ÌÂ‚ÓÎ¸Ì˚Ï
ÊÛÌ‡Î¸Ì˚Ï ‡·ÓÚÌËÍÓÏ ”¯ËÌÒÍÓÏÛ ÌÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸: Ú‡Í‡ˇ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ Â„Ó Úˇ„ÓÚË-
Î‡.  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ÌÂ ·ÂÁ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÏÂ˜Ú‡Î ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó-
„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ ÊÛÌ‡Î‡, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÔÓ„ÂÒÒË‚Ì˚Â Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Û·ÂÊ‰ÂÌËˇ ‚ Ì‡Ó‰ÌÓÏ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËË. Œ· ˝ÚÓÏ ÓÌ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÔËÒ‡Î ‚
Ò‚ÓËı ÔËÒ¸Ï‡ı, ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÏÔÂ‡ÚËˆÂ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Â ‘∏‰ÓÓ‚ÌÂ. ¬ Ó·˘ÂÌËË Ò
´‚ÂÎËÍËÏË ÏË‡ ÒÂ„Óª ”¯ËÌÒÍÓÏÛ, Í‡Í Ë ÀÓÏÓÌÓÒÓ‚Û, ÔÓÏÓ„‡Î Â„Ó ÎËÚÂ‡ÚÛ-
Ì˚È ‰‡. ŒÌ ÛÏÂÎ ‚ÔÂ˜‡ÚÎËÚ¸, ‚Î‡‰ÂÎ Ë ‰‡ÓÏ Û·ÂÊ‰ÂÌËˇ.   ÚÓÏÛ ÊÂ Í Ò‚ÓÂÈ
ˆÂÎË ó ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Í ÊÛÌ‡ÎÛ ó ”¯ËÌÒÍËÈ ¯∏Î ÌÂ Ó‰ËÌ ÏÂÒˇˆ, ¯∏Î Û‚Â-
ÂÌÌÓ Ë ÚÂÔÂÎË‚Ó.

≈˘∏ ‚ 1859 „Ó‰Û, ‚ ÔÂ‚˚Â ‰ÌË Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ËÌÒÔÂÍÚÓ-
‡ ÍÎ‡ÒÒÓ‚ —ÏÓÎ¸ÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡,  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ”¯ËÌÒÍËÈ Ó·‡ÚËÎÒˇ
Í ÏËÌËÒÚÛ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ ≈‚„‡ÙÛ œÂÚÓ‚Ë˜Û  Ó‚‡ÎÂ‚ÒÍÓÏÛ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ‡ÁÂ-
¯ËÚ¸ ËÁ‰‡‚‡Ú¸ ÊÛÌ‡Î ´”·ÂÊ‰ÂÌËÂª. —˛ÊÂÚ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚È Ò ˝ÚËÏ ÔÓÂÍÚÓÏ, ·˚Î
Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ÔÂ‰˚ÒÚÓËÂÈ ‡·ÓÚ˚ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó ‚ ´ΔÛÌ‡ÎÂ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Õ‡Ó‰-
ÌÓ„Ó œÓÒ‚Â˘ÂÌËˇª. œÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸ ÍËÚËÍÓ-ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÂ, ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ë

ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ. ¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂˇÒÌÓ, Ì‡ Í‡ÍËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ”¯ËÌÒÍËÈ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Î ‚˚ÔÛÒ-
Í‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ÊÛÌ‡Î, Ë, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ: ‡ ÌÂ ·˚ÎÓ ÎË Ò‰ÂÎ‡ÌÓ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ‡‚ÚÓËÚÂÚ-
Ì˚ı Ó·Â˘‡ÌËÈ Ì‡ ˝ÚÓÚ Ò˜∏Ú?..

ÃËÌËÒÚ, ÔÓÎÛ˜Ë‚ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó, Á‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÚ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û —Ó‚ÂÚ ¬ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ó ÌÂÚ ÎË Ò Â„Ó ÒÚÓÓÌ˚ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÈ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÊÛÌ‡Î‡ ´”·ÂÊ‰ÂÌËÂª. ¬ Ò‚Ó˛
Ó˜ÂÂ‰¸, ËÁ —Ó‚ÂÚ‡ Á‡ÔÓÒ ·˚Î ÔÓÒÎ‡Ì ‚ IV ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓÈ Í‡ÌˆÂÎˇËË, ÍÓÚÓÓÂ ÍÛËÓ‚‡-
Î‡ ËÏÔÂ‡ÚËˆ‡, ÓÚÍÛ‰‡ Ë ·˚Î ÔÓÎÛ˜ÂÌ ÓÚ‚ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÈ ÌÂ ËÏÂÂÚÒˇ.   ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË (1 Ï‡Ú‡
1860 „.) ËÏÔÂ‡ÚÓÓÏ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ II ·˚ÎÓ ´‚˚ÒÓ˜‡È¯Â ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÓª ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÏËÌËÒÚ‡  Ó‚‡-
ÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó ÔÓÛ˜ÂÌËË Â‰‡ÍˆËË Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡ Ì‡‰‚ÓÌÓÏÛ ÒÓ‚ÂÚÌËÍÛ (ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ˜ËÌÛ ÔÓ‰-
ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡) ”¯ËÌÒÍÓÏÛ. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó‰Ó·ÂÌËÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ò‡ÁÛ ‰‚‡ ÊÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚ‡, Ò‚ˇ-
Á‡ÌÌ˚ı Ò ËÏÂÌÂÏ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÂ‰ÒÚÓˇÎ ÌÂÔÓÒÚÓÈ ‚˚·Ó.

—‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ ÏËÌËÒÚ‡ Ò ”¯ËÌÒÍËÏ ÌÂ ÒÓı‡ÌËÎÓÒ¸. ÃÓÊÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸,
˜ÚÓ ≈.œ.  Ó‚‡ÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ‚ÓÎÌÓ‚‡Î ‡Á˚‚, Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯ËÈÒˇ ÏÂÊ‰Û ‚ÓÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÏ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÏ
‰‚ËÊÂÌËÂÏ ‚ ÒÚ‡ÌÂ Ë ´ΔÛÌ‡ÎÓÏ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó œÓÒ‚Â˘ÂÌËˇª. ¬ ”¯ËÌÒÍÓÏ ‚Ë‰ÂÎË
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÔË·ÎËÁËÚ¸ ÊÛÌ‡Î Í Ì‡ÒÛ˘Ì˚Ï ÌÛÊ‰‡Ï ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚, ó Ë ÏËÌËÒÚ
Û·Â‰ËÎ ´Ì‡‰‚ÓÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚÌËÍ‡ª ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ÓÚ ËÁ‰‡ÌËˇ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡ Ë Â‰‡ÍÚËÓ-
‚‡Ú¸ ÏËÌËÒÚÂÒÍËÈ. –ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È ÊÛÌ‡Î ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÒÚ‡Ú¸ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÏ Ó„‡ÌÓÏ, ‚ Â„Ó
ÓÒÌÓ‚Û ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸ ÔÓÎÓÊËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛  .ƒ. ”¯ËÌÒÍËÏ ‰Îˇ ´”·ÂÊ‰ÂÌËˇª.
“‡ÍÓ‚˚ ·˚ÎË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ  Ó‚‡ÎÂ‚ÒÍÓ„Ó. —Ó Ò‚ÓÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ”¯ËÌÒÍËÈ ÌÂ ÏÓ„ ÌÂ Û˜ÂÒÚ¸ ÚÂ ‚˚-
„Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚ÏË ÓÌ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ Í‡Í Â‰‡ÍÚÓ ÛÊÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ë ÓÚÎ‡ÊÂÌÌÓ„Ó ÊÛÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ıÓÁˇÈÒÚ‚‡.
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НÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÊÛÌ‡Î‡ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ·˚Î‡ ÓÒÓÁÌ‡Ì‡ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ
ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡, Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛. Õ‡ ÌÓ‚ÓÏ ‚ËÚÍÂ Ò‚ÓÂÈ ËÒÚÓËË ÊÛÌ‡Î Ì‡˜‡Î ËÁ-
‰‡‚‡Ú¸Òˇ Ò 1834 „., ÔÓ‰ ˝„Ë‰ÓÈ ÏËÌËÒÚ‡ „‡Ù‡ —. ”‚‡Ó‚‡ Ë ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ú‡È-
ÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚÌËÍ‡  . —Â·ËÌÓ‚Ë˜‡. œÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û, ˝ÚÓ ·˚Î ÔÓÓÈ ·ÂÒÒËÒÚÂÏÌ˚È ÂÊÂÏÂÒˇ˜-
Ì˚È Ò·ÓÌËÍ Ì‡Û˜Ì˚ı ÒÚ‡ÚÂÈ ÔÓ ‚ÒÂÏ ‡Á‰ÂÎ‡Ï Ì‡ÛÍË. «Ì‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ
Á‡ÌËÏ‡ÎË Ë Â„ÛÎˇÌÓ ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡‚¯ËÂÒˇ ‚˚ÒÓ˜‡È¯ËÂ ÔÓ‚ÂÎÂÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÒÂ, ÔÓ‰˜‡Ò
ó Ò‡Ï˚Â ÏÂÎÓ˜Ì˚Â, ‡ÒÔÓˇÊÂÌËˇ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡. ”¯ËÌÒÍËÈ ÒÓ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÂÏÛ Ôˇ-
ÏÓÚÓÈ Ì‡Á˚‚‡Î ÊÛÌ‡Î ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ´ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ·ÂÒı‡‡ÍÚÂÌ˚Ï, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚ ÔÓ-
‰ÓÎÊÂÌËÂ ÓÍÓÎÓ ÚË‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ ÔÓÏÂ˘‡ÎËÒ¸ ÒÚ‡Ú¸Ë, ÌÂ ÔËÌËÏ‡ÂÏ˚Â ‰Û„ËÏË ÊÛÌ‡-
Î‡ÏË, Ë „ÓÏ‡‰ÌÂÈ¯‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ‰ËÒÒÂÚ‡ˆËˇ Ó· ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â Á‡„‡ÌË˜Ì˚ı ÍÎËÌËÍ
ÔÓÔ‡‰‡Î‡Ò¸ ˇ‰ÓÏ Ò ÔÂÂ‚Ó‰ÓÏ „Â˜ÂÒÍÓÈ Ú‡„Â‰ËË, ÒÓ ÒÚ‡Ú¸∏È Ó ‚˚‰ÂÎÍÂ Î‡ÍÓ‚, Ò
˛ÏÓËÒÚË˜ÂÒÍËÏ ‡Á·ÓÓÏ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÈ Ë Ú. Ô.ª. » ÂÒÎË ÊÛÌ‡Î ‰ÓÎ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î
‚ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÔÓÎÌÓÈ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚË Ë ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ëˇ, ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓ-
ÏÛ, ˜ÚÓ ‰Ó 1849 „Ó‰‡ ÓÌ ÔÓÎÛ˜‡Î Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÒÛ·ÒË‰Ë˛ ‚ ‡ÁÏÂÂ 10 Ú˚Òˇ˜
Û·ÎÂÈ. — ÔÂÍ‡˘ÂÌËÂÏ ÒÛ·ÒË‰ËË ÊÛÌ‡Î ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍÓ‚ ó Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÌÂÓ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı. ’‡‡ÍÚÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‚˚ı
·˚ÎÓ ‰Ó 600, ‡ ‚ÚÓ˚ı ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÏÌÓ„Ó.

¬ÓÔÓÒ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ÊÛÌ‡Î‡ Ë ÛÎÛ˜¯ÂÌËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Â„Ó ÔÛ·ÎË-
Í‡ˆËÈ ·˚Î ‚ÂÒ¸Ï‡ Ì‡ÒÛ˘Ì˚Ï ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË Ú‡ÍÓÏ ÛÒÎÓ‚ËË ÊÛÌ‡Î ÏÓ„ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‰Ó-
ÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍÓ‚. ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÚÂ‚ÓÊËÎÓ Ú‡ÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, Ë ‚
1856 „Ó‰Û ÓÌÓ ÔÓÛ˜ËÎÓ ‚ÓÁ„Î‡‚ËÚ¸ ÊÛÌ‡Î ‡Í‡‰ÂÏËÍÛ ¿. ÕËÍËÚÂÌÍÓ ó ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓ-
ÏÛ ˆÂÌÁÓÛ Ë ÎËÚÂ‡ÚÓÛ, ˜¸ˇ ÒÛ‰¸·‡ ·˚Î‡ Ò‚ˇÁ‡Ì‡ Ë Ò ÔÛ¯ÍËÌÒÍËÏ ÍÛ„ÓÏ, Ë Ò ÌÂ-
Í‡ÒÓ‚ÒÍËÏ ´—Ó‚ÂÏÂÌÌËÍÓÏª. ¿.¬. ÕËÍËÚÂÌÍÓ ·˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚Ï, Ó ˜∏Ï
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Â„Ó ÔÛÚ¸ ËÁ ´ÔÓÒÚÓÌ‡Ó‰¸ˇª ‚ „ÂÌÂ‡Î˚, Â„Ó ÛÏÂÌËÂ ‚˚„Îˇ‰ÂÚ¸ ‰Ó-
ÒÚÓÈÌÓ ‚ ÒÔÓ‡ı Ò Ò‡ÏËÏ œÛ¯ÍËÌ˚Ï, Ì‡ÍÓÌÂˆ, Â„Ó ‰ÌÂ‚ÌËÍ, ÓÒÚ‡˛˘ËÈÒˇ Ë ‰Ó ÒËı
ÔÓ Ô‡ÏˇÚÌËÍÓÏ ÛÒÒÍÓÈ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚. » ÕËÍËÚÂÌÍÓ ÔËÌˇÎ ÏÂ˚ ÔÓ
ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÊÛÌ‡Î‡, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ÂÏˇ ÚÂ·Ó‚‡ÎÓ ·ÓÎÂÂ ˝ÌÂ„Ë˜Ì˚ı ÛÒËÎËÈ,
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯Â„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëˇ ÊË‚ÓÚÂÔÂ˘Û˘ÂÈ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍË. ¿
ÔË ÕËÍËÚÂÌÍÓ Ï‡„ËÒÚ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÊÛÌ‡Î‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÂ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸. »Á-
‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ë ÏËÌËÒÚ ¿. ÕÓÓ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Â‰‡ÍˆËË ÌÂ ÓÍ‡Á‡Î. ÕÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÒÚ¸ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡Ò¸ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ÒËÎ¸ÌÓ Â˘∏ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ –ÓÒÒËË
ÒÚ‡ÎË ‚ÓÁÌËÍ‡Ú¸ ˜‡ÒÚÌ˚Â ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÂ ÊÛÌ‡Î˚, ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÊÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó„‡Ì‡ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÏÂÎÓ.

ÕÓ‚˚È ÏËÌËÒÚ ≈‚„‡Ù  Ó‚‡ÎÂ‚ÒÍËÈ ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË Ó· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË ÔËÒ‡Î
Â‡ÎËÒÚË˜ÌÓ: ´ΔÃÕœ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ Ò‚Ó∏Ï ‚Ë‰Â ÌÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ‚ ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ
ÏÂÒÚ‡, ÍÓÚÓÓÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÂÏÛ ÔÓ Ô‡‚Û Í‡Í Ó„‡ÌÛ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËˇª. ¬ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, Ë ”¯ËÌÒÍËÈ ‚ Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓÏ Ó·˙ˇÒÌÂÌËË ˜ÂÂÁ ÔÓÎÚÓ‡ „Ó‰‡ ÔÓÒÎÂ Ì‡˜‡-
Î‡ ËÁ‰‡ÌËˇ ÔËÒ‡Î, ˜ÚÓ ÂÏÛ ·˚Î‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ‡ ‡·ÓÚ‡, ˜ÚÓ·˚ ËÁ ÊÛÌ‡Î‡ ´ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ·ÂÒı‡‡ÍÚÂ-
ÌÓ„Óª Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È Ó„‡Ì ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÚÓÏ ÔÂ‰ÏÂÚÂ, ÍÓÚÓ˚Ï
ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ: Ó Ì‡Ó‰ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË. ŒÚ‰‡‚‡ˇ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓÂ ÔÂ‰ÔÓ-
˜ÚÂÌËÂ ”¯ËÌÒÍÓÏÛ, ÏËÌËÒÚ ≈‚„‡Ù  Ó‚‡ÎÂ‚ÒÍËÈ Ì‡‰ÂˇÎÒˇ, ˜ÚÓ Â„Ó ´ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÂ Ë ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÂ
Û·ÂÊ‰ÂÌËˇ, ‚˚‡ÊÂÌÌ˚Â ‚ ÔÂÊÌËı ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı ÒÚ‡Ú¸ˇı, ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÚ¸ ÔÓÎÂÁÌÓÂ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡-
ÌËÂ ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡, ‡ ˜ÂÂÁ ÌËı Ë Ì‡ Ò‡ÏÓ∏ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂª. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ”¯ËÌÒÍÓÏÛ ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚ÎˇÎ‡Ò¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ‚˚‡ÁËÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Î ÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚
Ò‚Ó∏Ï ÊÛÌ‡ÎÂ ´”·ÂÊ‰ÂÌËÂª.

”ÊÂ Ò Ï‡Ú‡ Ì‡ Ó·ÎÓÊÍÂ ÊÛÌ‡Î‡ ÒÚ‡Î‡ ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸Òˇ ÌÓ‚‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡. œË‚Ó‰ËÏ Â∏ Ò ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ËÏË ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇÏË.



ƒÓÍÛÏÂÌÚ ˝ÚÓÚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, Í‡Í ÒÂ¸∏ÁÌÓ ÓÚÌÓÒËÎÒˇ ”¯ËÌÒÍËÈ Í Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÂ ‚
ÊÛÌ‡ÎÂ, Ë·Ó ‡·ÓÚ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Â‰‡ÍÚÓ‡ ÓÚÎË˜ÌÓ ‚ÔËÒ˚‚‡Î‡Ò¸ ‚ Â„Ó ÍÓÌˆÂÔˆË˛ ÔÂ-
‰‡„Ó„‡. »‰Âˇ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÎ‡ ‚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÚÓ˜ÌÓÏ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Ï Á‡-
‰‡˜‡Ï, ˜ÚÓ ÓÚ‡Ê‡ÎÓÒ¸ Ì‡ Û·ËÍ‡ˆËË ÊÛÌ‡Î‡ Ë Ì‡ Â„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ÔË-
ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÛÊÂ ‚ ÚÓ ‚ÂÏˇ  .ƒ. ”¯ËÌÒÍËÈ ÔÓÌËÏ‡Î ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËˇ
ÔÓÔÛÎˇÌ˚ı Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËÈ. ¬ ÛÒÒÍÓÈ, ‰‡ Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË-
ÍÂ ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ú‡ÍÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ·˚ÎÓ Â‰ÍËÏ Ë ÔÓÚÓÏÛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˆÂÌÌ˚Ï. ”¯ËÌÒÍËÈ
„ÓÚÓ‚ËÎ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÊÛÌ‡Î ‰Îˇ ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚, ÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÌÂ „ÓÚÓ‚Ó Í Ú‡-
ÍÓÈ ÔˇÏÓÈ Ë ˇÒÌÓÈ ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓÒÚË ÔÂ˜‡ÚÌÓ„Ó ËÁ‰‡ÌËˇ. » Ì‡¯Â„Ó Â‰‡ÍÚÓ‡, ÌÂÒÓ-
ÏÌÂÌÌÓ, Ê‰‡ÎË ‡ÒÔÎ‡Ú‡ Á‡ ÔÂÂ‰Ó‚˚Â ‚Á„Îˇ‰˚, ÍËÚËÍ‡, ÌÂÔÓÌËÏ‡ÌËÂÖ

  ˝ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ”¯ËÌÒÍËÈ ÛÊÂ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÛ˜ËÎ ÔÓ„ÂÒÒË‚Ì˚Â ÚÂ˜ÂÌËˇ
Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ë ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍË, Ó‚Î‡‰ÂÎ ÔÒËıÓÎÓ„ËÂÈ, ÙËÎÓÒÓÙËÂÈ, ÂÒÚÂÒÚ-
‚ÓÁÌ‡ÌËÂÏ ó Ë ‚Ò∏ ˝ÚÓ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÚ‚Â‰ËÚ¸Òˇ ‚ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË: ÓÌ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁ-
„Î‡‚ËÚ¸ ËÁ‰‡ÌËÂ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡. ÃËÌËÒÚ  Ó‚‡ÎÂ‚ÒÍËÈ Ë Â„Ó ÓÍÛÊÂÌËÂ
·˚ÎË ÁÌ‡ÍÓÏ˚ Ò ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇÏË ”¯ËÌÒÍÓ„Ó, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ ˜∏ÚÍÓ Á‡ˇ‚ÎˇÎ Ó Ò‚ÓÂÈ ÔÓ-
„‡ÏÏÂ: Í‡Í ÔÓ‰ÌˇÚ¸ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ËÁ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó Â„Ó ÓÚÒÚ‡ÎÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ‚˚-
ÒÓÍÛ˛ ÒÚÛÔÂÌ¸. ¬ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ËÌÚÂÂÒ‡Ï Ë ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚˇÏ ‚ÒÂ-
„Ó Ì‡Ó‰‡ Ë ÔÓ‰ÌˇÚ¸Òˇ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÂÂ‰Ó‚˚ı ÒÚ‡Ì ≈‚ÓÔ˚ Ë ÏÓÎÓ‰ÓÈ ¿ÏÂËÍË,
ÓÔ˚ÚÓÏ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ.  ÓÌÂ˜ÌÓ, Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ËÌÓÁÂÏÌ˚ÏË Û˜Â-
ÌËˇÏË ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ ÍÓÒÏÓÔÓÎËÚËÁÏ‡ ÛÒÒÍÓ„Ó Û˜∏ÌÓ„Ó. ŒÌ, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ´‚Ó ‚ÒÂ-
ÓÛÊËËª Ô˚Ú‡ÎÒˇ ÂÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÒÍÛ˛ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍÛ ÒÓÓ·‡ÁÌÓ ÔËÌˆËÔ‡Ï, ÍÓÚÓ-
˚Â œÛ¯ÍËÌ Ò‚ˇÁ˚‚‡Î Ò ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËˇÏË œÂÚ‡ ¬ÂÎËÍÓ„Ó:

ÕÂ ÔÂÁË‡Î ÒÚ‡Ì˚ Ó‰ÌÓÈ,

ŒÌ ÁÌ‡Î Â∏ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ¸Â.

