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Аннотация. В статье анализируется ярославский период деятельности К. Д. Ушинского. Его приезд в 

Ярославль пришелся на переходный период, который в России продолжался с середины XIX до начала XX в., 

переход к «современности». В статье исследованы события, связанные с преподаванием Ушинского в 

Демидовском лицее и обозначившие начало его разнообразной социальной активности. Сделана попытка 

определить, что являлось главными трендами этого «Zeitgeist», духа времени для России, для Ярославля, для 

К. Д. Ушинского, и как это сказалось на становлении личности основателя российской научной педагогики. 

Своих передовых для того времени взглядов К. Д. Ушинский не скрывал. Однако николаевская эпоха была 

сложным и противоречивым периодом. Современные историки призывают оценивать ее не как эпоху полного 

застоя, а в связи с подготовкой великих реформ 1860-х гг. Следовательно, в николаевскую эпоху Россия 

находилась либо в состоянии подготовки перехода к модерности/современности, либо в самом начале этого 

процесса. Поскольку творческий потенциал К. Д. Ушинского полностью раскрылся в эпоху реформ в 1860-х гг., 

ярославский период его жизни второй половины 1840-х гг. полностью совпадает с определением «время 

подготовки реформ» и перехода от «казенной службы» к истинному служению народному просвещению. 

Особую ценность имеет дневник К. Д. Ушинского как подлинный документ эпохи перехода России к 

«современности». К. Д. Ушинский смог преодолеть эти «родимые метки» николаевской эпохи — с жесткой 

цензурой и всевозможными ограничениями. Ярославский опыт укрепил чувство гражданственности. Идеи 

К. Д. Ушинского оказались востребованными в России, когда начались реформы и произошел настоящий 

переход к «современности». 
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Abstract. The article analyzes the Yaroslavl period of Konstantin D. Ushinsky's activity. Ushinsky's arrival in 

Yaroslavl occurred during the transitional period in Russia from the middle of the XIX to the beginning of the XX 

century, the transition to «modernity». An attempt is made to determine what were the main trends of this «Zeitgeist», 

the soul of the times for Russia, for Yaroslavl, for K. D. Ushinsky, and how these things affected the formation of the 

personality of the founder of Russian scientific pedagogy. K. D. Ushinsky did not hide his advanced views. However, 

the Nikolaev era was a complex and controversial period. Modern historians call for assessing the era of Nicholas I not 

as complete stagnation, but as a time of preparation for the great reforms of the 1860s. Consequently, in the era of 

Nicholas I, Russia was either in a state of preparation for the transition to modernity, or at the very beginning of this 

process. Since the creative potential of K. D. Ushinsky was fully revealed in the era of reforms in the 1860s, the 

Yaroslavl period of his life in the second half of the 1840s completely coincided with the definition of «the time for 

preparing reforms» and the transition from «soulless service» to true service to public education. Of particular value is 

the diary of K. D. Ushinsky as an authentic document of the era of Russia's transition to «modernity». The Yaroslavl 

experience strengthened the sense of citizenship. The ideas of K. D. Ushinsky were in demand in Russia when the 

reforms and the real transition to «modernity» began. 
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Введение 

Дискуссии о возможности применении поня-

тия «модерность/современность» в отношении 

Российской империи в последний период ее су-

ществования идут уже три десятилетия. Много 

путаницы возникает из-за того, что в русском 

языке трудно подобрать эквивалент английскому 

термину modernity [Хомяков, 2009, с. 58]. В заго-

ловке данного текста в кавычках стоит слово 

«современность» потому, что в русском языке 

современность в обычном значении — это то, 

что существует сейчас, а не особый период исто-

рии — modernity, который в исторической хроно-

логии всемирной истории занимает длительную 

эпоху с Просвещения и промышленной револю-

ции до начала XX в. и еще именуется как «Новое 

время». В нашем понимании, переходный период 

России с середины XIX до начала XX в. — это 

тоже переход к «современности». Что являлось 

главными трендами этого «Zeitgeist», духа вре-

мени для России? Как это сказалось на становле-

нии личности основателя российской научной 

педагогики К. Д. Ушинского, который стал сви-

детелем и участником этого процесса? 