ÃÌÓ„ÓÂ Â˘∏ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚Á‡˘Ë‚‡Ú¸ Ì‡ ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ˜‚Â, ‡ ÏÌÓ„ÓÂ ˜ÂÔ‡Ú¸ ËÁ
ÌÂ∏. ”¯ËÌÒÍËÈ ÔÓÌËÏ‡Î ˝ÚÓ, ˆÂÌˇ Ó‰ÌÓÈ ÙÓÎ¸ÍÎÓ, Â„Ó ÏÛ‰ÓÒÚ¸ Ë ÔÓ˝ÚË˜ÌÓÒÚ¸.
‘ÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓÏ ÊÛÌ‡Î‡ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ÒÚ‡Ú¸ Î˛·Ó‚Ì‡ˇ Á‡·ÓÚ‡ Ó –ÓÒÒËË,
Ó ·Î‡„Â Â∏ Ì‡Ó‰‡, ÔÂ‰‡ÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍÂ Ë ÓÒ‚Â‰ÓÏÎ∏ÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÛÚˇı Ë
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇı ‡Á‚ËÚËˇ ÏËÓ‚ÓÈ Ì‡ÛÍË.

◊ÚÓ·˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ Ú‡ÍÛ˛ ÔÓËÒÚËÌÂ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ,  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ
ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ÔË‚Î∏Í ‚ ÊÛÌ‡Î ÌÓ‚˚ı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚, Ò‡Ï ÏÌÓ„Ó ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÎÒˇ Ì‡ Â„Ó
ÒÚ‡ÌËˆ‡ı, ÌÂ ·ÂÁ„Ûˇ Ë ˜ÂÌÓ‚ÓÈ ‡·ÓÚÓÈ. ”¯ËÌÒÍËÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ 18 ÍÌËÊÂÍ ÊÛÌ‡-
Î‡, ‚˚¯Â‰¯Ëı Á‡ ‚ÂÏˇ Â„Ó ‡·ÓÚ˚ Â‰‡ÍÚÓÓÏ. ŒÌ ÔÓ‰·Ë‡Î ÒÚ‡Ú¸Ë, ÒÌ‡·Ê‡ˇ Ëı Â-
‰‡ÍÚÓÒÍËÏË ÔËÏÂ˜‡ÌËˇÏË, ÔÂ‰ËÒÎÓ‚ËˇÏË Ë Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇÏË. ¬ÓËÒÚËÌÛ ÓÌ ‡·ÓÚ‡Î
‚ ÊÛÌ‡ÎÂ Í‡Í ·ÓÂˆ, ÚË·ÛÌ Ë „‡ÎÂÌËÍ, ÒÚÂÏˇÒ¸ ‡ÒÍ˚Ú¸ Ì‡ Â„Ó ÒÚ‡ÌËˆ‡ı Ò‚ÓË
ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÂ Û·ÂÊ‰ÂÌËˇ, Û‚ÎÂ˜¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Û˜ËÚÂÎÂÈ Ë ‰Û„Ëı ‰ÂˇÚÂÎÂÈ ÔÓÒ‚Â˘Â-
ÌËˇ. œÓÒÂÚÛÂÏ, ˜ÚÓ Ó· ˝ÚÓÏ ‡ÒÔÂÍÚÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ”¯ËÌÒÍÓ„Ó ÔÓÍ‡ ÌÂÚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌ-
Ú‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ. ¿ ‚Â‰¸ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÂÒÚ¸ Ó ˜∏Ï!

¬ ÍÓÌˆÂ 1860 „Ó‰‡ „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÔË¯ÂÚ ‚ “‚ÂÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ Ò‚ÓÂÏÛ ‰Û-
„Û Ë ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÛ ».—. ¡ÂÎ˛ÒÚËÌÛ (Â„Ó ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÎËÒ¸ ¬ÂÒÒÍËÈ ËÎË
Ó‰ÌÓÈ ÎËÚÂÓÈ ¡.): ´— „ÓÂ˜¸˛ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÁÌ‡Ú¸Òˇ, ˜ÚÓ Û ÏÂÌˇ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂÚ ÌË Ó‰-
ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ ÔÓ ÊÛÌ‡ÎÛ ‚ ËÒÚËÌÌÓÏ, Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡. <Ö>
Ã‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ·ÂÁ‰Ì‡, Ë‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚ¸, ÚÓÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó;
Ê‡Ê‰‡ Û˜ËÚ¸Òˇ ‚ ÔÛ·ÎËÍÂ ÔÓ·Û‰ËÎ‡Ò¸; Ê‡Ú‚‡ Ó·ËÎ¸Ì‡, ÌÓ ‰ÂˇÚÂÎÂÈ Ï‡ÎÓ. ÃÓÎ˛
√ÓÒÔÓ‰‡ ¡Ó„‡, ˜ÚÓ·˚ ŒÌ ‰ÓÁ‚ÓÎËÎ ÔÓ‚ÂÒÚË ıÓÚ¸ ÒÓÚÛ˛ ‰ÓÎ˛ ÚÂı Ë‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÓÊ-
‰‡ÎËÒ¸ Ë ÓÊ‰‡˛ÚÒˇ ‚ ‰Û¯Â ÏÓÂÈ, ‰ÓÒÚ‡‚Îˇˇ ÏÌÂ ‚ÂÎËÍÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ
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ВРЕМЯ  К .Д . УШИНСКОГО

«ПРОГРАММА ЖУРНАЛА
С июля 1860 г.

В состав Журнала Министерства

Народного Просвещения входят:

1) Теоретические рассуждения и

практические заметки по различ-

ным вопросам из области педагоги-

ки и дидактики.

2) Критические описания раз-

ного рода воспитательных и учеб-

ных учреждений, как русских, так и

иностранных, в их современном

состоянии и историческом разви-

тии.

3) Биографии и автобиогра-

фии, в которых выражается влия-

ние воспитания на характер и

жизнь человека.

4) Критические разборы педаго-

гических сочинений, учебников и

детских книг.

5) Критические разборы рус-

ских и иностранных учёных сочи-

нений по всем отделам науки, если

они по содержанию своему могут

иметь влияние на педагогическую

деятельность.

6) Критические разборы чисто

литературных произведений в та-

ком только случае, если разбираю-

щий находит в них отражение умст-

венного и нравственного развития

общества, или указывает на влия-

ние, которое они могут иметь на это

развитие.

7) Статьи физиологические, ес-

ли в них решается, хотя косвенным

образом, тот или другой вопрос фи-

зического воспитания.

8) Статьи психологические.

9) Из области истории только та-

кие статьи, в которых раскрывается

ход народного образования в том

или другом народе, в тот или другой

период времени.

10) Статьи философские, если

они прямо или косвенно могут со-

действовать к определению и уясне-
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‚ÂÎËÍÛ˛ ÏÛÍÛ. ÕÓ ÒËÎ˚ ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ÏÓË ÓÒÎ‡·Â‚‡˛Ú Ë ‰‡ÊÂ „Î‡Á‡ ÏÓË, ÍÓÚÓ˚Â ÒÎÛ-
ÊËÎË ÏÌÂ ·ÂÁ Ó·Ï‡Ì‡, ËÁÏÂÌˇ˛Úª.

ÕÂÓÊË‰‡ÌÌÓ Â„Ó ÊÛÌ‡Î ÔÓÔ‡Î ÔÓ‰ Ó„ÓÌ¸ ÍËÚËÍË ˇ‰‡ „‡ÁÂÚ Ë ÊÛÌ‡ÎÓ‚, ÔË˜∏Ï
Í‡Í Ô‡‚ÓÈ, Ú‡Í Ë ÎÂ‚ÓÈ ÓËÂÌÚ‡ˆËË. œËıÓ‰ËÎÓÒ¸ Â‡„ËÓ‚‡Ú¸, ÓÚ˚‚‡ˇÒ¸ ÓÚ ‰ÂÎ: ´Õ‡-
Ô‡‚ÎÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ˇ ÔÓ‚ÓÊÛ, ˜ÛÊ‰Ó ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‚ÒÂÏ ÛÒÒÍËÏ ÊÛÌ‡Î‡Ï, Ë ˇ, ÍÓ-
ÏÂ ·‡ÌË, ÌË˜Â„Ó ÌÂ Ê‰‡Î Ë ÌÂ Ê‰Û. ÕÓ ˇ „ÓÚÓ‚ËÎÒˇ Í ˝ÚÓÏÛ, ÔËÌËÏ‡ˇÒ¸ Á‡ ËÁ‰‡ÌËÂ
ÊÛÌ‡Î‡. œÓ ˜ËÒÚÓÚÂ ÏÓËı Ì‡ÏÂÂÌËÈ Ë ÔÓ ÓÁÎÓ·ÎÂÌË˛ ‚ÒÂı ÔÓÚË‚ ÏÂÌˇ ˇ ·Û‰Û ÒÛ‰ËÚ¸
Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË „Ó‚ÓËÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡˜‡Î „Ó‚ÓËÚ¸. “Ó ÎË Â˘∏ Û‚Ë‰ËÚÂ, ÂÒÎË √ÓÒÔÓ‰¸ ¡Ó„
‰‡ÒÚ ÏÌÂ ÒËÎ˚ ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÛÊÂ „ÓÚÓ‚Ó Ë ˜ÚÓ Ì‡˜ÌÛ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ò ÔÂ‚˚ı ÍÌË„
·Û‰Û˘Â„Ó „Ó‰‡! Õ‡‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÌÛ ´ÔËÚ˜ÂÈ ‚Ó ˇÁ˚ˆÂıª, Ë ÔË„ÓÚÓ‚ËÎÒˇ Í ˝ÚÓÏÛª.

» ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Ì‡ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó Ó·Û¯ËÎËÒ¸ ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÏÂÎÓ˜Ì˚Â Ë ÍÛÔ-
Ì˚Â Ó·‚ËÌÂÌËˇ: ÔÓ˜ÂÏÛ ÊÛÌ‡Î ÌÂ ÔËÌÓÒËÚ ÔË·˚ÎË, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌ ÌÂ Ó·ÎË˜‡ÂÚ ‡Ì‡-
ıË˜ÂÒÍËı Ë Ï‡ÚÂË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËı ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ ‰Û„Ëı ÊÛÌ‡ÎÓ‚? (—Ó‚ÂÏÂÌÌËÍ, 1861,
π 5, 6, 8). ´—Ó‚ÂÏÂÌÌËÍª Ì‡Ô‡Î Ì‡ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó, ÊÂÎ‡ˇ, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ‡ÁÓ·Î‡˜ËÚ¸ ÍÓÌ-
ÒÂ‚‡ÚË‚ÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ. ”¯ËÌÒÍËÈ ÔËÒ‡Î: ´¬
ÍËÚËÍÂ, ËÎË ÎÛ˜¯Â, ‚ ·‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â, ÔÓÏÂ˘∏ÌÌÓÈ Ì‡ ÏÓÈ Ò˜∏Ú ‚ ´—Ó‚ÂÏÂÌÌËÍÂª,
ÔˇÏÓ Ó·‚ËÌˇ˛Ú ÏÂÌˇ, ˜ÚÓ ˇ ˜ÂÈ-ÚÓ Ó„‡Ì, ˜ÂÈ ÛÊ, ˇ ˝ÚÓ„Ó ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ÁÌ‡˛. —Ú‡-
Ú¸ˇ ˝Ú‡ ‰Ó ÚÓ„Ó ·ÂÁ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì‡ Ë „ÎÛÔ‡, ˜ÚÓ ˇ Ë ÓÚ‚Â˜‡Ú¸ ÌÂ ·Û‰Û. ◊ÚÓ ·˚ ‚˚ ÓÚ-
‚Â˜‡ÎË Ô¸ˇÌÓÏÛ ÏÛÊËÍÛ, ÂÒÎË ·˚ ÓÌ ‚˚Û„‡Î ‚‡Ò ÔÓ-Ï‡ÚÂÌÓÏÛ, ÌÂÛÊÂÎË ·˚ ‚˚ ÒÚ‡-
ÎË ‰ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚‡¯‡ Ï‡Ú¸ ·˚Î‡ ˜ÂÒÚÌ‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡?ª

´—Ú‡‡ÎËÒ¸ª Ë ‰Û„ËÂ. ¬ ÔËÒ¸ÏÂ ÚÓÏÛ ÊÂ ¡ÂÎ˛ÒÚËÌÛ ”¯ËÌÒÍËÈ ÔË¯ÂÚ: ´¬
´–ÛÒÒÍÓÏ ÏËÂª ‡ÁÛ„‡ÎË ÏÓÈ ´“Û‰ª, ‰‡ ÛÊ ÍÒÚ‡ÚË ÚÛÚ ÊÂ Á‡‰ÂÎË Ë ´¬ÓÔÓÒ˚
ÊËÁÌËª „. œËÓ„Ó‚‡. ƒÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Ì‡Ï Ó·ÓËÏ! —Ô‡ÒË·Ó, ˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ˇ‰ÓÏ: ˇ ÒÓÁÌ‡-
˛Ò¸ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ ó ˝ÚÓÈ ˜ÂÒÚË ÌÂ Á‡ÒÎÛÊËÎª.

ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ  .ƒ. ”¯ËÌÒÍËÈ, ÒÚ‡‚ Â‰‡ÍÚÓÓÏ ÊÛÌ‡Î‡, Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÒÓÚÛ‰ÌË˜Â-
ÒÚ‚Ó Ò ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ÂÏ œ˚ÔËÌ˚Ï, ‰‚Ó˛Ó‰Ì˚Ï ·‡ÚÓÏ Õ.√. ◊ÂÌ˚¯Â‚-
ÒÍÓ„Ó Ë Ò‡Ï˚Ï ‚˚‰‡˛˘ËÏÒˇ ÔÓ„ÂÒÒËÒÚÓÏ ËÁ ÛÒÒÍËı Û˜∏Ì˚ı ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. Œ·
¿.Õ. œ˚ÔËÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ÓÒÓ·Ó.

нию цели и задачи народного про-

свещения.

11) Перечни и обозрения статей,

появляющихся в русских повремен-

ных изданиях, но за исключением

статей чисто беллетристического со-

держания.

Все вышеупомянутые статьи со-

ставят в журнале четыре отдела, а

именно:

I. Педагогика и дидактика.

II. Вспомогательные науки.

III. Критика и библиография.

IV. Известия и смесь.

В журнале министерства напеча-

тан «Проект устава низших и сред-

них училищ ведомства Министерст-

ва Народного Просвещения», для то-

го чтобы вызвать критические заме-

чания опытных педагогов на этот

«Проект». Заметки эти, полностью

или в сокращении, будут также поме-

щены в журнале.

Официальная его часть, состоя-

щая из правительственных распоря-

жений, будет выходить отдельными

листами. (…)

При журнале редакция предпо-

лагает издавать особые приложе-

ния, состоящие или в оригиналь-

ных произведениях русских педаго-

гов, или в переводах замечательных

иностранных педагогических сочи-

нений и учебников. Все подобного

рода приложения будут высылаться

бесплатно лицам, подписавшимся

на журнал.

Авторы и переводчики, желаю-

щие помещать свои статьи в Журна-

ле Министерства Народного Про-

свещения, могут присылать их в ре-

дакцию с означением: желают ли

они, чтобы статьи были напечатаны

без изменений, или дозволяют сде-

лать в них изменения и сокраще-

ния, которые редакция сочтёт необ-

ходимыми. (…)

Редактор К. Ушинский»

ÕÓ‚ÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÊÛÌ‡Î‡
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ПЕДАГОГИКА 

И 

ДИДАКТИКА

1

Отрешённые от чувства, все нравственные способности на-

ши утрачивают свой оттенок божественности, свою безус-

ловность и становятся рабами нашего эгоизма, страстей и

расчёта. Вследствие этого очень умные и деловитые лично-

сти часто бывают поражены бесплодностью духа. Вследст-

вие того же самая обыкновенная личность может обладать

красотою, гармонией нравственной, высказывающейся в

ясности, равновесии всего нравственного существа челове-

ка и оплодотворяющей остальные способности его.

Чувство есть самая непосредственная, простая из спо-

собностей нашего духа. Оно родится вместе с духом, во

мгновение рождения человека, функции его независимы

от сознания и воли, а потому и развитие более подверже-

но случайностям, нежели развитие других способностей

духа. Часто то, что должно бы, по нашим соображениям,

развить чувство, подавлять его, отклоняя от естественного

развития и наоборот: нередко чувство развивается имен-

но тем, что, по своим свойствам и существу, казалось бы,

способно только подавить или исказить его. Оттого с чув-

ством надо обходиться крайне осторожно, особенно в

детстве, когда оно ещё не приобрело навык уходить в себя

и таким образом отчасти устраняться от постороннего

влияния. Тут самое лучшее — вовсе отказаться от положи-

тельного действования на него, ограничиваясь одним уст-

ройством обстановки дитяти на благоприятных для вос-

питания чувства основаниях и только изредка, через по-

средство ума и воображения, направляя и возбуждая его.

Много ошибок делается в воспитании вследствие то-

го, что хотят растолковать то, что надо бы заставить по-

чувствовать. Сколько ни объясняйте человеку достоинст-

во изящного, истины и нравственного, но если у этого че-

ловека недостаёт чувства изящного, добра и истины, то

слова ваши останутся для него звуками, лишёнными со-

держания. Чувство не может быть ни заменено, ни воспи-
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¬ ÚÓ ‚ÂÏˇ ˜ËÚ‡˛˘Û˛ –ÓÒÒË˛ (‰‡ Ë –ÓÒÒË˛ ˜ËÌÓ‚ÌË˜¸˛) ÒÓ-
ÚˇÒ‡ÎË ‰ËÒÍÛÒÒËË Ó ÌË„ËÎËÒÚ‡ı, Ó ÚÛ„ÂÌÂ‚ÒÍÓÏ ÓÏ‡ÌÂ ´ŒÚˆ˚ Ë
‰ÂÚËª; ËÌ˚Ï Óı‡ÌËÚÂÎˇÏ ‚Ò˛‰Û ÏÂÂ˘ËÎËÒ¸ ¡‡Á‡Ó‚˚, ‡ ËÌ˚Â ¡‡-
Á‡Ó‚˚ „ÓÚÓ‚˚ ·˚ÎË ÓÚËˆ‡Ú¸ Ë ÔÂÂ˜∏ÍË‚‡Ú¸ ‚Ò∏ Ë ‚Òˇ. ¡ÓÈÍËÂ ÔÂ-
¸ˇ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı ÎËÚÂ‡ÚÓÓ‚-ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ‡ÁÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ó
◊ÂÌ˚¯Â‚ÒÍÓ„Ó, ƒÓ·ÓÎ˛·Ó‚‡, œËÒ‡Â‚‡, «‡ÈˆÂ‚‡, ¿ÌÚÓÌÓ‚Ë˜‡,  ‡Ú-
ÍÓ‚‡ ó ÓÔÂ‰ÂÎˇÎË ËÒÚÓË˛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍË ÚÓ„Ó ‚Â-
ÏÂÌË. ¬Î‡ÒÚË ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í Ì‡·Ë‡‚¯ÂÈ ÒËÎÛ ÔÂÒÒÂ Ò ‚ÓÁ‡ÒÚ‡‚¯ÂÈ
ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. ÃÂÊ‰Û ÏÓÎÓÚÓÏ Ë Ì‡ÍÓ‚‡Î¸ÌÂÈ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Ë Â-
‰‡ÍÚÓ ´ΔÛÌ‡Î‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó œÓÒ‚Â˘ÂÌËˇª.