Э. Д. Днепров писал: «До Ушинского педаго-

гическое дело в России было только “казенной 

службой” и, отчасти, предметом любительских 

занятий. Ушинский впервые сделал образование 

сферой общественной инициативы и педагогиче-

скую деятельность гражданским поприщем» 

[Днепров, 2007]. Это — меткое определение роли 

К. Д. Ушинского в сложную переходную эпоху к 

современности. Многое зависело от социокуль-

турного контекста, необходимого для того, чтобы 

творческая личность выполнила это поворот. 

Начало было положено в Ярославле. 

Исследования биографии К. Д. Ушинского — 

это большая научная область, которая пополняет-

ся важными изысканиями до настоящего времени 

[Груздев, 2022]. Большой вклад в исследование 

жизни и деятельности К. Д. Ушинского, в том 

числе ярославского периода, внес ярославский 

краевед, профессор кафедры географии ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского А. Н. Иванов [Иванов, 1963; 

Иванов, 1973]. В книге «Константин Дмитриевич 

Ушинский в Ярославле. Исследования и доку-

менты о научно-педагогической и литературной 

деятельности», помимо текстов А. Н. Иванова, 

представлены материалы о работе 

К. Д. Ушинского в Демидовском лицее, о редак-

тировании им «Ярославских губернских ведомо-

стей». А. Н. Иванов заложил основы новой пер-

спективы исследований наследия 

К. Д. Ушинского — контекстного подхода к ре-

конструкции личности педагога. Работы 

А. Н. Иванова помогают понять К. Д. Ушинского 

в контексте эпохи подготовки больших реформ. 

К. Д. Ушинский приехал в Ярославль в 

1846 г. — в 23-летнем возрасте, после окончания 

юридического факультета Московского универ-

ситета. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона сооб-

щает, что его пригласили для преподавания в 

ярославский Демидовский лицей [Ушинский, 

1907]. К. Д. Ушинский приступил к работе в ли-

цее со 2 августа 1846 г. и выполнял обязанности 

профессора камеральных наук [Ушинский, 1948, 

с. 42], сочетая работу со студентами в аудитории 

с большим кругом других обязанностей: писал 

записки по улучшению учебного плана и препо-
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давания дисциплин, выписывал для библиотеки 

новые книги и журналы, активно совершенство-

вал темы конкурсных сочинений студентов. Мо-

лодой преподаватель, насыщенный новыми сто-

личными знаниями и духом московского универ-

ситета, быстро вошел в коллектив лицея и вызвал 

большой интерес у студентов. 

Своих передовых для того времени взглядов 

К. Д. Ушинский не скрывал. В одной из первых 

лекций Константин Дмитриевич так определил 

значение предмета преподавания: «Предметом 

этой области человеческого знания, к которой 

принадлежат и камеральные науки, является че-

ловеческое общество в его отношениях к людям 

и к материальной природе» [Ушинский, 1948, 

с. 52]. Это пояснение выходит далеко за при-

кладные рамки камеральных наук, популярной в 

XIX в. области знания для управления имуще-

ством государства. В другой лекции 

К. Д. Ушинский предлагал студентам перспекти-

ву постижения этой прикладной области обяза-

тельно с учетом истории: «Человек развивается 

только в истории, только в истории сознает свое 

развитие — и нет истории без общества» [Ушин-

ский, 1948, с. 64]. Широкий подход к камерали-

стике как к дисциплине молодой профессор за-

щищал в 1847 г. в речи на торжественном заседа-

нии Демидовского лицея. Все это подтверждает, 

что К. Д. Ушинский был не только хорошо обра-

зованным юристом, но человеком, по настояще-

му просвещенным, человеком эпохи перехода к 

«современности» (Modernity). 

Ярославль в ту эпоху во многом соответство-

вал требованиям перехода к современно-

сти/модерности, и в то же время для этого рос-

сийского города были характерны трудности, 

стоявшие тогда перед всей страной. Ярославль 

был намного меньше Москвы, знакомой 

К. Д. Ушинскому по учебе в университете, но 

город входил в двадцать самых больших центров, 

и опережал по количеству населения (33 тыс.) 

Нижний Новгород, но уступал Туле и Калуге. На 

городскую среду и застройку во многом влияла 

река Волга. Современный исследователь 

М. В. Нащокина подчеркивала, что, как и в 

большинстве волжских городов, основным гра-

доформирующим фактором в Ярославле в XIX в. 

было развитие речного порта, подъездных путей, 

складских территорий, мостов, портовых инже-

нерных сооружений и промышленности [Нащо-

кина, 2018, с. 44]. 

Маркиз де Кюстин, травелог которого о Рос-

сии в 1839 г. не без оснований называют русо-

фобским, с почтением описал Ярославль: «Город, 

куда я прибыл, служит важною перевалочною 

станцией во внутренней торговле России. Через 

него Петербург сообщается также и с Персией, 

Каспийским морем и всею Азией. Здесь протека-

ет Волга — великий и оживленный природный 

путь, и Ярославль служит национальною столи-

цей водных сообщений, умело налаженных и об-

разующих предмет гордости русских и один из 

главных источников их благосостояния» [Кю-

стин, 1996, с. 198]. 

В известном в XIX в. путеводителе для путе-

шественников по Волге подчеркивались досто-

примечательности Ярославля: мощеные спуски к 

Волге, мощеные главные улицы и площади. 

Волжская набережная была «устроена» при гу-

бернаторе А. М. Безобразове в 1820-1827 гг. и 

обложена «крупным диким камнем», по верхней 

окраине которой проведена небольшая аллея, а 

остальная часть откоса покрыта дерном. Вверху 

устроен широкий бульвар с террасами, «обса-

женный с уличной стороны деревьями, с берего-

вой чугунною решеткой» [Боголюбов, 1862, 

с. 87]. 

Все это, несомненно, произвело впечатление 

на приехавшего в Ярославль К. Д. Ушинского. В 

1860 г. он написал очерк «Путешествие по Вол-

ге», в котором описал свои впечатления: «Нако-

нец мы у Ярославля. Какой это хорошенький, 

чистенький городок, когда смотришь на него с 

Волги! [..] На крутом мысу, который образуется 

при впадении реки Которосли в Волгу, белеет в 

зелени деревьев здание Демидовского лицея» 

[Ярославль, 1990, с. 247]. 

Наблюдения Ушинского о внешнем облике го-

рода в многом совпадают с впечатлениями друго-

го известного россиянина XIX и ровесника Кон-

стантина Дмитриевича — И. С. Аксакова, прие-

хавшего в Ярославль весной 1849 г. по делам 

«казенной службы». В письмах родным 

И. С. Аксаков подробно описывает впечатления 

от Ярославля: «Город белокаменный, веселый, 

красивый, с садами, с старинными прекрасными 

церквами, башнями и воротами; город с физио-

номией. Калуга не имеет никакой физиономии 

или физиономию чисто казенную, Симбирск то-

же почти, но Ярославль носит на каждом шагу 

следы древности, прежнего значения, прежней 

исторической жизни» [Аксаков, 1994, с. 6]. Акса-

кова интересовала история и религиозная жизнь 

города. Однако от его внимания не укрылось 

особое положение города между двумя столица-

ми империи. Он обратил внимание на то, что 
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ярославцы были больше привязаны к Санкт-

Петербургу, а не к географически более близкой 

Москве: «Сообщение ярославцев преимуще-

ственно с Петербургом Волгою и каналами» [Ак-

саков, 1994, с. 13]. Это важный момент и свиде-

тельство в пользу того, что новые культурные 

веяния эпохи ярославские жители хотели полу-

чать, к великому сожалению славянофила Акса-

кова, из Санкт-Петербурга, а не из старинной 

столицы — Москвы. 

Исследователи интеллектуальной истории 

пришли к выводу, что одним из признаков мо-

дерна стало широкое распространение традиции 

ведения дневников. Австрийский историк Криста 

Хэммерле отмечала, что дневники в переходную 

эпоху к модерности вели люди, склонные к са-

моисследованию [Reading, 2009 с. 142]. Для 

дневникового жанра характерна непосредствен-

ность, поскольку в дневник пишут почти посреди 

впечатлений и переживаний, следовательно, не 

допускается какого-либо подведения итогов зад-

ним числом. Дневники К. Д. Ушинского ярослав-

ского периода — это важный источник рефлек-

сий человека середины XIX в. и одновременно 

самопроекция творческой личностью как повсе-

дневной действительности, так и впечатлений и 

переживаний от книг и пейзажей, формулирова-

ние религиозных мыслей, раздумий о преподава-

нии. Все это соответствовало духу времени. 