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ œ˚ÔËÌ (1833ñ1904) Ó‰ËÎÒˇ Ì‡ ¬ÓÎ-
„Â, ‚ —‡‡ÚÓ‚Â, ‚ ‰‚ÓˇÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Â. ŒÍÓÌ˜ËÎ —‡‡ÚÓ‚ÒÍÛ˛ „ËÏÌ‡ÁË˛
Ë ÛÊÂ „ËÏÌ‡ÁËÒÚÓÏ Ó·Ì‡ÛÊËÎ Í‡Í ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, Ú‡Í
Ë ÒÚ‡ÒÚÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ Ô‡‚‰ÓÎ˛·‡, ËÒÍ‡ÚÂÎˇ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË. ¬Ò˛
ÊËÁÌ¸ ÓÌ ·Û‰ÂÚ Ô˚Ú‡Ú¸Òˇ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚ¸ Ò‚Ó˛ Ì‡Û˜ÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ Ò ˝ÚË-
ÍÓÈ. œÓÒÎÂ „ËÏÌ‡ÁËË ÓÌ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚  ‡Á‡ÌÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ, ÓÍ‡Ì-
˜Ë‚‡ÂÚ ÔÂ‚˚È ÍÛÒ ËÒÚÓËÍÓ-
ÙËÎÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡,
ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÔÂÂÂÁÊ‡ÂÚ ‚ —‡ÌÍÚ-
œÂÚÂ·Û„, „‰Â ‚ 1853 „Ó‰Û Á‡-
‚Â¯‡ÂÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍËÈ ÍÛÒ Ë
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓÏ ËÒÚÓË-
ÍÓ-ÙËÎÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡.
—Â„ÂÈ ¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚Ë˜ ¬ÂÌ„ÂÓ‚,
Ú‡ÍÊÂ ‡‚ÚÓ Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡,
Ì‡ÔËÒ‡Î ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ë˜ÂÒÍÛ˛
ÒÚ‡Ú¸˛ Ó œ˚ÔËÌÂ. Ã˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ÔË‚ÂÒÚË ÔÓ˜ÚË
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÚÂÍÒÚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë, ‚
ÍÓÚÓÓÈ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚È Û˜∏Ì˚È
ÓÚ‰‡∏Ú ‰‡Ì¸ Ò‚ÓÂÏÛ ÔÂ‰¯ÂÒÚ-
‚ÂÌÌËÍÛ; ÓÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ‚ ÒÚ‡Ú¸Â
¬ÂÌ„ÂÓ‚‡ ÒÓı‡ÌˇÂÚÒˇ ‡ÓÏ‡Ú
˝ÔÓıË Ì‡˜‡Î‡ ’’ ‚ÂÍ‡ Ë Â∏ ‚ÓÒ-
ÔËˇÚËÂ Ô˚ÔËÌÒÍËÏ ÔÓÍÓÎÂÌËÂÏ. ¿ÚÏÓÒÙÂ‡ ÊÛÌ‡Î¸Ì˚ı Ë ‡Í‡‰Â-
ÏË˜ÂÒÍËı Ò‡ÊÂÌËÈ ·ÎËÁÍÓ„Ó ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÔÂÂ‰‡∏ÚÒˇ ¬ÂÌ„ÂÓ‚˚Ï Ò Â‰-
‚‡ ÛÎÓ‚ËÏÓÈ ˝ÎÂ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ËÌÚÓÌ‡ˆËÂÈ:

´≈˘∏ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ œ˚ÔËÌ Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Î Ò‚ÓÈ ÔÂ‚˚È ÚÛ‰ ó
´—ÎÓ‚‡¸ Í ÌÓ‚„ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÎÂÚÓÔËÒËª ‚ ´—·ÓÌËÍÂ ¿Í‡‰ÂÏËË Õ‡ÛÍª
(1852, π 3). ›ÚÓ ·˚ÎÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡·ÓÚÂ Ì‡‰ ÒÎÓ‚‡∏Ï ‰Â‚ÌÂ„Ó
ÛÒÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡, ÔÂ‰ÔËÌˇÚÓÈ ».». —ÂÁÌÂ‚ÒÍËÏ, Ë „‰Â ‰Û„ËÏË
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ·˚ÎË Õ.√. ◊ÂÌ˚¯Â‚ÒÍËÈ, œ.¿. À‡‚Ó‚ÒÍËÈ Ë ‰.
œÂ‚ÓÈ ÊÛÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸∏È œ˚ÔËÌ‡ ·˚ÎÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Ó ‰‡Ï‡-
ÚÛ„Â XVIII ‚ÂÍ‡ ÀÛÍËÌÂ (´ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â «‡ÔËÒÍËª, 1853 „Ó‰)Ö
˝ÚÓ ·˚Î ÓÚ˚‚ÓÍ ËÁ Â„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÍÓÈ ‰ËÒÒÂÚ‡ˆËË. — ÚÂı ÔÓ ÓÌ
ÔËÌËÏ‡Î ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ´ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı «‡ÔËÒ-
Í‡ıª ÂˆÂÌÁËˇÏË Ë ÒÚ‡Ú¸ˇÏË ÔÓ ËÒÚÓËË ÎËÚÂ‡ÚÛ˚. —ÓÒÂ‰ÓÚÓ˜Ë‚
Ò‚ÓË Á‡ÌˇÚËˇ Ì‡ ‰Â‚ÌÂÈ ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ‚ÂÒÚË, œ˚ÔËÌ ‚ 1857 „Ó‰Û Á‡-
˘ËÚËÎ Ï‡„ËÒÚÂÒÍÛ˛ ‰ËÒÒÂÚ‡ˆË˛ ´Œ˜ÂÍ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÈ ËÒÚÓËË

¿.Õ. œ˚ÔËÌ
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ÒÚ‡ËÌÌ˚ı ÔÓ‚ÂÒÚÂÈ Ë ÒÍ‡ÁÓÍ ÛÒÒÍËıª. «‰ÂÒ¸ ‚ÔÂ‚˚Â ‰‡Ì‡ ËÒÚÓ-
Ëˇ ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ‚ÂÒÚË, Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌËÈ ËÁ ‚ËÁ‡ÌÚËÈÒÍËı Ë
˛ÊÌÓÒÎ‡‚ˇÌÒÍËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ Ë ÍÓÌ˜‡ˇ ÔÓ‚ÂÒÚˇÏË, ÒÎÓÊË‚¯ËÏËÒˇ
ÔÓ‰ Á‡Ô‡‰Ì˚Ï ‚ÎËˇÌËÂÏ, Ë ÔÂ‚˚ÏË ÔÓÔ˚ÚÍ‡ÏË ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓÈ ·˚-
ÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‚ÂÒÚË XVII ‚ÂÍ‡...

¬ 1858 „Ó‰Û œ˚ÔËÌ ·˚Î ÔÓÒÎ‡Ì Ì‡ ‰‚‡ „Ó‰‡ Á‡ „‡ÌËˆÛ ‰Îˇ
ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ Í Í‡ÙÂ‰Â ËÒÚÓËË Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÎËÚÂ‡ÚÛ. ¬Ó ‚Â-
Ïˇ ˝ÚÓ„Ó ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÓÌ ÔÓ·˚‚‡Î, ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ, Ë ‚ ÒÎ‡‚ˇÌÒÍËı
ÁÂÏÎˇı (2 ÔÛÚÂ‚˚ı Ó˜ÂÍ‡ ó ´»Á ¬ÂÌÂˆËËª Ë ´»Á ‘ÎÓÂÌˆËËª ó
ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ‚ ´—Ó‚ÂÏÂÌÌËÍÂª ‚ 1859 „Ó‰Û). œÓ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ÓÌ ·˚Î
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ËÒÔÓÎÌˇ˛˘ËÏ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ˝ÍÒÚ‡Ó‰ËÌ‡ÌÓ„Ó ÔÓÙÂÒÒÓ‡
Ë ‚ 1860/61 Û˜Â·ÌÓÏ „Ó‰Û ˜ËÚ‡Î ÎÂÍˆËË ÔÓ ËÒÚÓËË ÔÓ‚‡ÌÒ‡Î¸-
ÒÍÓÈ Ë ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚ÓÈ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚. ¬ ÌÓˇ·Â 1861 „Ó-
‰‡ ÓÌ ÔÓ‰‡Î ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ (Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò  ‡‚ÂÎËÌ˚Ï, —Ô‡ÒÓ‚Ë˜ÂÏ,
—Ú‡Ò˛ÎÂ‚Ë˜ÂÏ Ë ¡ÓËÒÓÏ ”ÚËÌ˚Ï), ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡Û¯ÂÌËˇ ÌÓ-
Ï‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÔÓÒÎÂ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËı ‚ÓÎÌÂÌËÈ, ‚˚-
Á‚‡ÌÌ˚ı ‚‚Â‰ÂÌËÂÏ ÌÓ‚˚ı Ô‡‚ËÎ (Ï‡ÚËÍÛÎ) Ë Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‰Îˇ
‚ÒÂı ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ‚ÁÌÓÒ‡ Á‡ ÒÎÛ¯‡ÌËÂ ÎÂÍˆËÈ.

— 1863 „Ó‰‡ œ˚ÔËÌ ÔËÌˇÎ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ´—Ó‚ÂÏÂÌ-
ÌËÍÂª. ŒÌ ·˚Î ˜ÎÂÌÓÏ Â‰‡ÍˆËË ÊÛÌ‡Î‡, ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÁ‰ÌÂÂ (Ò
1865 „Ó‰‡ ‰Ó ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ 1866 „Ó‰Û) ó ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Â‰‡Í-
ÚÓÓÏ Â„Ó (‚ÏÂÒÚÂ Ò ÕÂÍ‡ÒÓ‚˚Ï)Ö 

— ÒÂÂ‰ËÌ˚ 60-ı „Ó‰Ó‚, Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÒÎÂ Á‡Í˚ÚËˇ ´—Ó‚Â-
ÏÂÌÌËÍ‡ª, œ˚ÔËÌ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏˇ ÛÒÂ‰ÌÓ Á‡ÌˇÎÒˇ ÔÂÂ‚Ó‰˜ÂÒÍÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. ◊‡ÒÚ¸˛ ÔÓ‰ Â„Ó Â‰‡ÍˆËÂÈ, ˜‡ÒÚ¸˛ ‚ Â„Ó ÔÂÂ‚Ó‰Â
ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ËÒÚÓËÍÓ-ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Â Ë ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ÒÓ˜ËÌÂÌËˇ ÿÂ-
‡, √ÂÚÚÌÂ‡, ƒ˝ÔÂ‡, ÀÂÍÍË, “˝Ì‡, –Óı‡Û, ¡ÂÌÚ‡Ï‡. ¬ÏÂÒÚÂ Ò
Ã.¿. ¿ÌÚÓÌÓ‚Ë˜ÂÏ ÓÌ ÔÂÂ‚∏Î ´»ÒÚÓË˛ ËÌ‰ÛÍÚË‚Ì˚ı Ì‡ÛÍª ”˝-
‚ÂÎˇ. ¬ 90-ı „Ó‰‡ı ÔÓ‰ Â‰‡ÍˆËÂÈ œ˚ÔËÌ‡ ‚˚¯ÎË ´»ÒÚÓËˇ ÌÂÏÂˆ-
ÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ª ÿÂÂ‡ Ë ´»ÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ ÒÓˆËÓÎÓ-
„ËËª √˛ÈÓ. ¬ 1865 „Ó‰Û ‚˚¯ÂÎ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ‚¯ËÈ
‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í ´¬ÒÂÓ·˘ÂÈ ËÒÚÓËË ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ª ÿÂ‡, ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È
ÚÛ‰ œ˚ÔËÌ‡ Ë ¬.ƒ. —Ô‡ÒÓ‚Ë˜‡ (ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏÛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Ó˜ÂÍ
ËÒÚÓËË ÔÓÎ¸ÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚), ´Œ·ÁÓ ËÒÚÓËË ÒÎ‡‚ˇÌÒÍËı ÎËÚÂ-
‡ÚÛª. ¬ 1874ñ1881 „Ó‰˚ ˝Ú‡ ÍÌË„‡ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ 2-Ï ËÁ‰‡ÌËÂÏ ‚ ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂÂ‡·ÓÚ‡ÌÌÓÏ Ë ‡Ò¯ËÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â ÔÓ‰ Á‡„Î‡‚ËÂÏ ´»Ò-
ÚÓËˇ ÒÎ‡‚ˇÌÒÍËı ÎËÚÂ‡ÚÛª. ›ÚÓÚ Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÚÛ‰ (ÔÂÂ‚Â‰∏Ì
Ì‡ ÌÂÏÂˆÍËÈ, ˜Â¯ÒÍËÈ Ë Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ˇÁ˚ÍË), ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛˘ËÈ ÒÓ-
·ÓÈ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰Ó ÒËı ÔÓ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÂ ËÁÎÓÊÂÌËÂ ÒÛ‰Â· Ú˚-
Òˇ˜ÂÎÂÚÌÂÈ ËÒÚÓËË ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ Á‡Ô‡‰Ì˚ı Ë ˛ÊÌ˚ı ÒÎ‡‚ˇÌ, ˜ÂÁ-
‚˚˜‡ÈÌÓ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Í Ò‚Ó‰ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ‚
Ó·Î‡ÒÚË ËÁÛ˜ÂÌËˇ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË ÒÎ‡‚ˇÌÒÚ‚‡, ÌÓ Ë ÔÓ ËÒÚËÌÌÓ Ì‡-
Û˜ÌÓÏÛ ÏÂÚÓ‰Û Ò‚ÓÂÏÛ...

¬ Ì‡˜‡ÎÂ 1870-ı „Ó‰Ó‚ ¿Í‡‰ÂÏËˇ Õ‡ÛÍ ËÁ·‡Î‡ œ˚ÔËÌ‡ Ò‚Ó-
ËÏ ÒÓ˜ÎÂÌÓÏ ÔÓ Í‡ÙÂ‰Â ÛÒÒÍÓÈ ËÒÚÓËË. ÕÓ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˝ÌÂ„Ë-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÚÓ„‰‡¯ÌÂ„Ó ÏËÌËÒÚ‡ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒ‚Â-
˘ÂÌËˇ „‡Ù‡ ƒ.¿. “ÓÎÒÚÓ„Ó ó ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ‰Ó‚Â‰∏ÌÌÓ„Ó ‰Ó
‚˚Ò¯Ëı ÒÙÂ, ó ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ Á‡ÏÂ‰ÎËÎÓÒ¸, Ë œ˚ÔËÌ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ-
Í‡ÚËÚ¸ ÌÂÎÓ‚ÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ, ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ ÓÚ ËÁ·‡ÌËˇ...

тано умом: отсюда-то и трудность воспитания чувства,

вообще обхождения с ним. Кроме того, чувство часто

очень трудно угадать там, где оно есть, очень легко пред-

положить там, где его нет; ничто не случается чаще, как

ложное истолкование чужого чувства и вследствие того —

ложные приёмы в воздействии на него.

По всем этим причинам мы полагаем воспитание

чувств возможным только с помощью строя всей жизни

нашего питомца. Там, где это невозможно, лучше предо-

ставить чувство питомца на произвол случая, нежели хо-

теть действовать на него непосредственно убеждением

или даже насилием, бранью, укорами и проч. В этом по-

следнем случае неизбежно утратятся непосредственность

чувства, откровенность и явятся притворство, лживость,

лицемерие и подлость; чувство заглохнет, цвет духовного

мира увянет и на его место воцарится холодный рассудок

с его вечным, повседневным расчётом.

Для того чтобы хотя несколько облегчить для воспи-

тателя обхождение с чувством, укажем на некоторые при-

знаки, по которым он может угадать присутствие этой

способности в своём питомце. Вообще у девочек обыкно-

венно больше чувства изящного и чувства добра, у маль-

чиков больше чувства истины. От того девочки опрятные,

более занимаются собою и своею обстановкою, более

П Е Д А Г О Г И К А  И  Д И Д А К Т И К А

ÃÓÎËÚ‚‡ ËÁ ÍÌË„Ë ´–Ó‰ÌÓÂ ÒÎÓ‚Óª
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√Î‡‚ÌÓÂ ‚ÓÁ‡ÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‡‚ÚÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Ó‰ÌÓ-
ÒÚÓÓÌÌÓÒÚˇÏ ÒÎ‡‚ˇÌÓÙËÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ÚÂÓËË ´ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ Ì‡Ó‰ÌÓÒ-
ÚËª, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ´Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸, Í‡Í ÒÚËıËˇ ËÒÚÓË-
˜ÂÒÍ‡ˇ, ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Í ‚Ë‰ÓËÁÏÂÌÂÌË˛ Ë ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛, Ë ‚
˝ÚÓÏ ËÏÂÌÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ë Ì‡‰ÂÊ‰‡ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÒÔÂı‡ª. œË
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚË ÓÒÌÓ‚ –ÓÒÒËˇ ÌÂ Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ·˚ ËÁ ¬ËÁ‡ÌÚËË ıË-
ÒÚË‡ÌÒÚ‚‡, ‡ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÂ Ò‡ÏÓ‰ÂÊ‡‚ËÂ ÌÂ ÒÏÂÌËÎÓ ·˚ ÒÓ·ÓÈ Û‰ÂÎ¸-
ÌÓ-‚Â˜Â‚ÓÈ ·˚Ú.

¡ËÓ„‡ÙËˇ ¡ÂÎËÌÒÍÓ„Ó, ÔÓ ˜‡ÒÚˇÏ ÔÂ˜‡Ú‡‚¯‡ˇÒˇ ‚ ´¬ÂÒÚÌË-
ÍÂ ≈‚ÓÔ˚ª 1874ñ1875 „Ó‰˚, ‚ Ò‚Ó∏ ‚ÂÏˇ ÔË‚ÎÂÍÎ‡ Í ÒÂ·Â ˜ÂÁ-
‚˚˜‡ÈÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. ŒÌ‡ ‰‡∏Ú ÔÓ‰Ó·Ì˚Â Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚˚Â Ò‚Â-
‰ÂÌËˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó Ò‡ÏÓÏ ¡ÂÎËÌÒÍÓÏ, ÌÓ Ë ‰ÛÁ¸ˇı Â„Ó ó
—Ú‡ÌÍÂ‚Ë˜Â, ¬‡Ò. ¡ÓÚÍËÌÂ, √ÂˆÂÌÂ, ¡‡ÍÛÌËÌÂ Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı, ËÁ-
‚ÎÂ˜∏ÌÌ˚Â ËÁ Ëı ÔÂÂÔËÒÍË, ‚ÔÂ‚˚Â Á‰ÂÒ¸ Ó·Ì‡Ó‰Ó‚‡ÌÌÓÈ...

¿‚ÚÓ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ Ò‚ÓÈ ÔÓ‡Ê‡˛˘ËÈ ˝Û‰ËˆËÂÈ ÚÛ‰ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÌÓ„‡ÙÓ‚ ‚ ÛÁÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡, ÌÓ Ë ‚ÒÂı ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡... Ë ‰‡ÊÂ ‚ÒÂı ÚÂÓÂÚË-
ÍÓ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ Ó Ì‡Ó‰ÌÓÒÚË, ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÔÛ·ÎËˆËÒÚÓ‚-´Ì‡Ó‰ÌËÍÓ‚ª
80-ı Ë 90-ı „Ó‰Ó‚, ‚Ó‰Â ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó  ‡·ÎËˆ‡-fiÁÓ‚‡. ¬ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËË
Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ‰‡Ì˚ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì˚Â ·ËÓ„‡ÙËË Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚË-
ÍË ‰ÎËÌÌÓ„Ó ˇ‰‡ ÛÒÒÍËı Û˜∏Ì˚ı Ë ÔÛ·ÎËˆËÒÚÓ‚, ÚÛ‰ œ˚ÔËÌ‡
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚ı ËÒÚÓËÍÓ-ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚ı
ÔÓÒÓ·ËÈ Ì‡¯Ëı.

¬ ´»ÒÚÓËË ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ª ÌÂÚ Ó·˚˜ÌÓ„Ó ‚ ÒÓ˜ËÌÂÌË-
ˇı ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ó‰‡ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡.  ‡ÚÍËÂ ·ËÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔËÏÂ˜‡ÌËˇı Í ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï
„Î‡‚‡Ï. «‡‰‡˜‡ ÒÓ˜ËÌÂÌËˇ ó ÓÚÏÂÚËÚ¸ „Î‡‚Ì˚Â ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Â ÚÂ-
˜ÂÌËˇ. «‡ÒÎÛ„‡ Â„Ó ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔÂ‚˚È Ò‚Ó‰ Ó„ÓÏÌÓ„Ó ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 20ñ30 ÎÂÚ, ˜‡ÒÚÓ ÌÂ
ÔËıÓ‰ˇ˘Ëı ÌË Í Í‡ÍËÏ Ó·˘ËÏ ‚˚‚Ó‰‡Ï. œ˚ÔËÌ ËÌÚÂÂÒÛÂÚÒˇ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·˘ËÏË ÍÓÌÚÛ‡ÏË, Ó·˘ÂÈ Í‡ÚËÌÓÈ ıÓ‰‡ ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡-
ÚÛ˚, ‚ÔÂ‚˚Â Á‰ÂÒ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ò Ú‡ÍÓÈ ÂÎ¸ÂÙÌÓÒÚ¸˛...

 ‡Ê‰Ó„Ó ËÁ 7 Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚ı ÒÓ˜ËÌÂÌËÈ œ˚ÔËÌ‡, ‚ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓ-
ÒÚË ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘Ëı 15 ÚÓÏÓ‚... ·˚ÎÓ ·˚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ,
˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÂÏÛ Ó˜ÂÌ¸ ‚Ë‰ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ËÒÚÓËË ÛÒÒÍÓÈ Û˜∏-
ÌÓÒÚË. œËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ ÊÂ ‚ÒÂı ˝ÚËı ÒÓ˜ËÌÂÌËÈ, ÒÚÓÎ¸ ‚˚ÒÓÍÓ ‡‚-
ÚÓËÚÂÚÌ˚ı, Ó‰ÌÓÏÛ ÎËˆÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ ˇ‚ÎÂÌËÂ ÔÓ˜ÚË ·ÂÒ-
ÔËÏÂÌÓÂ ‚ Ì‡¯ÂÏ Û˜∏ÌÓÏ ÏËÂ. ¬ÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÏÌÂÌËÂ, ·ÂÁ ‡ÁÎË˜Ëˇ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ, Ò ÓÒÓ·˚Ï ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂÏ ‚ÒÚÂÚË-
ÎÓ ‚ ÍÓÌˆÂ 1897 „Ó‰‡ ËÁ‚ÂÒÚËÂ, ˜ÚÓ ¿Í‡‰ÂÏËˇ Õ‡ÛÍ, ÔÓ ÔÓ¯ÂÒÚ-
‚ËË 26 ÎÂÚ, ÒÌÓ‚‡ ËÁ·‡Î‡ œ˚ÔËÌ‡ Ò‚ÓËÏ ÒÓ˜ÎÂÌÓÏ. Õ‡ ˝ÚÓÚ ‡Á
ËÁ·‡ÌËÂ œ˚ÔËÌ‡ Ó‰ËÌ‡Ì˚Ï ‡Í‡‰ÂÏËÍÓÏ (ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÛÒÒÍÓ„Ó
ˇÁ˚Í‡ Ë ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÒÚË) ÔÓÎÛ˜ËÎÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ. —. ¬ÂÌ„ÂÓ‚ª.
¬ ÊÛÌ‡ÎÂ ¿.Õ. œ˚ÔËÌ Á‡‚Â‰Ó‚‡Î ÓÚ‰ÂÎÓÏ ÂˆÂÌÁËÈ.

ƒ‡, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ œ˚ÔËÌ ÓÒÚ‡ÎÒˇ ‚ ËÒÚÓËË Ë Í‡Í
ÔÓËÒÚËÌÂ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚È ÍÓÏÏÂÌÚ‡ÚÓ Û‚‡Ó‚ÒÍÓÈ Ë‰ÂÓÎÓ„ËË, „Î‡‚-
Ì˚Ï ÛÔÓÓÏ ÍÓÚÓÓÈ, Í‡Í Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ, ·˚Î ´ΔÛÌ‡Î ÃËÌËÒÚÂÒÚ-
‚‡ Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó œÓÒ‚Â˘ÂÌËˇª, ‚ ÍÓÚÓ˚È œ˚ÔËÌ‡ ÔË„Î‡ÒËÎ ”¯ËÌ-
ÒÍËÈ. » Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÂÏ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ‡·ÓÚ‡Ï ¿.Õ. œ˚ÔËÌ‡

любят цветы, картинки, притом же бескорыстные, само-

отверженные, склонные к дружбе, к нежности, к милосер-

дию, к участию в чужом горе, но менее откровенны, пря-

мы, правдолюбивы, нежели мальчики. Но, с другой сторо-

ны, девочки гораздо нервнее, впечатлительнее мальчи-

ков, притом воображение у первых обыкновенно живее.

Удивляться надо, как мало воспитатели и родители об-

ращают внимание на правильное развитие у детей чувства,

в особенности если знаешь, что весь колорит, весь харак-

тер жизни человека зависит от присущности и правильно-

сти развития этой способности. Можно быть гениальным

человеком, каков был Наполеон, и, по недостатку чувства,

творить одно зло; можно, по порывистости страстей, глу-

боко упасть, даже впасть в преступления и усвоить себе ку-

чу пороков, и чувство, если оно есть, рано или поздно спо-

собно извлечь человека из тины зла. Часто слышишь рас-

суждения о том, что из детей, воспитанных одними и теми

же лицами, по одной и той же методе, при одних и тех же

условиях, одно стало примерным гражданином и истин-

ным человеком, другое — негодяем, плутом или развратни-

ком. Всмотритесь поближе в дело — виною такой несооб-

разности было неуменье воспитателя взяться за чувство

последнего из этих детей. Человек, в котором тепло и глу-

боко чувство, даже посреди самой порочной жизни, ближе

к совершенству, нежели эгоист, никогда не увлекавшийся и

не впадавший в ошибки. Поэтому-то и постараемся пока-

зать, насколько это возможно, некоторые общие приёмы

для обхождения с этою способностью в детстве. Пусть вся-

кий воспитатель, определив, в какой степени и какого ро-

да чувством обладает его питомец, возьмёт из наших ука-

заний только именно пригодное для этого ребёнка, отбро-

сив остальное, а главное, пусть он из наших указаний по-

черпнёт убеждение в важности воспитания у детей чувства.

II

1) О воспитании чувства изящного

История искусств и художств есть ничто иное, как картина

стремлений творческой фантазии к удовлетворению по-

степенно совершенствующегося и развивающегося чувства

изящного, в смысле потребности красоты. По мере того как

фантазия удовлетворяет чувство изящного известной эпо-

хи, потребность всё высшего идеала красоты побуждает

фантазию к новым усилиям, которые, удовлетворяя чувство

П Е Д А Г О Г И К А  И  Д И Д А К Т И К А



№ 1 (13 24 ) / 2 0 0 3

93

С Т А Р Е Й Ш И Й  Ж У Р Н А Л  Р О С С И И

ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍÓÏ (Ë Ó‰ÌËÏ ËÁ ÌÂÏÌÓ„Ëı ‚
XIX ‚ÂÍÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÔÓÎÓ„ÂÚÓ‚) ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ÎËÚÂ‡ÚÛÂ
Ë ÍÛÎ¸ÚÛÂ ‚ ˆÂÎÓÏ Í‡Í Í Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ˇ‚ÎÂÌËÈ ËÒÚÓËË Ó·˘ÂÒÚ‚‡.
—ÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Í ËÒÚÓËË ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, Í ËÒÚÓËË ÍÛÎ¸ÚÛ-
˚, ‚ ‡ÁÌ˚ı ÔÂÎÓÏÎÂÌËˇı „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÈ ‚ Ì‡¯ÂÈ Ì‡ÛÍÂ ‚
XIX ‚ÂÍÂ Ë ÔÓÌ˚ÌÂ ÒÓı‡Ìˇ˛˘ËÈ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ‚Â‰∏Ú Ò‚Ó∏ Ì‡˜‡ÎÓ
ËÏÂÌÌÓ Ò ‡·ÓÚ ¿.Õ. œ˚ÔËÌ‡, ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ ´ΔÛÌ‡Î‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ-
‚‡ Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó œÓÒ‚Â˘ÂÌËˇª. » ”¯ËÌÒÍËÈ ˆÂÌËÎ Â„Ó, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡
Ò‚ÓË ÒÎÓÊÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò ◊ÂÌ˚¯Â‚ÒÍËÏ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ Ò‚Ó˛ „ÎÛ-
·ÓÍÛ˛ ÂÎË„ËÓÁÌÓÒÚ¸.

”¯ËÌÒÍËÈ ·ÓÓÎÒˇ ËÁÓ ‚ÒÂı ÒËÎ, ÓÚÒÚ‡Ë‚‡ˇ Ò‚ÓË Â‰‡ÍÚÓ-
ÒÍËÂ ÔËÌˆËÔ˚, Ë ‚ ÒÚÂÌ‡ı ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÂÏÛ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Ú¸
ÔÓÁËˆË˛ Ë ÔÓ„‡ÏÏÛ ÊÛÌ‡Î‡, ÔÓÍ‡ ÏËÌËÒÚÓÏ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒˇ  Ó‚‡-
ÎÂ‚ÒÍËÈ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÒÏÂÌË‚¯ËÈ Â„Ó ‡‰ÏË‡Î „‡Ù ≈‚ÙËÏËÈ ¬‡ÒËÎ¸Â-
‚Ë˜ œÛÚˇÚËÌ (ÙË„Û‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ë ÍÓÎÓËÚÌ‡ˇ) ‚˚ÒÍ‡Á‡Î Ì‡ÏÂ-
ÂÌËÂ ÒÌÓ‚‡ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ó„‡Ì‡ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡,
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡‚ Â„Ó ‚ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ ÔÂÊÌÂ„Ó ÚËÔ‡, ÔÓÒ‚ˇ-
˘∏ÌÌÓÂ ‚ÓÓ·˘Â ‚ÒÂÏ Ì‡ÛÍ‡Ï.

3

А‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡ˇ ‚ÓÎˇ œÛÚˇÚËÌ‡ ‚Ó¯Î‡ ‚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ Ò ÔÓ-
„‡ÏÏÓÈ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„‡ ó Â‰‡ÍÚÓ‡ ÊÛÌ‡Î‡. ÕÓ ”¯ËÌÒÍËÈ
ÌÂ Ò‰‡‚‡ÎÒˇ Ë Ò‰ÂÎ‡Î ÔÓÔ˚ÚÍÛ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ Ó¯Ë·Ó˜ÌÓÒÚ¸ ÏÌÂÌËˇ ‡‰-
ÏË‡Î‡ ‚ ‰ÓÍÎ‡‰ÌÓÈ Á‡ÔËÒÍÂ ‰ËÂÍÚÓÛ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó
ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ ».ƒ. ƒÂÎˇÌÓ‚Û (‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÏËÌËÒÚÛ), ‚ ÍÓÚÓÓÈ
‚˚ÒÍ‡Á‡Î ÔËÌˆËÔË‡Î¸Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓÁ‚ÓÎË‚¯ËÂ ·˚ ÂÏÛ ÔÓ-
‰ÓÎÊËÚ¸ ‡·ÓÚÛ Â‰‡ÍÚÓÓÏ ÊÛÌ‡Î‡, ·Û‰¸ ÓÌË ÔËÌˇÚ˚:
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ƒÂÎˇÌÓ‚ (ÚÓ„‰‡ Â˘∏ ÌÂ „‡Ù) ÔÂÂÒÎ‡Î Á‡ÔËÒÍÛ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó
„‡ÙÛ œÛÚˇÚËÌÛ. ¬ ÓÚ‚ÂÚ ÓÚ ‡‰ÏË‡Î¸ÒÍÓ„Ó ÒÂÍÂÚ‡ˇ ‚ÒÍÓÂ ÔË-
¯ÎÓ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó ÔËÍ‡Á‡ÌËË ÏËÌËÒÚ‡ ËÁ‰‡‚‡Ú¸ ÊÛÌ‡Î Ì‡ ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌËˇı, ·˚‚¯Ëı ÔË —Â·ËÌÓ‚Ë˜Â. ”¯ËÌÒÍÓÏÛ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ÔÓÒÎ‡Ú¸ ÏËÌËÒÚÛ Ò‚Ó∏ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ: ´œÓ ÛÒËÎË‚¯ÂÏÛÒˇ ‚
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚Û ÏÓÂ„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ ˇ Ì‡ıÓÊÛ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊ-
Ì˚Ï ÒÓÂ‰ËÌˇÚ¸ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ Â‰‡ÍÚÓ‡ ÊÛÌ‡Î‡ Ò ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸˛ ËÌ-
ÒÔÂÍÚÓ‡ ÍÎ‡ÒÒÓ‚ ¬ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚Ëˆ Ë
—.-œÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÒÍÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡. œÓ ÒÂÏÛ ËÏÂ˛

на высшей степени его развития, снова рождают потреб-

ность совершеннейшей красоты. В этом-то именно и за-

ключается относительная справедливость теории искусст-

ва для искусства, искусства, имеющего целью одну красоту.

Красота есть полное, совершенное выражение идеи в

форме; поэтому простота, строгость, благородство стиля,

свободного от вычурности и посторонних прикрас, есть

одно из необходимых условий совершенной красоты.

Глубина же чувства возможна единственно в таком

случае, если оно безусловно и имеет цель свою в самом

себе, в эстетическом наслаждении предметом. Правда, в

детстве и мужского пола дети у нас мало встречают случа-

ев к развитию в этом последнем смысле чувства изящно-

го; но зато оно у них гораздо менее искажается воспита-

нием, и потому в позднейшие лета, при благоприятных

обстоятельствах, легче развивается в глубину, что чрезвы-

чайно редко случается с нашими женщинами, у которых

чувство изящного воспитано перед зеркалом, на модных

картинках и с целью привлечения взглядов женихов и

внушения зависти приятельниц.

Впрочем, спешим оговориться: мы нисколько не про-

тив того, чтобы ребёнок занимался своею наружностью. Мы

даже почитаем зеркало необходимою мебелью в детской и

видим в нём довольно сильный рычаг для воспитания чув-

ства изящного и отчасти даже нравственного чувства. Но в

том-то и дело, что одно и то же средство в руках различных

воспитателей может в одно и то же время быть и полезным,

и вредным. Всё зависит от употребления, делаемого из него.

Уже в раннем возрасте, вместо того чтобы принуждать

дитя к скучному и неприятному акту умывания и причёсы-

вания, гораздо лучше было бы прямо с постели, с заспан-

ными и опухшими глазами, лоснящимися щёчками и рас-

трёпанными волосами, подносить его к зеркалу, для того

чтобы показать — как много его наружность теряет от нео-

прятности. Оскорблённое чувство изящного скорее, неже-

ли угрозы, принуждение и убеждения, заставит его сделать

над собою усилие — и дитя само попросит умыть и приче-

сать его. Мало того: частое рассматривание себя в зеркале

может послужить даже к развитию воли в дитяти. Видя себя

в нём плачущим, гневным, обижающимся, дитя, из опасе-

ния исказить свою наружность, может научиться самообла-

данию. Это рассматривание себя в разные минуты жизни, в

разных нравственных положениях, наглядным образом по-

кажет ему связь между наружностью и движениями души.
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˜ÂÒÚ¸ ÔÓÍÓÌÂÈ¯Â ÔÓÒËÚ¸ ¬‡¯Â ÒËˇÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó· Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ÏÂÌˇ
ÓÚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Â‰‡ÍÚÓ‡ ÊÛÌ‡Î‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó œÓ-
Ò‚Â˘ÂÌËˇ.  . ”¯ËÌÒÍËÈª.

–ÂÁÓÎ˛ˆËˇ ÏËÌËÒÚ‡ ÌÂ Á‡ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÒÂ·ˇ ‰ÓÎ„Ó Ê‰‡Ú¸: ´¬ÌÂ-
ÒÚË ‚ ÔËÍ‡Á. ≈. œÛÚˇÚËÌª. ÕÂ ÁÌ‡ÂÏ, Í‡Í ‰Îˇ œÛÚˇÚËÌ‡, ÌÓ ‰Îˇ
”¯ËÌÒÍÓ„Ó Â¯ÂÌËÂ Ó· ÓÚÒÚ‡‚ÍÂ ·˚ÎÓ ÌÂÎ∏„ÍËÏ, ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚Ï.
ÕÓ ÓÌ Ò˜ËÚ‡Î ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï Í‡Í ÓÚÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òˇ ÓÚ Ò‚ÓËı ÔËÌˆË-
ÔÓ‚, Ú‡Í Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Î˛‰¸ÏË, ÍÓÚÓ˚ı Ò˜ËÚ‡Î ‚‡„‡ÏË
ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ. ¿ ÍÓÌÙÎËÍÚ Ò œÛÚˇÚËÌ˚Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ
Ê∏ÒÚÍËÏ, ”¯ËÌÒÍËÈ ÚÂˇÎ Û‚‡ÊÂÌËÂ Í ˝ÚÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ë Û·ÂÊ-
‰‡ÎÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò Ú‡ÍËÏ ÏËÌËÒÚÓÏ ÂÏÛ ÌÂ ÛÊËÚ¸Òˇ. ¬ Ú‡ÍËı
ÒÎÛ˜‡ˇı  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÔÓˇ‚ÎˇÎ ÎÓÏÓÌÓ-
ÒÓ‚ÒÍÛ˛ ´·Î‡„ÓÓ‰ÌÛ˛ ÛÔˇÏÍÛª, ÓÚÍ‡Á˚‚‡ˇÒ¸ ´„Â¯Ì˚Ï ‚ ÒÎÂ‰
ÒÚÛÔ‡Ú¸ª.

“ÂÔÂ¸, ÔÓ ÔÓ¯ÂÒÚ‚ËË ÔÓÎÛÚÓ‡ ‚ÂÍÓ‚, Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔËÁÌ‡Ú¸,
˜ÚÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ „‡Ù‡ œÛÚˇÚËÌ‡ ÏËÌËÒÚÓÏ ·˚ÎÓ „Û·ÓÈ Ó¯Ë·ÍÓÈ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ II. ¬ÓÎÂ‚ÓÈ, ÌÂÛÚÓÏËÏ˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸, œÛÚˇÚËÌ1 , ‚ÌÂ
ÒÓÏÌÂÌËˇ, ÌÂÏ‡ÎÓ ÔÓÎÂÁÌÓ„Ó Ò‰ÂÎ‡Î ‰Îˇ –ÓÒÒËË Ë Í‡Í ÙÎÓÚÓ‚Ó‰Âˆ,
Ë Í‡Í ‰ËÔÎÓÏ‡Ú, ÌÓ Ì‡ ÔÓÒÚÛ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„‡ ÒÚ‡Ì˚ ÓÌ ÓÍ‡Á‡Î-
Òˇ ‚ ÎÓÊÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË. », ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÌ ÌÂ ÛÒÔÂ‚‡Î Á‡ ”¯ËÌÒÍËÏ,
ÓÚÒÚ‡‚‡Î ÓÚ Â„Ó ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ó Ë ÊÛ-
Ì‡ÎËÒÚÒÍËı. —‡Ï‡ Ë‰Âˇ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓ·ÎÂÏÌÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡ Í‡Á‡Î‡Ò¸ œÛÚˇÚËÌÛ ÏÂÚ‚ÂÌÌÓÈ, ÒÛıÓÈ, ÌÂ-
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ.  Û‰‡ ËÌÚÂÂÒÌÂÂ ÊÛÌ‡Î, ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ÍÓÚÓÓ„Ó
ÒÔÎÓ¯¸ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÂÒÎÓ‚ÛÚ‡ˇ ´ÒÏÂÒ¸ª (‚‡ÊÌÓÂ ‰Îˇ ÛÒÒÍÓÈ ÊÛÌ‡-
ÎËÒÚËÍË XIX ‚ÂÍ‡ Ê‡ÌÓ‚ÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ), ‚ ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎË ·˚ Ë
ÓÙËˆËÓÁ, Ë ·ÂÎÎÂÚËÒÚËÍ‡, Ë Ò‡Ï˚Â ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â Ú‡ÍÚ‡Ú˚, ÒÚ‡-
Ú¸Ë, ‰ËÒÒÂÚ‡ˆËË.  ‡ÒË‚Ó, Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ ó Ú‡ÍÓ„Ó ÏÌÂÌËˇ ÔË‰Â-
ÊË‚‡ÎÒˇ ÌÂ Ó‰ËÌ œÛÚˇÚËÌ.