Швейцарский писатель Готфрид Келлер выразил 

в 1838 г. формирующуюся традицию переходной 

модерности в шутливой форме: «мужчина без 

дневника (будь то на бумаге или в голове) подо-

бен женщине без зеркала» [Reading, 2009, с. 143]. 

Г. Келлер полагал, что при помощи ведения 

дневника в XIX в. можно было повысить «интел-

лектуальную независимость», которая «сохраня-

лась только посредством постоянного размышле-

ния и строгого самонаблюдения», а это «лучше 

всего достигалось через дневник» [См.: Reading, 

2009, с. 143]. К. Д. Ушинский следовал этому 

правилу, ведя свой дневник. Многое говорят де-

кабрьские 1849 г. записи в дневнике: «Нет, я опу-

стел окончательно […] Снова — самое строгое 

наблюдение над собой, над своим характером и 

способностями! Сделать как можно более пользы 

моему отечеству — вот единственная цель моей 

жизни» [Ушинский, 1952, с. 42-43]. 

В качестве причин прекращения работы 

К. Д. Ушинского в Демидовском лицее называют 

разные обстоятельства. Например то, что в 

1847 г. он подал в совет лицея заявление с прось-

бой выписать новые книги для библиотеки. По-

печитель граф С. Г. Строганов значительную 

часть этих книг запретил выписывать, а на ди-

ректора лицея возложил обязанность строго сле-

дить за содержанием читаемых курсов [Фролова, 

20014]. Подозрения в нелояльности к власти и 

свободолюбии Ушинского усилились еще больше 

после того, как он начал редактировать в 1848 г. 

неофициальную часть «Ярославских губернских 

ведомостей». Общение профессоров с прессой в 

то время, как, впрочем, и в последующую эпоху, 

часто рассматривалось как нелояльное поведение 

в отношении властей. Однако публикации 

К. Д. Ушинского в «Ярославских губернских ве-

домостях» не могли вызвать упреков со стороны 

органов цензуры. Например, как выразился 

Ушинский, его «самым любопытным предметом 

для Ярославля» была Волга [Архив, 1962, с. 31]. 

Он опубликовал серию статей о великой русской 

реке «в географическом, статистическом и исто-

рическом отношениях» [Архив, 1962, с. 9]. Все 

тексты наполнены духом патриотизма. 

Недовольство начальства вызвала опублико-

ванная в 1949 г. речь К. Д. Ушинского «О каме-

ральном образовании» [Гаврилова, 2018, с. 416]. 

В сентябре 1949 г. К. Д. Ушинский вынужден 

был подать заявление об увольнении из Деми-

довского лицея по состоянию здоровья. В декаб-

ре 1849 г. ярославский губернатор генерал 

А. П. Бутурлин написал записку товарищу мини-

стру народного просвещения о положении и 

настроениях в Демидовском лицее. В конфиден-

циальном документе губернатор утверждал, что 

«наблюдение и заботливость за студентами Де-

мидовского лицея со стороны начальных лиц […] 

достаточны и полезны». Однако, по мнению Бу-

турлина, в лицее появились возмутители спокой-

ствия и творцы «большого своеволия»: профес-

сора Ушинский и Львовский, «которые подали 

слишком невыгодное о себе понятие за свободу 

мыслей и передачу оных воспитанникам лицея» 

[Ушинский, 1952, с. 373]. Губернатор потребовал 

от министерства принять меры против «духа 

своеволия». Так закончился ярославский период 

жизни Ушинского. 

Для понимания контекста начала творческого 

и преподавательского пути К. Д. Ушинского в 

Ярославле, важно посмотреть на дух времени, 

эпоху, которая в российской истории именуется 

как «николаевская». Император Николай I правил 

с 1825 по 1955 г. Историки дают весьма противо-

речивые характеристики этому тридцатилетнему 

периоду. Во внутренней политике действия ни-

колаевского правительства приводили к росту 
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государственного аппарата, налогообложения, а 

также расцвету взяточничества и бюрократизма. 