ÕÛÊÌÓ ÔËÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ë ‚Á„Îˇ‰ œÛÚˇÚËÌ‡ (‡ Ú‡ÍÊÂ Ë ÕËÍË-
ÚÂÌÍÓ, Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı ‰ÂˇÚÂÎÂÈ Ì‡¯Â„Ó ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ) ËÏÂÂÚ Ô‡-
‚Ó Ì‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ. » Ú‡ÍÓÈ ó ÒÏÂ¯‡ÌÌ˚È ó ÊÛÌ‡Î ÏÓÊÌÓ ·˚-
ÎÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÓ·˚ÚËÂÏ ‚ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ ÊËÁÌË ÒÚ‡Ì˚. ÕÓ ”¯ËÌÒÍËÈ,
Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ‡Ì‡ÎËÁËÛˇ ÚÓ„‰‡¯Ì˛˛ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,
‚Ë‰ÂÎ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÏ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÊÛ-
Ì‡ÎÂ, ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓÈ ÊÛÌ‡Î, ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, ·˚Î ·˚ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ
ÔÓÎÂÁÂÌ, ·ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ. ´œÓÎ¸Á‡ª ó ÍÎ˛˜Â‚ÓÂ ÒÎÓ‚Ó ‚
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÒÍÓÏ ÍÂ‰Ó ”¯ËÌÒÍÓ„Ó. ≈„Ó ÊÛÌ‡Î ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓÎÂÁÌ˚Ï ‰Îˇ ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚.

–‡ÁÓ·‡Ú¸Òˇ ‚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇı ”¯ËÌÒÍÓ„Ó (‡ ÓÌ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓ-
‰Ó·ÌÓ ÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î Ë Ó·ÓÒÌÓ‚˚‚‡Î Ò‚ÓË ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËˇ) ‚ÒÂÏ ·˚-
ÎÓ ÌÂ‰ÓÒÛ„. ¬ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔËÒÂÏ, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ÔÓÒÎÂ Ò‚ÓÂÈ ÓÚÒÚ‡‚ÍË,
”¯ËÌÒÍËÈ ‚ ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ï‡ÌÂÂ Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Î ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒ-
ÍÓÂ ÍÂ‰Ó œÛÚˇÚËÌ‡: ´¬Ò∏ ÛÒÒÍÓÂ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ ÓÚ‰‡ÎË ‚ ÛÍË Ë‰Ë-

Мы не видим ничего дурного в том, чтобы приучать

дитя всегда быть хорошо, к лицу и изящно, просто оде-

тым. Кроме того, что это способствует развитию чувства

изящного, это ещё и внушает уважение к своему челове-

ческому достоинству, некоторую благородную смелость в

обращении и содействует приобретению ловкости и гра-

ции телодвижений. Но и в этом отношении дитя должно

иметь в виду одно только собственное чувство изящного,

а отнюдь не мнение других людей.

Красота теряет от великолепной обстановки: одна

простота идёт к ней. Поэтому мы даже желали бы, чтобы в

комнатах, в которых обыкновенно проводит время ребё-

нок, всё было просто, опрятно и по возможности изящно.

Летом надо часто водить ребёнка в такие местности,

в которых природа является во всём своём блеске, вели-

чии и прелести. При этом воспитатель, избрав самую вы-

годную точку зрения, может обращать внимание ребёнка

на черты, которых он по ветрености, свойственной воз-

расту, может не заметить, но не должен стараться объяс-

нить необъяснимое. Довольно одного жеста, одного

взгляда, одного восклицания восторга, чтобы заставить

дитя, обладающее чувством красоты, всматриваться в

прекрасное местоположение: остальное доскажет ему его

собственное чувство; и напротив, никакие разглагольст-

вия не пробудят восторга к картине природы в человеке

со слабым или притуплённым чувством изящного.

Если родители считают обучение музыке совершенно

необходимым, то мы предложили бы начать его с пения, а

не с какого-нибудь инструмента. Кроме того, что пение

способствует развитию органа дыхания, что оно непо-

средственнее, определённее и полнее выражает музыкаль-

ную идею, что в нём чаще и повсюднее можно упражнять-

ся, кроме того — обучение ему менее механично, менее

надоедает ребёнку. Конечно, для этого надо, чтобы уроки

пения также не заходили слишком далеко, чтобы из ре-

бёнка не желали сделать маэстро, а чтобы его учили нотам

и управлению голосом лишь настолько, сколько нужно

для того, чтобы петь несложные мотивы народных песен.

Конечная цель развития чувства изящного — возбужде-

ние в человеке идеала красоты. В этом отношении весьма

полезно в возрасте, в котором понятия ребёнка уже доста-

точно развиты и воображение довольно сильно, знакомить

его с образцами поэзии, в особенности с образцовыми

произведениями, написанными собственно для детского 1 À˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚ 2002 „. ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ ´ƒÂÚÒÍÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Óª,
Û˜ÂÊ‰∏ÌÌÓÏ Â‰‡ÍˆËÂÈ ´Õ‡Ó‰ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂª, ·˚Î‡ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì‡
‡·ÓÚ‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ¸ÌËˆ˚, ı‡Ìˇ˘ÂÈ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó Ò‚Ó∏Ï
ÔÂ‰ÍÂ ó ‡‰ÏË‡ÎÂ ≈.¬. œÛÚˇÚËÌÂÖ
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ÓÚÛ Ë ËÁÛ‚ÂÛ, ÍÓÚÓ˚È ‰ÛÏ‡ÂÚ ‰‡Ú¸ ÌÓ‚ÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÛÒÒÍÓÏÛ
ÔÓÒ‚Â˘ÂÌË˛ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛, ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ë ÛÒÒÍÓÈ ËÒÚÓËË.
”ÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍËÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ2 ‚˚Á‚‡Ì˚ „ÎÛÔÓÒÚ¸˛, ‰ËÍÓÒÚ¸˛ Ë
ÓÒÎËÌ˚Ï ÛÔˇÏÒÚ‚ÓÏ „. œÛÚˇÚËÌ‡. “ÂÔÂ¸ ˝ÚÓÚ ·‡ËÌ Á‡‰ÛÏ‡Î ÓÚ-
‰‡Ú¸ ‚ÒÂ Ì‡Ó‰Ì˚Â ¯ÍÓÎ˚ ‚ ÛÍË ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡. ÕÓ Ú‡Í Í‡Í ˝Ú‡ ·Î‡-
„‡ˇ Ï˚ÒÎ¸ Á‡·‡Î‡Ò¸ ‚ „ÓÎÓ‚Û „‡Ù‡, ÚÓ ÓÌ, ·ÓˇÒ¸, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó Á‡-
‡ÌÂÂ ÌÂ ÓÚıÎÂÒÚ‡ÎË, Á‡ÔÂÚËÎ ÔËÒ‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÎË·Ó Ó Ì‡Ó‰Ì˚ı ¯ÍÓÎ‡ı
„‰Â ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ Ë ‚ ´ΔÛÌ‡ÎÂ ÃÕœ.ª. Œ ˜∏Ï ÊÂ Ì‡Ï ÔËÒ‡Ú¸
ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó?! <Ö> ¬Á„Îˇ‰ Û ˝ÚÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰ËÌ‡ Ú‡ÍÓÈ: ´¬ÒˇÍ‡ˇ ÔÂ-
‰‡„Ó„ËÍ‡ ‚Á‰Ó; ‰ËÚ∏ Ì‡‰Ó·ÌÓ Û˜ËÚ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó ‚‡ÎÓ, ÚÓ¯ÌË-
ÎÓ ÓÚ Û˜ÂÌËˇª. ◊ÚÓ ‚˚ ÚÛÚ Ò‰ÂÎ‡ÂÚÂ?ª

ƒÓ·‡‚ËÏ, ˜ÚÓ ‡‰ÏË‡Î‡ Û‚ÓÎËÎË Ò ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÏËÌËÒÚ‡ ‚
ÍÓÌˆÂ 1861 „. ≈„Ó ÛıÓ‰ ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÓ ÒÍ‡Á‡ÎÒˇ Ì‡ ÒÛ‰¸·Â Ì‡¯Â„Ó
„ÂÓˇ. ”¯ËÌÒÍËÈ ÒÌÓ‚‡ ÔÂÂ¯∏Î ËÁ ÒÚ‡Ì‡ ‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓÈ ÓÔÔÓÁË-
ˆËË ‚ ÒÚ‡Ì ‰ÂˇÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó
ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ.

Œ‰Ì‡ÍÓ ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡ˇ Â‰‡ÍÚÓÒÍ‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó
Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸. œÂÂÏÌËÍÓÏ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó Ì‡ ÔÓÒÚÛ „Î‡‚ÌÓ„Ó Â‰‡ÍÚÓ‡
ÊÛÌ‡Î‡ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ fi.—. –ÂıÌÂ‚ÒÍËÈ, Â„Ó Ó‰ÌÓÍ‡¯ÌËÍ Ë ‰Û„. ÕÓ‚˚È
ÏËÌËÒÚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ √ÓÎÓ‚ÌËÌ ÔÂ‰Î‡„‡Î ”¯ËÌÒÍÓÏÛ ‚Â-
ÌÛÚ¸Òˇ ‚ ÊÛÌ‡Î, ÌÓ  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ. ≈„Ó ‚ÎÂÍÎ‡
‡·ÓÚ‡ ÔÂ‰‡„Ó„‡-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇ, Û˜∏ÌÓ„Ó-ÚÂÓÂÚËÍ‡, Ë ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËÂ ÒÔÛ-
ÒÚˇ ÒÓ˜ËÌÂÌËˇ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó ·˚ÎË ÛÊÂ ÔËÁÌ‡ÌÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒËÍÓÈ.

ÕÛÊÌÓ ‚ÓÁ‰‡Ú¸ ‰ÓÎÊÌÓÂ Ë √ÓÎÓ‚ÌËÌÛ, Ë –ÂıÌÂ‚ÒÍÓÏÛ Á‡ ÚÓ,
˜ÚÓ Â˘∏ ˆÂÎ˚ı ÔˇÚ¸ ÎÂÚ, ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÏËÌËÒÚÓÏ „‡Ù‡
ƒ.¿. “ÓÎÒÚÓ„Ó ‚ 1866 „Ó‰Û, ÊÛÌ‡Î ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÎÒˇ Ú‡-
ÍËÏ, Í‡ÍËÏ Â„Ó Á‡‰ÛÏ‡Î Ë ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡Î ”¯ËÌÒÍËÈ.

¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ, 112-Ï ‚˚ÔÛÒÍÂ 1861 „Ó‰‡ Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ ´Œ¡⁄fl¬-
À≈Õ»≈ Ó· ËÁ‰‡ÌËË Δ”–Õ¿À¿ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó œÓÒ‚Â-
˘ÂÌËˇ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ 1862 „Ó‰Ûª. —‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ÎÂ·Â‰ËÌ‡ˇ ÔÂÒÌˇ ”¯ËÌ-
ÒÍÓ„Ó Ì‡ ÔÓÒÚÛ Â‰‡ÍÚÓ‡ ÊÛÌ‡Î‡. ¬ ˝ÚÓÏ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËË ÒÓÓ·˘‡ÂÚÒˇ,
˜ÚÓ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ „Ó‰Û ÊÛÌ‡Î ·Û‰ÂÚ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ ÚÓÈ ÊÂ ÔÓ„‡ÏÏÂ,
ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ËÁ‰‡∏ÚÒˇ ÒÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ 1860 „Ó‰‡ » ‰‡ÎÂÂ:

´œË˜∏Ï ÌÂ ÎË¯ÌËÏ Ò˜ËÚ‡ÂÏ Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚË ÔÓÎÚÓ-
‡ „Ó‰‡ ÊÛÌ‡Î ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÓÁ‰‡Î ·ÂÁ‰ÂÌÂÊÌÓ Ò‚ÓËÏ ÔÓ‰ÔËÒ-
˜ËÍ‡Ï ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÓÒÓ·˚Â ÔËÎÓÊÂÌËˇ: ”ÓÍË „ÂÓ„‡ÙËË ƒ. —Â-
Ï∏ÌÓ‚‡, ‰‚‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡; ƒÂÚÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ƒ-‡ √ÂÈÙÂÎ¸‰Â‡;
Õ‡˜‡ÚÍË ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÌËˇ ¿. ƒËÒÚÂ‚Â„‡; ”ÓÍË ÙË-
ÁËÍË ¿. »„Ì‡ÚÓ‚Ë˜‡ Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ·Ë·ÎËÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı ÛÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ
ÍÌË„, ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ËÁ‰‡ÌËÈ Ë ·ÓÎÂÂ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÊÛÌ‡Î¸-
Ì˚ı ÒÚ‡ÚÂÈ. ¬ ·Û‰Û˘ÂÏ „Ó‰Û Â‰‡ÍˆËˇ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ËÁ‰‡Ú¸ ÔË
ÊÛÌ‡ÎÂ: 1) œÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ”ÓÍÓ‚ ÙËÁËÍË ¿. »„Ì‡ÚÓ‚Ë˜‡. 2) ŒÒ-
ÌÓ‚Ì˚Â Á‡ÍÓÌ˚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ  . ”¯ËÌÒÍÓ„Ó. 3) »ÒÚÓË˛ ÔÂ‰‡„Ó„Ë-
ÍË. 4) “ÂÚËÈ ‚˚ÔÛÒÍ ”ÓÍÓ‚ „ÂÓ„‡ÙËË ƒ. —ÂÏ∏ÌÓ‚‡. <Ö> –Â-
‰‡ÍÚÓ  . ”¯ËÌÒÍËÈª.

возраста. Впрочем, и в общей литературе есть много произ-

ведений, пригодных для детского возраста. Только мы сове-

товали бы не давать детям из неё ничего отрывочного, ни-

каких выдержек, никаких описаний и сцен, хоть и художе-

ственных, однако не представляющих полного образа, ка-

ковы статейки, помещаемые в хрестоматиях. Хрестоматии

хороши в применении к курсу литературы, но дети почти

всегда скучают над ними. Это потому, что красоты отрывка

доступны только для сознательного чувства изящного и

слишком отвлечённы для детской непосредственности. Ди-

тя прежде всего надо занять, привлечь к книге заниматель-

ностью её содержания для воображения и предоставить

ему самому отыскать красоты, заключающиеся в ней.

При выборе книги для детского чтения, кроме эстети-

ческого достоинства, необходимое условие составляет и

нравственное достоинство их.

По моему мнению, карикатура может быть удачна, лов-

ка, хорошо выполнена, но никогда не может быть изящна,

потому что в ней есть преувеличение, а главное условие

изящного — гармония, равновесие идеи с формою.

— Но к чему всё это? — воскликнут, может быть, родите-

ли, смотрящие на воспитание с утилитарной точки зрения.

Ведь мы не намерены сделать из наших детей художников

или поэтов… А для простого гражданина, чиновника, офи-

цера к чему послужит такое развитие чувства изящного?

Воспитание, прежде всего, должно стремиться к рас-

крытию и всесторонней разработке в человеке всего его

нравственного достояния; оно, независимо от того, каково

будет внешнее положение воспитываемого, должно ста-

раться сделать из него гармонически развитого человека в

пределах, поставляемых индивидуальностью каждого.

А чувство изящного составляет одну из основных черт че-

ловеческой природы, так же точно, как и совесть, ум и пр.

III

2) О воспитании чувства истины

Понятие истины составляет потребность нашего духа;

для того же, чтобы такая потребность была возможна, на-

до, чтобы наш дух имел предощущение безусловной ис-

тины. Это предощущение, в соединении с потребностью

истины, называется чувством истины. Став нравствен-

ным качеством, т.е. возбудив к деятельности нашу волю,

чувство истины становится правдивостью. Чувство исти-

2 ”¯ËÌÒÍËÈ ËÏÂÂÚ ‚ ‚Ë‰Û ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÎÌÂÌËˇ, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ‚‚Â‰ÂÌËÂÏ
Ï‡ÚËÍÛÎ. (œËÏ. ‡‚Ú.)
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ŒÒÚ‡‚Ë‚ Í‡·ËÌÂÚ Â‰‡ÍÚÓ‡ ÊÛÌ‡Î‡,  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ƒÏËÚËÂ-
‚Ë˜ ”¯ËÌÒÍËÈ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÎ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË-
ÍË. ≈˘∏ ÔˇÚËÎÂÚËÂ ÊÛÌ‡Î ·˚Î ‚ ÛÍ‡ı ÔÂÂÏÌËÍÓ‚, Û˜ÂÌËÍÓ‚
”¯ËÌÒÍÓ„Ó Ë ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó Ì‡¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ”¯ËÌÒÍËÈ ÌÂ ÒıÓ‰ËÚ ÒÓ
ÒÚ‡ÌËˆ ÊÛÌ‡Î‡ Í‡Í Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ˇÍËı ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚-ÎËÚÂ‡ÚÓÓ‚
–ÓÒÒËË, Í‡Í ·ÂÒÒÔÓÌ˚È ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍ Ì‡Û˜ÌÓÈ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍË.

4

СÂÈ˜‡Ò, ÍÓ„‰‡ ‚ ÔÛ·ÎËˆËÒÚËÍÂ ÒÚ‡ÎÓ ´ıÓÓ¯ËÏ ÚÓÌÓÏª ÔÓÏËÌ‡Ú¸
ÌÂ‰Ó·˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ ´ÔÓÍÎˇÚÓÂª ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ ÔÓ¯ÎÓÂ, Ì‡Ï ÌÂÎÂ„ÍÓ
Í‡Ò‡Ú¸Òˇ ÚÂÏ˚ ´ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ”¯ËÌÒÍËÈª. ÕÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÚÓÊÂ
·ÓÒ‡Ú¸ Í‡ÏÌË ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ ÒÂÏË‰ÂÒˇÚËÎÂÚËÂ, ÌÓ Ë ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓ
ÔËÌËÏ‡Ú¸ Ô‡ÍÚËÍÛ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ Ë‰ÂÓÎÓ„ËË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ú‡ÍÊÂ ÌÂ
ÒÚÓËÚ. »ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ Ï‡ÚÂË‡Î ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ÚÂÔËÚ ÌÂÍËÚË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ÒÂ·Â. “‡Í, ‚ ÔÂÔÓ‰ÌÂÒÂÌËË Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ ”¯ËÌ-
ÒÍÓ„Ó, ı‡‡ÍÚÂÌÓÏ ‰Îˇ ’’ ‚ÂÍ‡, ÓÚ‡ÁËÎ‡Ò¸ ‡ÌÚËÂÎË„ËÓÁÌ‡ˇ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ Ë‰ÂÓÎÓ„ËË. —ÂÈ˜‡Ò Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÁÌ‡ÍÓ-
ÏËÚ¸Òˇ Ò Ë‰ÂˇÏË ”¯ËÌÒÍÓ„Ó, ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡ˇ ËÒÍ‡ÊÂÌËˇ ‡ÌÚËÂÎË-
„ËÓÁÌÓÈ ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚.

≈ÒÎË ‰Ó ÒËı ÔÓ Ò ÛÒÂ˜ÂÌËˇÏË ÚÂÍÒÚ‡ ËÎË ËÒÍ‡ÊÂÌËˇÏË Ó-
ÙÓ„‡ÙËË ËÁ‰‡˛ÚÒˇ Ú‡ÍËÂ ÍÎ‡ÒÒËÍË Ì‡¯ÂÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, Í‡Í œÛ¯-
ÍËÌ Ë √Ó„ÓÎ¸, ÚÓ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Â‰‡ÍÚÓÒÍËı ÌÓÊÌËˆ ËÎË Í‡Ò-
ÌÓ„Ó Í‡‡Ì‰‡¯‡ Ò 1918 „Ó‰‡ ‚ ÚÂÍÒÚ˚ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„‡
 .ƒ. ”¯ËÌÒÍÓ„Ó, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ˜ËÚ‡ÚÂ-

ны становится побуждением к великим открытиям, ис-

следованиям и подвигам, подстрекая фантазию, ум и во-

лю к напряжённым исканиям и награждая человека за его

усилия довольством при созерцании пройденного пути.

Чувство истины, как любопытство, уже малого ребёнка

побуждает знакомиться с внешним миром, в который он

вступает гражданином. Любопытство вовсе не есть, как

обыкновенно ложно думают, свойство познавательных спо-

собностей наших, ибо в любопытстве ещё не заключается

знание, а только предощущение знания и потребность его.

Дети с живым нравом, сангвинического темперамента,

обыкновенно обладают в высокой степени любопытством,

но оно у них поверхностно и при недостатке умения вос-

питателя взяться за него легко переходит в любовь к новиз-

не. Напротив, у детей с холерическим темпераментом это

чувство обыкновенно глубоко и сильно и, даже предостав-

ленное самому себе, переходит в любознательность. Ме-

ланхолики вообще гораздо более обладают чувством

изящного и чувством добра, нежели чувством истины.

У флегматиков любопытство находится на такой низкой

степени силы, что почти вовсе не напрягает ум, который

поэтому и остаётся у них в полудремотном состоянии.

Для придания чувству истины на степени любопытст-

ва большей глубины и способствования развитию его до

степени любознательности следует: а) не давать ему слиш-

ком скоро удовлетворяться поверхностным знакомством

с фактами, возбудившими его; с этой целью воспитатель

должен после первого знакомства с фактом показать ре-

бёнку другую, потом третью и т.д. стороны того же факта,

знакомя с различными свойствами, признаками и качест-

вами факта, до тех пор пока он будет вполне известен ди-

тяти. Таким образом, чувство истины ребёнка привыкнет

удовлетворяться только по совершенном усвоении умом

возбуждающих это чувство фактов. б) Далее любопытство

ребёнка надо возбуждать и теми фактами, которые, вслед-

ствие привычки, стали равнодушны для него: таковы явле-

ния природы и предметы, с измала окружающие ребёнка.

в) Развивая самостоятельное мышление дитяти, мы также

будем способствовать углублению у него любопытства.

г) Наконец, надо избегать слишком рассеянной, шумной

жизни для детей; беспрестанная смена ощущений и впе-

чатлений мешает тихой жизни чувства, которое нуждает-

ся, для своего сосредоточения, в известной степени упо-

рядоченности, безмятежности внешнего быта.

œÛ¯ÍËÌ Ë √Ó„ÓÎ¸. ’Û‰. ¿.¿ÎÂÍÒÂÂ‚
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Î˛ Í‡Í ÌÂ˜ÚÓ Ï‡ÎÓÁÌ‡˜‡˘ÂÂ. ”‚˚, Ú‡ÍÓ‚˚ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ ÏÌÓ„ÓÎÂÚ-
ÌÂÈ ‰ËÍÚ‡ÚÛ˚ √Î‡‚ÎËÚ‡3ó ÒÚÓÎÔ‡ ‚ÒÂÒËÎ¸ÌÓÈ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ˆÂÌÁÛ˚.
œË‚˚ÍÎË, ˜ÚÓ ÌÂ˘‡‰ÌÓ ÔÓ‰‚Â„‡ÎË ‚Ë‚ËÒÂÍˆËË ÚÂÍÒÚ˚ Ë ÃËı‡Ë-
Î‡ ÿÓÎÓıÓ‚‡, Ë ›ÌÂÒÚ‡ ’ÂÏËÌ„Û˝ˇ, Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ‚ÒÂı, ÍÚÓ ıÓÚ¸
˜ÂÏ-ÚÓ ´ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Îª.

» ‚ÓÚ ÒÔÛÒÚˇ 140 ÎÂÚ ÒÓ ‚ÂÏÂÌË ÔÂ‚˚ı ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ Ï˚
ÒÎË˜‡ÂÏ ÚÂÍÒÚ˚ ˜ÂÚ˚∏ı ÒÚ‡ÚÂÈ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó ‚ ´ΔÛÌ‡ÎÂ ÃËÌËÒ-
ÚÂÒÚ‚‡ Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó œÓÒ‚Â˘ÂÌËˇª Ò Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÌÌ˚ÏË ‚ 1988 „. ‚
¯ÂÒÚËÚÓÏÌËÍÂ ´œÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÂ —Ó˜ËÌÂÌËˇ  .ƒ. ”¯ËÌÒÍÓ„Óª, ËÁ-
‰‡ÌÌÓÏ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ´œÂ‰‡„Ó„ËÍ‡ª ‚ ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ‰ Â‰‡ÍˆËÂÈ
Ã.».  ÓÌ‰‡ÍÓ‚‡.

Õ‡˜ËÌ‡ÂÏ Ò ‡·ÓÚ˚ ´Œ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÂ ‚ ÛÒÒÍÓÏ
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËËª. ¬ ´ΔÛÌ‡ÎÂ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó œÓÒ‚Â˘ÂÌËˇª
(1860, π 11ñ12) ÒÚ‡Ú¸ˇ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ‚ ‰‚Ûı ÌÓÏÂ‡ı 63 ÔÓÎÓÒ˚ ÔÓ
34 ÒÚÓÍË ‚ Í‡Ê‰ÓÈ. ”‰‡ÎÂÌÓ ÊÂ, ‚˚ÂÁ‡ÌÓ 16 ÒÚ‡ÌËˆ ÔÎ˛Ò
25 ÒÚÓÍ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı. “Ó ÂÒÚ¸ ·˚ÎÓ 63 ÒÚ‡ÌËˆ˚, ‡ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸
˜ÛÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â 46. ¬ÓÚ Ú‡Í ‡·ÓÚ‡ÎË ·‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â Â‰‡ÍÚÓ˚ ‚ Ì‡‰ÂÊ-
‰Â, ˜ÚÓ ÌËÍÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÌÂ ´ÔÓÎÂÁÂÚª ‚ ÒÂÂ‰ËÌÛ XIX ‚ÂÍ‡. ◊ÚÓ Ë
‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÚÛ‰ÌÓ‚‡ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ‡ ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â Û„ÓÎÍÓ‚ Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡Ì˚ Ë ÔÓÔÓÒÚÛ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.

¬ÓÚ Ú‡ÍÓÈ ÚÂÍÒÚ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó Â‰‡ÍÚÓ  ÓÌ‰‡ÍÓ‚ ‡ÁÂ¯‡-
ÂÚ Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸: ´Õ‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÊË‚∏Ú ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ËÁ Ì‡Ò
ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÎË˜ÌÓÒÚË, ˝„ÓËÁÏ‡. Œ·‡ ˝ÚË ˜Û‚ÒÚ-
‚‡ ‚ ‚Ë‰Â ÏËÍÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍËı Á‡Ó‰˚¯ÂÈ ÓÊ‰‡˛ÚÒˇ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍÓÏ. ÕÓ ÚÓ„‰‡ Í‡Í ÔÂ‚ÓÂ, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó,
·Î‡„ÓÓ‰ÌÂÈ¯ÂÂ Ë ÌÂÊÌÂÈ¯ÂÂ ‡ÒÚÂÌËÂ ‰Û¯Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÚÂ-
·ÛÂÚ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÛıÓ‰‡ Ë ÔËÒÏÓÚ‡, ˜ÚÓ·˚ ‚˚‡ÒÚË Ë ÓÍÂÔÌÛÚ¸,
‰Û„ÓÂ, Í‡Í ‚ÒˇÍËÈ ·Û¸ˇÌ, ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ ‰Îˇ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂÛÒÔÂÌËˇ
ÌË ÛıÓ‰‡, ÌË ÔËÒÏÓÚ‡ Ë ÒÍÓÓ ÔÓ‰‡‚ÎˇÂÚ ‚ÒÂ ÎÛ˜¯ËÂ ÌÂÊÌÂÈ-
¯ËÂ ‡ÒÚÂÌËˇª.

ÕÓ ‰‡ÎÂÂ Â‰‡ÍÚÓ ÔÓ˜∏Î Á‡ ·Î‡„Ó Û‰‡ÎËÚ¸:
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¿ ‚Â‰¸ Í‡Í‡ˇ ÚÛÚ „ÎÛ·ÓÍ‡ˇ Ï˚ÒÎ¸! ÕÓ ÓÌ‡ Á‡‰ÂÊ‡Ì‡, Í‡Í
Ì‡Û¯ËÚÂÎ¸ „‡ÌËˆ.

ƒ‡ÎÂÂ ”¯ËÌÒÍËÈ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ Ë‰Â˛ Ó ‚ÎËˇÌËË ˆÂÌÚÓ‚ ÔÓÏ˚-
¯ÎÂÌÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÊÂÎÂÁÌ˚ı ‰ÓÓ„ Ë ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË ‚ ˆÂÎÓÏ Ì‡
Ô‡ÚË‡ı‡Î¸ÌÛ˛ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡ˇ ÌÂ ‚˚‰ÂÊË‚‡ÂÚ ˝ÚÓ„Ó
ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ, ´ÔÓÂ‰‡ÂÚÒˇ Â˛, Í‡Í ‚ÂÍÓ‚˚Â ÎÂÒ‡ ÔÓÊË‡˛ÚÒˇ ÔÎ‡-
ÏÂÌÂÏ ÔÓÊ‡‡ª. ŒÌ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÚ Ë ÔÓ„ÌÓÁËÛÂÚ ÒÛ‰¸·˚
‡ÁÌ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚ ÏË‡, ÒÚÓˇ˘Ëı Ì‡ ÔÓÓ„Â ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË. ÕÓ Ë ˝ÚÓ
‚Ò∏ ËÁ ÚÂÍÒÚ‡ ‚˚·Ó¯ÂÌÓ, ıÓÚˇ ÒÛ‰¸·˚ ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì ”¯ËÌÒÍËÈ

Дитя прежде нежели познакомится с ложью, иденти-

фирует слово с делом, с фактом. Первые же уроки лживос-

ти оно получает в наставлениях, касающихся приличий.

Папенька, при нём или даже самому ему, приказывает ска-

зать пришедшему постороннему человеку, что его нет до-

ма, тогда как ребёнок видит, что папенька преспокойно си-

дит в креслах, закуривает сигару и не думает идти со двора.

«Да ведь это ложь!» — возопит в первый, второй и да-

же десятый раз, всё слабее и слабее, возмущённое чувство

истины в груди малютки.

— Это необходимая ложь! — Объясняют ему напере-

бой, один перед другим, папенька, маменька, дяденька,

воспитатель или воспитательница, гости, прислуга.

— Экой неуч! — говорят дитяти за то, что, следуя сво-

ей врождённой правдивости, он опровергает конвенцио-

нальную ложь папеньки, маменьки или воспитателя.

— А, плутишка — вывернулся! — в восторге восклица-

ет воспитатель, которого питомец ловким обманом успел

уйти от наказания.

— И Апостол Пётр солгал, отрёкшись от Христа, для

того чтобы избегнуть суда, а между тем он был любимым

учеником Господа и причислен к лику святых; следова-

тельно, ложь не мешает святости.

Вот целая практическая система лживости, которая не-

избежно должна мало-помалу притуплять у дитяти чувство

истины. Дитя сначала убеждается, что в некоторых случаях

бывает необходимо прибегать ко лжи; потом удостоверя-

ется, что бывают обстоятельства, при которых ложь удоб-

нее и прибыльнее истины, потом уже находит удовольст-

вие удачною ложью вызывать удивление, одобрение, смех

слушателей, заставляет их пугаться, ссориться между собой

и т.д. и наконец становится совершенно равнодушным к

истине. Чувство истины уже не возмущается в нём, когда

при нём лгут или когда ему самому приходится лгать.

IV

3) О воспитании чувства добра

Всё, что согласно с нашим нравственным законом, есть

нравственное добро; несогласное с ним называется злом.

Казалось бы, что это определение вполне исчерпывает

понятие о добре и зле нравственном. Нисколько, потому

что в него вошло далеко не всеми одинаково понимаемое

слово: «нравственный закон». Что такое нравственный за-3  ÒÚ‡ÚË, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÏ Ë ÔÂ‚˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ √Î‡‚ÎËÚ‡ ·˚Î „Î‡‚Ì˚È
Â‰‡ÍÚÓ Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡ Ò ÓÒÂÌË 1917 ÔÓ 1921 „Ó‰ 
œ.». ÀÂ·Â‰Â‚-œÓÎˇÌÒÍËÈ.
4  ÛÒË‚  .ƒ. ”¯ËÌÒÍÓ„Ó.
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ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡Î ÚÓ˜ÌÓ. «‰ÂÒ¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÂÂÔÂ˜‡Ú˚‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ˜ÂÚ˚Â
ÒÚ‡ÌËˆ˚, ıÓÚˇ ÓÌË ËÌÚÂÂÒÌ˚ Ë, ‰ÛÏ‡˛, ‰ÓÊ‰ÛÚÒˇ Ò‚ÓÂ„Ó ËÁ‰‡ÚÂ-
Îˇ. Ã˚ ÔË‚Â‰∏Ï ÎË¯¸ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ÓÚ˚‚ÓÍ:

´“‡ÍÓ‚ Ì‡¯ ‚Á„Îˇ‰ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË ‰Îˇ ‚Òˇ-
ÍÓ„Ó ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡, Ë ÂÒÎË ÔÓ„ÂÒÒ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË ËÏÂÂÚ
Ò‚ÓË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Í‡Í ‚ÒˇÍËÈ ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÔÓˆÂÒÒ, Í‡ÍËÂ ËÏÂÂÚ Ë ÌÂ-
ËÁ·ÂÊÌ˚È ÓÒÚ ‰ËÚˇÚË, Ë ‡Á‚ËÚËÂ ˛ÌÓ¯Ë, ÚÓ, Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚,
‚ ˝ÚËı ÓÔ‡ÒÌÓÒÚˇı ÂÒÚ¸ ÊËÁÌ¸, ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÒÔÂı‡, Ó·ÓÓÚ‡
Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ, ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‚ ‡ÁÎÓÊÂÌËË ÚÛÔ‡ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
 ËÚ‡ˇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ‚ÓÎÌÂÌËÈ Â˘∏ ·ÓÎ¸¯Â Ë ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍÓÈ ·Û‰Û˘ÌÓ-
ÒÚË: ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ‚ÓÎÌÂÌËˇ, ·ÂÁ ÚÓÎÍÛ, ·ÂÁ ˆÂÎË, ·ÂÁ Ì‡‰ÂÊ‰˚ ÓÚ-
‡‰ÌÓ„Ó ËÒıÓ‰‡. ¬ËÁ‡ÌÚËˇ, Ì‡ ÍÓÚÓÛ˛ œ∏Ú ¬ÂÎËÍËÈ ÛÍ‡Á˚‚‡Î Ò
Ú‡ÍËÏ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚Ï ÛÊ‡ÒÓÏ ÚÛÔ˚Ï ÔÓÚË‚ÌËÍ‡Ï Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ˆË-
‚ËÎËÁ‡ˆËË, „ÌËÎ‡ ·ÓÎÂÂ Ú˚Òˇ˜Ë ÎÂÚ, ÔÓÍ‡ ‰ÓÊ‰‡Î‡Ò¸ ÚÛÓÍ
(ÍÛÒË‚ Ì‡¯. ó ¬.◊., ¿.«.);  ËÚ‡È „ÌË∏Ú ‚ÓÚ ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ú˚Òˇ-
˜ÂÎÂÚËÈ, Ë, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ Ò‚ÓÈ ÓÚÎË˜Ì˚È ‚ÌÂ¯ÌËÈ ÔÓˇ‰ÓÍ, ÌÂÒÏÓ-
Úˇ Ì‡ Ò‚ÓË ÒÓÚÌË ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, Ì‡ Ò‚ÓË ÔËÓ‰Ì˚Â ·Ó-
„‡ÚÒÚ‚‡, Ì‡ Ò‚Ó∏ ‡ÌÌÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, Ì‡ ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË
Ò‚ÓËı ÊËÚÂÎÂÈ, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÚ‰ÂÎ‡Ú¸Òˇ ÓÚ „ÓÒÚË ‡Ì„ÎË˜‡Ì: Ú‡Í ÛÏË-
‡˛˘ËÈ „Ë„‡ÌÚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔËÔÓ‰ÌˇÚ¸ ÛÍË, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ„Ì‡Ú¸ ÏÛıÛ,
ÔËÌÓÒˇ˘Û˛ ÂÏÛ ÌÂÒÌÓÒÌÛ˛ ·ÓÎ¸. ¬ÓÚ, ÔÓ Ì‡¯ËÏ Û·ÂÊ‰ÂÌËˇÏ, Í
˜ÂÏÛ ‚Â‰∏Ú ÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‡Á‚ËÚËˇª.

 ‡Í ·Û‰ÚÓ ÛÒÎ˚¯‡‚ ÍËÚËÍÛ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó,  ËÚ‡È Ì‡˜‡Î ÒÔÛÒ-
Úˇ 50ñ60 ÎÂÚ ÔÓÒ˚Ô‡Ú¸Òˇ. ” ÌÂ„Ó ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ Ô‡ÒÒËÓÌ‡Ì˚Â ÎË‰Â-
˚: Ï‡¯‡Î ◊‡Ì  ‡È¯Ë (1887ñ1975) Ë Ã‡Ó ÷ÁÂ‰ÛÌ (1893ñ1976),
‡ ˜ÂÂÁ 140 ÎÂÚ ÔÓÒÎÂ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó, Ú.Â. ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ï˚ ÛÊÂ
‚Ë‰ËÏ  ËÚ‡È ‚ÂÎËÍÓÈ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ Ë ˇ‰ÂÌÓÈ ‰ÂÊ‡‚ÓÈ.

¿ Í‡ÍÓ‚‡ ÔÓÁÓÎË‚ÓÒÚ¸ œÂ‰‡„Ó„‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í “Û-
ˆËË! ÃÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÓÌ ·˚Î ÚÓ„‰‡ ÒÂ‰Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÏÌÓ„Ëı, ÍÚÓ ÌÂ
ÒÏÓÚÂÎ Ì‡ ˝ÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ò‚˚ÒÓÍ‡. » ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Ô‡‚. ¬ Â„Ó ‚Â-
ÏÂÌ‡ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÂ‚ÂÌÓÈ œ‡Î¸ÏËÂ ÒÚÓËÎË-ÚÓ ‚Ò∏ ËÚ‡Î¸ˇÌˆ˚, ‡
ÒÂÈ˜‡Ò ‚ ÃÓÒÍ‚Â, Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÌÂÈ, ‚Ò∏ ÚÛÍË ‰‡ ÚÛÍË ‚ÓÁ‚Ó-
‰ˇÚ. » ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ì‡ ÓÚ‰˚ı ‚˚„Ó‰ÌÂÂ Ë ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ
Ò˙ÂÁ‰ËÚ¸ Í ÌËÏ ‚ ¿ÌÚ‡ÎË˛, ‡ ÌÂ ‚ ·˚‚¯ËÈ Ì‡¯  ˚Ï ËÎË ‚ Ó‰-
Ì˚Â —Ó˜Ë. » Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ ÙÛÚ·ÓÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚ “ÛˆËË
(ÔÓÒÎÂ ¡‡ÁËÎËË Ë √ÂÏ‡ÌËË) ‚  Û·ÍÂ ÃË‡ 2002 „Ó‰‡ „Ó‚ÓËÚ
Ò‡ÏÓ Á‡ ÒÂ·ˇ.

«‡ÏÂÚÌÓ, Ë ‰‡ÊÂ Ó˜ÂÌ¸, ˜ÚÓ „Î‡‚ÎËÚÓ‚ÒÍËÈ Â‰‡ÍÚÓ ÊÂÎ‡ÂÚ
ÒÍ˚Ú¸ ÓÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó-ÙËÎÓÒÓÙ‡ Ë ”¯ËÌÒÍÓ„Ó-ÔÓÎËÚÓÎÓ„‡.

◊ËÚ‡ˇ ´‚˚·Ó¯ÂÌÌ˚Âª ÏÂÒÚ‡, Û·ÂÊ‰‡Â¯¸Òˇ, ˜ÚÓ  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ
ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ÔÓˇ‚ËÎ ÒÂ·ˇ Ë Í‡Í „Î‡¯‡Ú‡È ›ÔÓıË ¬ÂÎËÍËı ÂÙÓÏ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ II. ŒÌ ˇÍÓ Ë „Óˇ˜Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Á‡ ÂÁÍÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ
˜ËÒÎ‡ ¯ÍÓÎ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı, ´ÍÓ„‰‡ „‡ÏÓÚÌÓÒÚ¸, ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓÓÈ
‚˚Í‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ‚Ò∏ ÒËÎ¸ÌÂÂ, „ÓÁËÚ ÒÓÈÚËÒ¸ Ò ÔÓ‰ÓÌÍ‡ÏË Ì‡¯ÂÈ ÎË-
ÚÂ‡ÚÛ˚; ÍÓ„‰‡ Ò‡Ï Ì‡Ó‰ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ÏË ÚÂÁ‚ÓÒÚË ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÔÓ-
ÚÂ·ÌÓÒÚ¸ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ó ‰ÓÎÊÌÓ Ì‡ÍÓÌÂˆ ÒÂ¸-
∏ÁÌÓ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó· ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ÛÒÒÍÓÈ Ì‡Ó‰ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚.