Приоритетными считались консервативные 

взгляды, опиравшиеся на теорию «официальной 

народности», и поддерживались идеи о совер-

шенстве формы самодержавного правления, а 

также доказывалась вредность парламентаризма 

и конституционализма. Преуспевала цензура. 

Тем не менее в николаевской России существо-

вали две либеральные партии, выступавшие за 

реформы и постоянно полемизировавшие между 

собой. 

Славянофилы (И. В. Киреевский, К. С. Акса-

ков, И. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин) подчеркива-

ли самобытность развития России, идеализиро-

вали традиционную крестьянскую общину, за-

вышали роль Земских Соборов на Руси как орга-

нов сотрудничества народа и царской власти и 

критиковали проведенные Петром I преобразо-

вания. 

Западники (В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, 

А. И. Герцен) представляли либеральное направ-

ление, стремившееся использовать европейский 

опыт. Среди них выделялся наставник 

К. Д. Ушинского по Московскому университе-

ту — профессор Т. Н. Грановский, которого он 

высоко ценил и который был старше Константи-

на Дмитриевича всего на 10 лет. Грановский за-

щитил в 1845 г. магистерскую диссертацию. 

Ушинский успел прослушать в 1843-1844 гг. пер-

вый курс публичных лекций Грановского по ис-

тории Средних веков. Грановский изучал исто-

рию на основе философии Гегеля и пришел к вы-

воду, что исторический процесс развивается че-

рез преодоление противоречий в обществе. Гра-

новский полагал, что главное достижение — это 

единство человеческой цивилизации, и доказы-

вал, что Россия стала цивилизованным государ-

ством благодаря реформам Петра I. В чрезвы-

чайно популярных лекциях, о которых сохрани-

лись восторженные отзывы современников, Гра-

новский на примере западного средневековья 

доказывал необходимость расширения свободы 

граждан. Однако западники 1840-х гг., бросая 

вызов николаевскому царствованию с его мелоч-

ной регламентацией, в то же время видели в са-

модержавии потенциального союзника, способ-

ного возглавить движение за реформы [Выскоч-

ков, 2003, с. 140]. 

Имеются свидетельства, что на выбор занятий 

педагогической наукой К. Д. Ушинского, а также 

на рекомендацию поехать преподавать в Яро-

славль повлиял профессор права Московского 

университета П. Г. Редькин, занимавшийся еще и 

педагогикой. Редькин дружил с видными запад-

никами: В. Г. Белинским, А. И. Герценом и 

Т. Н. Грановским. В одном из писем Ушинский 

упоминает о близких отношениях с Редькиным и 

Грановским: «Грановский был в деревне у Редь-

кина и всех там очаровал своим изобретательным 

умом. Да, теперь я буду в прекрасных <услови-

ях> и если и здесь обманусь не в них, в себе, то 

тогда останусь самим собой только самим собой» 

[Ушинский, 1952, с. 141]. Эти размышления 

К. Д. Ушинского указывают на стремление моло-

дого человека, при всем уважительном отноше-

нии к учителям, сохранять свою интеллектуаль-

ную независимость. 

Профессор СПбГУ Л. В. Выскочков предло-

жил оценивать эпоху Николая I не как застой и 

«царство спящего Кащея», а как время подготов-

ки великих реформ 1860-х [Выскочков, 2005, 

с. 79]. Л. В. Выскочков не называет Николая I 

реакционером, каким его часто изображали по-

литические противники и историки. По мнению 

современного историка, «он был консерватором, 

но “консерватором с прогрессом”, способным к 

определенным умеренным реформам сверху» 

[Выскочков, 2003, с. 615]. Следовательно, в ни-

колаевскую эпоху Россия находилась либо в со-

стоянии подготовки перехода к модерно-

сти/современности, либо в самом начале этого 

процесса. Поскольку творческий потенциал 

К. Д. Ушинского полностью раскрылся в эпоху 

реформ в 1860-х гг., Ярославский период его 

жизни второй половины 1840-х гг. полностью 

совпадает с определением «время подготовки 

реформ». 