кон? Неизменный ли это закон в роде законов дочелове-

ческой природы, каковы: закон тяготения и др.? Связан

ли этот закон неразрывно с человеческой природой,

обусловливает ли он её, или она может существовать и ос-

таваться человеческой и без него?

Одна из несамобытных сил нашего духа есть нравст-

венный закон, которого побуждение и высота совершенно

зависят от степени развития всего нравственного человека.

Просвещённый воспитатель, давая питомцу своему с

самого начала правильное понятие о добре и зле, непо-

средственно кладёт основание сообразной с этим поня-

тием высоте нравственного закона. Другими словами:

всякий ребёнок может ощутить в себе нравственный за-

кон в самой высшей степени развития, ясности и чисто-

ты. Всё в этом случае зависит от неиспорченности дитяти

прежним воспитанием и от нравственной высоты самого

воспитателя. 

Чувство добра, как предощущение нравственного за-

кона, лежит в человеческой душе в состоянии возможно-

сти; для перехода же в действительность нуждается в со-

образном возбуждении. Вместо того, в нашем воспита-

нии оно по большей части скорее подавляется непомер-

ным развитием эгоизма.

Самая лучшая школа для побуждения и развития чув-

ства добра, без всякого сомнения, есть родительская лю-

бовь, но не та слепая, безоглядочная любовь, которая ста-

вит себе целью счастье ребёнка в настоящую минуту, не-

зависимо от того, что из него будет впоследствии, и не та

эгоистическая любовь, которая видит в ребёнке одно

только собственное благосостояние, тщеславие и сует-

ность, а любовь разумная, соединённая с пламенным же-

ланием ребёнку того идеального внутреннего совершен-

ства, к которому стремились, но которого не достигли са-

ми родители.

Человек, которого детство протекло под взором лю-

бящей, умной и просвещённой матери, никогда не может

в той мере утратить нравственное чувство, как тот, кто

вырос незнакомый с благотворным влиянием материн-

ской любви. Анализировать это влияние, показать — по-

чему оно так сильно, что в состоянии, даже при самых не-

благоприятных обстоятельствах, поддержать человека, не

давая в нём вполне заглохнуть человечности — почти не-

возможно, да если бы и было легко, то ни к чему не пове-

ло бы, потому что влияние материнской любви ни в ка-
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“ÂÔÂ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡Î‡ ÓÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ˛ Ë ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ Ò‰Â-
Î‡Î‡Ò¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ˛. “ÂÔÂ¸ ˝ÚÓ ÛÊÂ ÌÂ ÔÂÊ‰Â‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÔË-
ıÓÚ¸, ÌÂ ÒÚ‡ÒÚ¸ Í ÔÓ‰‡Ê‡ÌË˛, ÌÂ ÓÒÍÓ¯¸ Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ıÓ-
Ó¯ÂÂ ·Ó„ÓÛ„Ó‰ÌÓÂ ‰ÂÎÓ, ÌÓ Ì‡ÒÛ˘Ì˚È, ÊËÁÌÂÌÌ˚È ‚ÓÔÓÒ,
Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÚÂ·Û˛˘ËÈ ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ Ë ÓÚ ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ ÍÓÚÓÓ„Ó,
·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ Û‰‡˜ÌÓ„Ó, Á‡‚ËÒËÚ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È ËÒıÓ‰ ‚ÒÂı ÔÓ˜Ëı
ÂÙÓÏ, Ì‡˜‡Ú˚ı ËÎË ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚ı ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ.

¬ Â¯ÂÌËË ÒÚÓÎ¸ ‚‡ÊÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡ ‰ÓÎÊÌ˚
ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ Ë ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, Ë ‚Ò∏ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ ‰Â-
ÎÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÂÚ
Ë„‡Ú¸ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸, ÌÓ „Î‡‚Ì˚ÏË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ‚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÏ
‡ÁÂ¯ÂÌËË ˝ÚÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡ ˇ‚ˇÚÒˇ, ·ÂÁ ÒÓÏÌÂÌËˇ, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓ-
Ì˚ ó ˆÂÍÓ‚¸, Ò ‰Û„ÓÈ ó ‚Ò∏ Ì‡¯Â Û˜Â·ÌÓÂ Ë Û˜∏ÌÓÂ ÒÂ‰ÌÂÂ
ÒÓÒÎÓ‚ËÂ ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ò‚ÂÚÒÍÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ. œÓ ÍÓÂÌÌÓÏÛ ÔËÌˆËÔÛ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ÂÎË„ËË ‰Û-
ıÓ‚Ì˚È Ô‡ÒÚ˚¸ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÛÊËÚÂÎÂÏ ‡ÎÚ‡ˇ, ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍÓÏ ÒÎÓ‚‡ ¡ÓÊËˇ, ÌÓ Ë Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ Ë Û˜ËÚÂ-
ÎÂÏ. <...> œÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÔÓÚË‚ÓÂ-
˜ËÚ ı‡‡ÍÚÂÛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ò‚ˇ˘ÂÌÌÓ-ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ, ÌÓ ˇ‚ÎˇÂÚ-
Òˇ Ò‡Ï˚Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï Â∏ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂÏ. ÃÓÊÂÚ ÎË ·˚Ú¸ ‰Îˇ
ÒÎÛÊËÚÂÎˇ ‡ÎÚ‡ˇ Ë ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡ ÒÎÓ‚‡ ¡ÓÊËˇ Í‡Í‡ˇ-ÌË·Û‰¸ ‰Â-
ˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔËÎË˜ÌÂÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ ÏÓÎÓ‰˚ı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ?  ‡ÍÓÂ Ó·-
˘ÂÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÎË˜ÌÂÂ ‰Îˇ ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡ ÂÎË„ËË —Ô‡ÒË-
ÚÂÎˇ, Í‡Í ÌÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚ÏË Ú‡Í Î˛·ËÎ ÒÂ·ˇ ÓÍÛÊ‡Ú¸
¡Ó„Ó˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë Á‡·ÓÚÛ Ó ÍÓÚÓ˚ı ŒÌ Ú‡Í ÒÚÓ„Ó Á‡ÔÓ‚Â‰Ó‚‡Î Ò‚Ó-
ËÏ Û˜ÂÌËÍ‡Ï. <...>

ƒÂÎÓ ÌÂ ‚ ÚÓÏ, ÍÚÓ ó ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ËÎË Ò‚ÂÚÒÍÓÂ ÎËˆÓ ó ‰ÓÎ-
ÊÂÌ Á‡‚Â‰Ó‚‡Ú¸ Ì‡Ó‰ÌÓ˛ ¯ÍÓÎÓ˛; ÌÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ
Ì‡Ó‰ÌÓ˛ ¯ÍÓÎÓ˛ ·˚Î ËÒÚËÌÌ˚È ıËÒÚË‡ÌÒÍËÈ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸, ËÒ-
ÚËÌÌ˚È ÔÂ‰‡„Ó„ ÔÓ ÔËÁ‚‡ÌË˛, ÔÓ ˆÂÎË, ÔÓ ÁÌ‡ÌËˇÏ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚Û;

ком случае не могло бы быть заменено другим равно-

сильным влиянием.

Неотразимая сила материнской любви лежит в её не-

посредственности и естественности. Мать любит ребёнка

не за то, что он слаб, не за то, что он красив, не за то, что

забавен, остроумен и т.д., она любит его, потому что она —

мать; не любить его она не может, как не может не дышать.

Поэтому любовь её становится атмосферой для нравствен-

ного мира дитяти, атмосферой, которую оно вдыхает всем

своим нравственным существом и которая возбуждает в

нём чувство добра. Память о материнской любви долго ос-

таётся у детей тесно связанной с движениями сердца: чув-

ство добра, уже вполне пробудившись в самих детях, ещё

долго после того, как будто признаёт зависимость своего

первоначального пробуждения от любви матери. Дитя,

ещё долго после того как действует под влиянием собст-

венного чувства добра, связывает с движениями своего лю-

бящего сердца представление о нежной матери, научив-

шей его любить. Иногда эта память сердца сохраняется да-

же в юношеском возрасте и тем долее сохраняется она, тем

человек безопаснее от обольщений эгоизма и чувствен-

ных страстей, тем он гуманнее, чище, нравственнее.

Привычка в деле воспитания чувства играет глубо-

кую, важную роль, потому что привычка, с одной сторо-

ны, способна изощрить, сделать чутким, с другой же, на-

против, притупить и подавить чувство. Хотя, как мы выше

сказали, чувства нельзя развить рассудочным путём, од-

нако рассудочные воззрения способны воспрепятство-

вать развитию его.

Вполне рассудочные люди не только не должны бы

кичиться своей рассудительностью, но и должны почи-

таться такими же калеками, каковы слепые, хромые, глу-

хие, хотя в другой сфере, ибо у них, как у этих последних,

недостаёт целой серии отправлений, необходимой для

составления полного человеческого образа.

В заключение скажем, что, по нашему определению,

чувство изящного, чувство истины и чувство добра, слив-

шись в одну целостную форму духовного бытия, состав-

ляют то, что обыкновенно называется религиозным чув-

ством и что иначе можно назвать чувством идеала. . .

Ф. Толль,
деревня Лопухинка,

июль 1860 г.

П Е Д А Г О Г И К А  И  Д И Д А К Т И К А

÷ÂÍÓ‚ÌÓ-ÒÎ‡‚ˇÌÒÍ‡ˇ

„‡ÏÓÚ‡ ËÁ ÍÌË„Ë

 .ƒ. ”¯ËÌÒÍÓ„Ó

´–Ó‰ÌÓÂ ÒÎÓ‚Óª
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ÔÓÒÚ‡ˇ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ Û‰ÂÊË‚‡Ú¸ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò ÓÚ
‚ÓÁÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ ÒÂ·ˇ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ, ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ÍÓÚÓ˚ı
Ì‡Ï ˜ÛÊ‰Ó. <...> ÕÓ ÂÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ÎËˆ‡, ÔÓ-
Ò‚ˇ˘‡˛˘ËÂ ÒÂ·ˇ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÏË ÔÂ-
‰‡„Ó„‡ÏË, ÚÓ Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ·˚ Ò‚ÂÚÒÍËÂ
ÎËˆ‡, ÔËÌËÏ‡˛˘ËÂÒˇ Á‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÒÚÓ„Ó Ì‡Ó‰‡,
·˚ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ıÓÓ¯ËÂ ÔÂ‰‡„Ó„Ë, ÌÓ Ë ËÒÚËÌÌ˚Â ıËÒÚË‡ÌÂ ÔÓ
Ò‚ÓËÏ ÒÚÂÏÎÂÌËˇÏ Ë Û·ÂÊ‰ÂÌËˇÏ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ Û·ÂÊ‰ÂÌËˇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ‚ÁÓÛ ‰Û„Ëı Î˛‰ÂÈ.  ‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ Ï˚ Á‡ıÓÚËÏ ÓÚ‰ÂÎËÚ¸
ÌÂÔÂÂıÓ‰ËÏÓ˛ „‡Ì¸˛ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËÂ «‡ÍÓÌ‡ ¡ÓÊËˇ ÓÚ ÔÂÔÓ‰‡‚‡-
ÌËˇ ‰Û„Ëı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, ÚÓ ıÓÚˇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËÂ ‰Û„Ëı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ Ë
ÓÒÚ‡ÌÂÚÒˇ, ������������
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—Í‡ÊËÚÂ, ÌÛÊÌ˚ ÎË Á‰ÂÒ¸ Ì‡¯Ë ËÎË ˜¸Ë-ÎË·Ó Â˘∏ ÍÓÏÏÂÌÚ‡-
ËË? » ‚Ò∏ ÊÂ Á‡ÏÂÚËÏ. ÕË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ

”¯ËÌÒÍËÈ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó, ÒÍ‡ÊÂÏ, Ï‡„ÓÏÂÚ‡ÌÒÚ‚Û ËÎË ·Û‰‰ËÁÏÛ. ›ÚÓ Ó„ÓÏÌ‡ˇ ÚÂÏ‡,
Ó ÍÓÚÓÓÈ ÌÂ ÒÍ‡ÊÂ¯¸ ´ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏª. Œ‰Ì‡ÍÓ, ÔÛÒÍ‡ˇ ÒÚÂÎ˚ ÍËÚËÍË ‚ Í‡ÚÓÎËˆËÁÏ Ë ‚ ‰Û„ËÂ ıË-
ÒÚË‡ÌÒÍËÂ ÍÓÌÙÂÒÒËË, ËÒÚËÌÌÓ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ”¯ËÌÒÍËÈ „Ó‚ÓËÚ: ´ÕÓ, ‚Ë‰ˇ ‚ÒÂ ÍÓÂÌÌ˚Â ÌÂ-
‰ÓÒÚ‡ÚÍË ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚËÁÏ‡, Ï˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÌÂ ÒÓÁÌ‡Ú¸Òˇ, ˜ÚÓ ÓÌ, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏˇ, ÒÓ-
Â‰ËÌË‚¯Ë ˆÂÍÓ‚¸ Ò ¯ÍÓÎÓ˛, ËÏÂÎ ÒËÎ¸ÌÓÂ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËÂ ÛÓ‚Ìˇ Ì‡Ó‰ÌÓÈ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ˇ ÂÎË„Ëˇ ‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë‰∏Ú ÔÓ ÒÂ‰ÌÂÈ, ËÒÚËÌÌÓÈ ‰ÓÓ„Â; ÓÌ‡, Ò‚ˇÚÓ ÒÓı‡Ìˇˇ
‰Â‚ÌËÂ ÙÓÏ˚ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡ Ë ÌÂ Ó·˙ˇ‚Îˇˇ ËÏÒÍËı ÔËÚˇÁ‡ÌËÈ Ì‡ ÁÂÏÌÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸, ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÎˇÂÚ Ë
ÓÒ‚ˇ˘‡ÂÚ ‚ÒˇÍËÈ ËÒÚËÌÌ˚È ÔÓ„ÂÒÒ. <...>

ÕÂ Á‡·Û‰ÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÂÎË˜‡È¯ËÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ‰ÂÎ‡ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ ó ‘‡ÌÍÂ, œÂÒÚ‡ÎÓˆˆË, ¿-
ÌÓÎ¸‰ ó ËÏÂÌÌÓ ‚ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Â ÔÓ˜ÂÔ‡ÎË ÒËÎ˚ ‰Îˇ Ò‚ÓÂÈ ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ Ë ˝ÌÂ„Ë˜ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË, ÔÂÂÒÓÁ‰‡‚¯ÂÈ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ≈‚ÓÔ˚ª.

œÓ¯ÎÓÈ ÁËÏÓÈ Ó‰ËÌ ËÁ ‡‚ÚÓÓ‚ ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚ˚, ¬ËÍÚÓ ◊ÛÏ‡ÍÓ‚, ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎÒˇ ‚ „ÓÓ‰Â ¬Î‡-
‰ËÏËÂ Í ˝ÍÒÍÛÒËË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚ –ÓÒÒËË, ÚÓ ÂÒÚ¸ Û˜ËÚÂÎÂÈ ·Û‰Û˘Ëı
Û˜ËÚÂÎÂÈ. Ã˚ ÔÓÒÂÚËÎË Ò‚ˇÚ˚Â ÏÂÒÚ‡ ‚ —ÛÁ‰‡ÎÂ, ¡Ó„ÓÎ˛·Ó‚Â Ë ı‡Ï œÓÍÓ‚‡ Ì‡ ÕÂÎË. œÓ·˚‚‡ÎË ‚
‰Ó·ÓÏ ‰ÂÒˇÚÍÂ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ, ı‡ÏÓ‚ Ë ‰Û„Ëı ‚ÂÍ‡ÏË ´Ì‡ÏÓÎ∏ÌÌ˚ıª ÏÂÒÚ. ŒÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÔÂ‰ ÎËÍ‡ÏË ÒÓ-
ÚÂÌ ·ÂÒˆÂÌÌ˚ı ËÍÓÌ...

» ÌËÍÚÓ ËÁ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ‰‚Ûı ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ÌË ‡ÁÛ ÌÂ ÓÒÂÌËÎ ÒÂ·ˇ ÍÂÒÚÌ˚Ï ÁÌ‡ÏÂÌËÂÏ.
¬Ó ‚ÚÓÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡Ú¸Ë ´Œ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÂ ‚ ÛÒÒÍÓÏ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËËª ”¯ËÌÒÍËÈ ÔÓÒËÚ

ÔÓÁ‚ÓÎÂÌËˇ ´Û ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ „Ó‚ÓËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ÒÂÏÂÈÌÓÏ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË Ì‡¯Â„Ó ‰‚ÓˇÌÒÚ‚‡ª. ŒÌ Ó·˙ˇÒÌˇÂÚ
˝ÚÓÚ ‚˚·Ó ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ´Ò ˝ÚËÏ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂÏ ÁÌ‡ÍÓÏÂÂ, ˜ÂÏ Ò ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂÏ ‰Û„Ëı ÍÎ‡ÒÒÓ‚,
ÌÓ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ ÌÂÒ‡‚ÌÂÌÌÓ ·o�Î¸¯‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ ÎËˆ, Ì‡ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó ÍÓÚÓ˚ı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÔË‡ÂÚÒˇ Ì‡¯‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÒÎÛÊ·‡, Ì‡¯‡ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ Ë
Ì‡¯Â Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂª.

◊ÚÓ ÊÂ ‚˚Ï‡‡ÌÓ ÌÂ‰Ó„ÌÛ‚¯ÂÈ ÛÍÓÈ Â‰‡ÍÚÓ‡ ‚ ˝ÚÓÈ Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ „ÎÛ·ÓÍËÏ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ
Ë ˇÍËÏË ÔËÏÂ‡ÏË ÒÚ‡Ú¸Â? —Û‰ËÚÂ Ò‡ÏË:

´»˘ËÚÂ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ˆ‡ÒÚ‚Ëˇ ¡ÓÊËˇ, ó „Ó‚ÓËÚ —Ô‡ÒËÚÂÎ¸, Ë ‚Ò∏ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ Ò‡ÏÓ ÒÓ·Ó˛ ÔË-
ÎÓÊËÚÒˇ ‚‡Ïª. ¿ ˜ÚÓ ÊÂ Ú‡ÍÓÂ ˆ‡ÒÚ‚ËÂ ¡ÓÊËÂ, Í‡Í ÌÂ ˆ‡ÒÚ‚Ó ‚Â˚, ËÒÚËÌ˚ Ë ‰Ó·‡?ª

5 «‰ÂÒ¸ ó ÍÛÒË‚ Ì‡¯. (¬.◊., ¿.«.)

—Ú‡ÌËˆ‡ 

ËÁ ‰ÌÂ‚ÌËÍ‡

 .ƒ. ”¯ËÌÒÍÓ„Ó
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» ÔÓ˜ÚË Ò‡ÁÛ ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ˝ÚËÏ Ó˜ÂÂ‰Ì‡ˇ ÍÛÔ˛‡:
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«‡˜ÂÏ ÊÂ ‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸, ÂÒÎË Ó ÒÓ·˚ÚËˇı Ì‡Ï „Ó‚ÓËÚ Ëı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍ? ÕÂÚ, ‚˚·ÓÒËÎË, ‚ÏÂÒ-
ÚÓ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÓÒÏ˚ÒÎËÚ¸ Ë Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÚÓÎÍÓ‚˚Â ‚˚‚Ó‰˚. Õ‡ÔÓÏÌ˛, Â˜¸ Ë‰∏Ú Ó ÍÌË„Â, ËÁ‰‡ÌÌÓÈ ÌÂ ‚
1937, ‡ ‚ 1988 „Ó‰Û.
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¬˚·Ó¯ÂÌÓ ÒÂÏ¸ ÒÚ‡ÌËˆ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ„Ó ÚÂÍÒÚ‡. «‡˜ÂÏ? œÓ˜ÂÏÛ? ´“‡Í Ì‡‰Óª. ¿ ‚Â‰¸ ”¯ËÌÒÍËÈ
ÚÂÔÎÓ ÔÓÒÎ‡‚ÎˇÂÚ Ú‡ÍËı ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎÂÈ ‰ÂÚÂÈ Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡, Í‡Í œÛ¯ÍËÌ, “Û„ÂÌÂ‚, ¿ÍÒ‡ÍÓ‚, √Ó„ÓÎ¸ 
Ë ƒËÍÍÂÌÒ. «‡ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÎÂÒÚÌÓ Ë ÏÂÚÍÓ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ Ó ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı ÎËˆÂÏÂ‡ı, ‡ÚÂËÒÚ‡ı, Ó ÒÛÂ-
‚ÂËˇı Ë Ë‰ÓÎÓÔÓÍÎÓÌÒÚ‚Â.
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◊ÚÓ ˝ÚÓ, Í‡Í ÌÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ ÚÂÏ, ÍÚÓ, ÔË‰ˇ Í ‚Î‡ÒÚË, ÌÓÓ‚ËÚ Á‡ÚÛ-
Ï‡ÌËÚ¸ Ì‡¯Û ËÒÚÓË˛ Ë ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ´ËÒÚÓË˛ ”¯ËÌÒÍÓ„Óª, Ë ‚Ò˛ ËÒÚÓË˛ ÛÒÒÍÓÈ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍË?

¬ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÚÛ‰Â ”¯ËÌÒÍÓ„Ó, ÍÓÚÓ˚È Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ´œÓÂÍÚ Û˜ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÒÂÏËÌ‡ËËª, ÒÂ‰Ë
44 ÒÚ‡ÌËˆ ÁÓÍËÈ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÈ ˆÂÌÁÓ Ì‡ıÓ‰ËÚ 9 ÒÚÓ˜ÂÍ, ´·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚ıª. ¿ ‚Â‰¸ ˝ÚÓ ó
ÔÓÒÚÓ ÔÓÂÍÚ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÓÚ‡ÒÎÂÈ Ì‡¯ÂÈ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍË!.. » ‚ÓÚ Í‡ÍÓ‚˚ ÍÛÔ˛˚:
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ÃÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ˆÂÌÁÛ‡ ÔÓÒÚÓ ·ÓˇÎ‡Ò¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÚÂÌË? ÕÂÚ, ÒÍÓÂÂ ÚÂÌË ÔÓ¯ÎÓ„Ó, ÍÓÚÓ‡ˇ Ë
ÒÂ„Ó‰Ìˇ Â˘∏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡ˇ, ÓÌ‡ Â˘∏ ÔÂ·˚‚‡ÂÚ ‚ Ì‡Ò. –‡Á‚Â ÌÂÎ¸Áˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â Ì‡Í‡Á˚
Û˜ËÚÂÎˇÏ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛ˚ ·˚Ú¸ ıÓÓ¯ËÏË Î˚ÊÌËÍ‡ÏË, ‡ Û˜ËÚÂÎˇÏ ÔÂÌËˇ ËÎË ÍÎ‡ÒÒÌ˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ
ÁÌ‡Ú¸ Ë ÛÏÂÚ¸ ÒÌÓÒÌÓ ÒÔÂÚ¸ √ËÏÌ –ÓÒÒËË? ¿ ÏÌÓ„ËÂ ÎË ËÁ ÔÂÔÓ‰‡˛˘Ëı ÒÂÈ˜‡Ò ‚ ¯ÍÓÎ‡ı ‡Á·Ë‡˛Ú-
Òˇ ‚ Ó·ˇ‰‡ı –ÛÒÒÍÓÈ œ‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ÷ÂÍ‚Ë, ‚ ÒÛÚË ıËÒÚË‡ÌÒÍËı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ Ë —‚ˇ˘ÂÌÌÓ„Ó ÔËÒ‡ÌËˇ?

œÂÂıÓ‰ËÏ Í ÒÚ‡Ú¸Â ´¬ÓÒÍÂÒÌ˚Â ¯ÍÓÎ˚. (œËÒ¸ÏÓ ‚ ÔÓ‚ËÌˆË˛)ª. ÃÌÓ„ËÂ ÒÂÈ˜‡Ò ÏÓ„ÛÚ Á‡ÒÓÏÌÂ-
‚‡Ú¸Òˇ ‚ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚË ˝ÚÓÈ ÚÂÏ˚ ‰Îˇ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ –ÓÒÒËË. ÕÓÖ »Á‚ÂÒÚÌ˚ ÎË ËÏ ˆËÙ˚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ·ÂÒ-
ÔËÁÓÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ? »ÌÓ„‰‡ Ë ÒÍÛÔ˚Â ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ‚˚ÍÎ‡‰ÍË ÔÓÚˇÒ‡˛Ú Ú‡„ËÁÏÓÏ. Ã˚
ÌÂÂ‰ÍÓ ‚Ë‰ËÏ ·ÂÒÔËÁÓÌËÍÓ‚ Ì‡ ‚ÓÍÁ‡Î¸Ì˚ı ÔÎËÚ‡ı, ÎÂÊ‡˘Ëı ÔˇÏÓ Ì‡ ÔÓÎÛ, Ì‡ ÚÓÚÛ‡‡ı, ÏÓ˛˘Ëı
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË ´ÌÓ‚˚ı ÛÒÒÍËıª. ƒ‡ÒÚ ¡Ó„, ÍÓÌ˜ËÚÒˇ ·ÂÁ‚ÂÏÂÌ¸Â, ˝ÚËı ÔÓ‚ÁÓÒÎÂ‚¯Ëı Â·ˇÚ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒˇ
‚Ò∏-Ú‡ÍË Û˜ËÚ¸, ó Ë Ó·‡ÚËÏÒˇ Ï˚ Á‡ ‰Ó·˚Ï, ÛÏÌ˚Ï ÒÓ‚ÂÚÓÏ Í ÔÂ‰‡„Ó„Û ”¯ËÌÒÍÓÏÛ.

¿ ÔÓÍ‡ ˜ÚÓ ‚Ë‰ËÏ: ËÁ 24-ÒÚ‡ÌË˜ÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë ‚ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË ‚˚˜ÂÍÌÛÚÓ ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÛÚÓ‡
ÒÚ‡ÌËˆ ÚÂÍÒÚ‡. ¬˚·Ó¯ÂÌÓ, Ì‡ÔËÏÂ: ��
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�����$/�  ÓÏÏÂÌÚ‡ËË ËÁÎË¯ÌË. ÷ÂÌÁÓ ´ÁÌ‡ÂÚ
Ò‚Ó∏ ‰ÂÎÓª.

¬ ‰Û„ÓÏ ËÁ˙ˇÚÓÏ Ô‡ÒÒ‡ÊÂ ”¯ËÌÒÍËÈ „Ó-
‚ÓËÚ Ó ˆÂÍ‚Ë, Ó Ò‚ˇ˘ÂÌÌÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÎËÚÛ„ËË, Ó
‚ÌËÏ‡ÌËË Û˜‡˘ËıÒˇ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÏÓÎÂ·ÌÓ‚, Ë ÔË
˝ÚÓÏ ‡‚ÚÓ Ì‡ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸ ‚Ò∏ ˝ÚÓ ÔË ÔÓÒÚÓÂÌËË ÛÓÍÓ‚:
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◊ÚÓ·˚ Ì‡ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó ÌÂ Ó·Ë‰ÂÎËÒ¸ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ËÌ˚ı ÍÓÌÙÂÒÒËÈ, Ï˚ ·Â∏Ï Ì‡ ÒÂ·ˇ
ÒÏÂÎÓÒÚ¸ ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Ú¸ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ‚ ÔË‚Â‰∏ÌÌÓÈ ˆËÚ‡ÚÂ ÒÎÓ‚Ó ´ˆÂÍÓ‚¸ª Ì‡ ÒÎÓ‚‡:
´ÏÂ˜ÂÚ¸ª, ´ÍÓÒÚ∏Îª, ´Ô‡„Ó‰‡ª ËÎË ´ÒËÌ‡„Ó„‡ª.

œÓÒÚÓ Á‡ÏÓÎ˜‡Ú¸ Ë Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚Ë‰, ˜ÚÓ Â∏ ÌÂ ·˚ÎÓ, ‡ Â˜¸ Ë‰∏Ú Ó ÒÚ‡Ú¸Â ´5-Â
Ã‡Ú‡ 1861 „Ó‰‡ª, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ·˚ÎÓ ÌÂÎ¸Áˇ, Ë Â∏ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆË˛ ´Á‡‰‚ËÌÛÎËª ‚ ´¿ıË‚
”¯ËÌÒÍÓ„Óª, ÚÓÏ 4 (Ã., 1962), ÒÏÂ¯‡‚ Ò ‡ÌÌËÏË ‡·ÓÚ‡ÏË 1846ñ1856 „„. œÛ·ÎËÍ‡-
ÚÓ˚ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÌÓÏ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË, ‡ÒÚÂÍ‡ˇÒ¸ Ï˚ÒÎ¸˛ ÔÓ ‰Â‚Û, ÔË¯ÛÚ: ´–Â‰‡ÍˆËˇ
Ì‡¯Î‡ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌ˚Ï ÌÂ ÔÂÂÔÂ˜‡Ú˚‚‡Ú¸ ÔÂ‚Û˛ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÒÚ‡Ú¸Ë, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ‡
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰‡Ì¸˛ ‚ÂÏÂÌË... <...> ¬ ˝ÚÓÈ ‚ÚÓÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡Ú¸Ë ó ÔÓ‰ÎËÌÌ‡ˇ Ë‰ÂÈÌ‡ˇ
ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂ„Ó ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ”¯ËÌÒÍÓ„Óª.

ƒ‡‚‡ÈÚÂ ÒÍ‡ÊÂÏ Ô‡‚‰Û. –Â˜¸ Ë‰∏Ú Ó ÔÂÂ‰Ó‚ÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â ÊÛÌ‡Î‡ (π 3 Á‡
1861 „.), ÍÓÚÓ‡ˇ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ÌÓÏÂ. ¬ ÌÂÈ ‚ÒÂ„Ó 11 ÒÚ‡ÌËˆ. ◊ÚÓ ËÁ ÌÂ∏ ‚˚·Ó¯ÂÌÓ?
œÓÎÓ‚ËÌ‡ ‚ÚÓÓÈ ÒÚ‡ÌËˆ˚, ÚÂÚ¸ ÚÂÚ¸ÂÈ, ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ˜ÂÚ‚∏ÚÓÈ, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔˇÚ‡ˇ,
¯ÂÒÚ‡ˇ Ë ÒÂ‰¸Ï‡ˇ ÒÚ‡ÌËˆ˚ Ë ˜‡ÒÚ¸ ‚ÓÒ¸ÏÓÈ. Œ ˜∏Ï ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Á‰ÂÒ¸ ”¯ËÌÒÍËÈ?

¬ ˝ÒÒÂ ‰‡ÌÓ ˇÍÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ‚ œÂÚÂ·Û„Â ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ Ã‡ÒÎÂ-
ÌËˆ˚, ÔÓÒÎÂ Ó„Î‡¯ÂÌËˇ ‚ ı‡Ï‡ı Ã‡ÌËÙÂÒÚ‡ Ó· ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËË ÍÂÒÚ¸ˇÌ ËÁ ÍÂÔÓÒÚ-
ÌÓÈ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó ËÏÔÂ‡ÚÓÓÏ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ II 19 ÙÂ‚‡Îˇ 1861 „Ó‰‡.

”¯ËÌÒÍËÈ ÔÂ‰ÒÚ‡∏Ú Á‰ÂÒ¸ Í‡Í Ô‡ÚËÓÚ ŒÚ˜ËÁÌ˚, Í‡Í ÒÎÛ„‡ Ò‚ÓÂ„Ó Ì‡Ó‰‡, Ò‚ˇ-
ÚÓ ‚Âˇ˘ËÈ ‚ Â„Ó Ò‚ÂÚÎÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ, Í‡Í Ó˜Â‚Ë‰Âˆ, Û˜‡ÒÚÌËÍ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ.
ÕÂ ·Û‰ÂÏ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ Á‰ÂÒ¸ ‚˚Ï‡‡ÌÌÓÂ. Ã˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ‚ ·ÎËÊ‡È-
¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ ˝Ú‡ ‡·ÓÚ‡  .ƒ. ”¯ËÌÒÍÓ„Ó ·Û‰ÂÚ Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì‡ ‚ ÔÂ‚ÓÁ‰‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.

5

ВÂÏˇ ”¯ËÌÒÍÓ„Ó ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ ·˚ÎÓ ÔÓ˚‚ÓÏ ‚ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÛ˛ Ì‡ÛÍÛ, ÔÓÔ˚ÚÍÓÈ
ÒÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‡‚ÚÓÓ‚ Ë Â‰‡ÍÚÓÓ‚ ´ΔÛÌ‡Î‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Õ‡Ó‰-
ÌÓ„Ó œÓÒ‚Â˘ÂÌËˇª Ì‡ Ì‡ÒÛ˘Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ‡ı Û˜ËÚÂÎÂÈ. œÂ‰‡„Ó„ Ë Â‰‡ÍÚÓ Ì‡‰ÓÎ„Ó
ÓÔÂÂ‰ËÎ Ò‚Ó∏ ‚ÂÏˇ, ÔÓ‰‡Î ÔËÏÂ ÔÂ‰‡ÌÌÓÒÚË Ò‚ÓÂÈ Ì‡ÛÍÂ, Ò‚ÓËÏ ‚Á„Îˇ‰‡Ï Ì‡ ÚÂ-
ÓÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÔËÌˆËÔ˚ Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ Ì‡ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍË.

В старинной энциклопедии 

об Ушинском говорится:

«Подобно Песталоцци, Ушинский да-

ёт в руки родителей и учителей осо-

бое руководство к своему «Родному

Слову», имевшее обширное влияние

на русскую народную школу и оста-

ющееся лучшим пособием по мето-

дике родного языка и до настоящего

времени. Большое значение следует

признать и за трудом Ушинского:

«Человек как предмет воспитания,

опыт педагогической антропологии»

(2 т., Санкт-Петербург, 1868–1869).

Сочинение это выходит уже 11-м из-

данием и пользуется вполне заслу-

женной известностью. Не примыкая

к последователям какой-либо опре-

делённой философской системы,

Ушинский рассматривает психичес-

кие явления вполне самостоятельно

и даёт, между прочим, ценный ана-

лиз чувствований. Труд этот остался

неоконченным; Ушинский предпо-

лагал издать ещё 3-й том, в котором

хотел дать руководство по педагоги-

ке. Что касается общепедагогичес-

ких взглядов Ушинского, то он успел

высказаться лишь по некоторым во-

просам общей педагогики («Собра-

ние педагогических статей», Санкт-

Петербург, 1875). См. Ю. Рехневский

«Вестник Европы» (1872, 2); П. Чалый

«Воспоминания об Ушинском» («На-

родная Школа», 1872); А. Фролков

«К.Д. У., его жизнь и педагогическая

деятельность» (Санкт-Петербург,

1893, серия Павленкова); А. Слепцов

«Где искать оснований здравой педа-

гогики?» («Современное Обозрение»,

1868, 2); Н.Г. Дебольский «Опыт раз-

решения некоторых педагогических

вопросов» («Семья и Школа», 1874,

11 и 1875, 2 и 3). В 1895 и 1896 гг., по

случаю двадцатипятилетия со дня

смерти Ушинского, появилось в жур-

налах много статей о нём».
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œÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÊËÁÌË ”¯ËÌÒÍËÈ ÔÓÒ‚ˇÚËÎ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ¡˚Î
ÓÌ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ˝ÌÂ„Ë˜Ì˚ı ‰ÂˇÚÂÎÂÈ ˝ÔÓıË ÂÙÓÏ ó Ë ÔÓÒÎÂ ÛıÓ‰‡ ËÁ ÊÛ-
Ì‡Î‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ÔËÒ‡Ú¸ Ë ËÁ‰‡‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ‡·ÓÚ˚. ÿÂÒÚË‰ÂÒˇÚ˚Â „Ó‰˚ XIX ‚ÂÍ‡ ‰‡-
ÎË ÊË‚ÓÈ ËÏÔÛÎ¸Ò ÊËÁÌË –ÓÒÒËË. Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Ì‡ÛÍ‡ ó ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ. ”¯ËÌ-
ÒÍËÈ ‡ÚÓ‚‡Î Á‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Û˜ËÚÂÎ¸ÒÍËı ÒÂÏËÌ‡ËÈ, „Óˇ˜Ó ÔËÒ‡Î Ó ÒÛ‰¸·‡ı ‰ÂÚÂÈ
Ë ÓÚ‰‡Î ÌÂÏ‡ÎÓ ‚ÂÏÂÌË Ë ÒËÎ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ ÍÌË„ ‰Îˇ ˜ÚÂÌËˇ Ë ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·Û˜ÂÌËˇ ó ´ƒÂÚÒÍÓÏÛ ÃËÛª Ë ´–Ó‰ÌÓÏÛ —ÎÓ‚Ûª, ÔÓ‰ÓÎÊË‚ ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍÓÂ
‰ÂÎÓ ÃËı‡ËÎ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜‡ ÀÓÏÓÌÓÒÓ‚‡.  ‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÂÙÓÏ‡ 1861 „Ó‰‡ ·˚Î‡
Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡ ˇ‰ÓÏ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ÔÂ‰ÔÓÒ˚ÎÓÍ: ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı, Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı, ÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍËı. —Í‡Á‡ÎÒˇ Ë ‚ÍÎ‡‰ ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÂÈ ÓÚ ÀÓÏÓÌÓÒÓ‚‡ ‰Ó “Û„ÂÌÂ‚‡, ÔÓÍ‡-
Á‡‚¯Ëı ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛ Í‡ÒÓÚÛ ÛÒÒÍÓ„Ó ÍÂÒÚ¸ˇÌËÌ‡, Â„Ó ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î.
¬ÂËÎ ‚ ÛÒÒÍÓ„Ó ÏÛÊËÍ‡ Ë ”¯ËÌÒÍËÈ. ŒÌ-ÚÓ ‡·ÓÚ‡Î ·ÂÁ ÛÒÚ‡ÎË, ˜ÚÓ·˚ ·˚Î‡ Û
ÛÒÒÍÓ„Ó ÍÂÒÚ¸ˇÌËÌ‡ ‰ÓÒÚÓÈÌ‡ˇ Â„Ó ÔËÓ‰Ì˚ı ‰‡Ó‚‡ÌËÈ ¯ÍÓÎ‡.

”¯ËÌÒÍËÈ ÒÎÂ‰ËÎ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÏ ÏËÓ‚ÓÈ Ì‡ÛÍË, ‚ Â„Ó ÍÌË„‡ı ‚Ë‰ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡-
ÌËÏ‡Î ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÌ‡Û˜Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î. ¬ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ÓÒÚ‡-
‚‡ÎÒˇ ÔË‚ÂÊÂÌˆÂÏ Â‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍË  ÓÏÂÌÒÍÓ„Ó, ÀÓÍÍ‡ Ë œÂÒÚ‡ÎÓˆˆË. 

Œ· ”¯ËÌÒÍÓÏ ‚ –ÓÒÒËË ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ Ó·¯ËÌ‡ˇ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡. ŒÌ ÒÚ‡Î Ò‚ÓÂÓ·‡Á-
Ì˚Ï ´ÒËÏ‚ÓÎÓÏ ‚Â˚ª ÛÒÒÍÓ„Ó Û˜ËÚÂÎˇ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ œÛ¯ÍËÌÛ ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ, —Û‚ÓÓ‚Û ‚ ‚ÓÂÌÌÓÏ ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚Â. » ˝ÚÓ ÎÛ˜¯ÂÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ Á‡ÒÎÛ„ Â‰‡ÍÚÓ‡ Ë ‡‚ÚÓ‡ ´ΔÛÌ‡Î‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó
œÓÒ‚Â˘ÂÌËˇª, ÍÓÚÓ˚Ï Ì‡¯ ÊÛÌ‡Î ‚Ô‡‚Â „Ó‰ËÚ¸Òˇ.  ‡Í-ÌËÍ‡Í, ‰ÓÓ„ÓÈ ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸, ÔÂÂ‰ ¬‡ÏË
˛·ËÎÂÈÌ˚È ÌÓÏÂ, Ë Ï˚ ‚Ô‡‚Â ÔÓ‚ÚÓˇÚ¸ ´√Ó‰ËÚ¸Òˇ, „Ó‰ËÚ¸Òˇ, „Ó‰ËÚ¸Òˇ!ª. ›ÚÓ ÌÂ ‚Ó ‚Â‰ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓÈ ÒÍÓÏÌÓÒÚË. 