К. Д. Ушинский тонко понимал идейные и по-

литические веяния эпохи. Его взгляды формиро-

вались под влиянием всех дискуссий того време-

ни. Он настаивал на сохранении фундамента 

традиционной русской культуры для развития 

дидактики и народности общественного воспи-

тания. Вместе с тем он использовал воззрения 

Т. Н. Грановского, его методы сравнения и сопо-

ставления фактов из истории разных стран. 

К. Д. Ушинский опирался на зарубежный опыт. 

На примере США он доказал, что наибольших 

успехов в образовании добивались демократиче-

ские страны, особенно высоко он оценивал опыт 

демократической организации народного образо-

вания в США, где, по его мнению, само суще-

ствование государства «зависит от степени обра-

зования его граждан». Швейцарский опыт, по 

словам К. Д. Ушинского, показал, что народное 
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образование стало основой возрождения и подъ-

ема страны, «самой оживленной ее ареной для 

людей всех состояний и всех партий» [Днепров, 

2007]. Впрочем, о народности педагогики и де-

мократической организации образования Ушин-

ский догадывался еще в университетский и яро-

славский периоды жизни. Он записал в дневнике 

25 апреля 1845 г.: «Всякое учреждение, соответ-

ствующее духу народа, находит в нем отголосок, 

и всякое чуждое учреждение слабо» [Ушин-

ский, 1952, с. 41]. 

Начало активной деятельности 

К. Д. Ушинского в ярославский период совпадало 

с подготовкой и началом глобальных перемен в 

экономике. Британский историк Эрик Хобсбаум 

подчеркивал: «Период настоящей всеобщей ин-

дустриализации наступил только после 1848 г». 

[Хобсбаум, 1999, с. 240]. Разумеется, Россия 

1840-1850-х гг. сильно отличалась от Европы в 

плане перехода к индустриальному обществу. 

Тем не менее российский историк Б. Н. Миронов 

подчеркивает, что в России имперского периода 

«общество развивалось от традиции к модерну, в 

результате возникли передовые индустриальные 

технологии, а также соответствующие им поли-

тические, культурные, социальные механизмы, 

позволяющие указанные технологии поддержи-

вать, использовать и управлять ими» [Миронов, 

2018, с. 54]. Процессы модернизации вызывают 

раскрепощение людей, позволяют использовать 

полноту возможностей для культивирования сво-

ей индивидуальности [Люббе, 2016]. Следова-

тельно, в России проходили те же процессы, ко-

торые инициировал переход к модерности в Ев-

ропе: индустриализация, урбанизация, демокра-

тизация, свобода передвижения и формирование 

образованной, светски ориентированной лично-

сти. Вот эти перемены и новые тенденции почув-

ствовал молодой К. Д. Ушинский. Самореализа-

ция Ушинского — это пример подобного процес-

са перехода к модерну (модерности). 

Эпоху перехода России к модерности нельзя 

представлять как прямое движение к цели. Этот 

путь изобиловал зигзагами и отступлениями. В 

России утвердился приоритет государства над 

обществом, примат коллектива над личностью, 

ограничение свободы индивидуума, централиза-

ция и бюрократизация. Асинхронность в разви-

тии различных структур вела к асимметрии, ко-

торая создавала социальную напряженность в 

российском обществе [Миронов, 2003, с. 289]. 

Модернизация в области индустриализации и 

урбанизации сильно опережала социальную и 

культурную модернизацию. 

Заключение 

Ярославский период активности стал корот-

ким и довольно болезненным для 

К. Д. Ушинского. Отказ начальства Демидовского 

лицея принять предложения по усовершенство-

ванию преподавания и донос губернатора Бутур-

лина в Министерство народного просвещения не 

прошли без неприятных последствия для Ушин-

ского. Однако как сильная творческая личность 

он смог преодолеть эти «родимые метки» нико-

лаевской эпохи с жесткой цензурой и всевозмож-

ными ограничениями. Ярославский опыт укре-

пил чувство гражданственности, помог подгото-

вить переход от «казенной службы» к истинному 

служению народному просвещению. Идеи 

К. Д. Ушинского оказались востребованными в 

России, когда начались реформы и наметился 

настоящий переход к современности. 
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