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ПЕРЕДМОВА 

 

Діяльність нашого земляка барона М.О. Корфа (1834-1883 рр.) як 

земського діяча, педагога і просвітника була широко відома на 

Катеринославщині та за її межами. 

Його плідна праця дала життя багатьом початковим школам в 

Олександрівському  та Маріупольському повітах. 

Значно менше відомо про те, що перші народні бібліотеки у деяких селах 

на Маріупольщині також були започатковані М.О. Корфом. В його літературній 

спадщині багато сторінок присвячено впливу книги на просвіту народу. 

Прикладом цього є надрукована ним стаття “Народные библиотеки” (1883 р.). 

Приділяючи увагу цьому напрямку просвітницької праці М.О. Корфа та 

намагаючись поширити на Донеччині знання про його творчі здобутки, 

обласною науковою бібліотекою ім. Н.К. Крупської, меморіальним музеєм 

Вол.І. Немировича-Данченка у с. Нескучне та Великоновосілківською 

центральною районною бібліотекою були започатковані у 1998 р. Корфівські 

бібліотечні читання. 

У липні 2004 р. відбудуться ювілейні V Корфівські читання, присвячені 

170-річчю з дня народження М.О. Корфа. До цієї ювілейної дати підготовлено 

видання біографічних записок М.О. Корфа “Из пережитого”, що були 

надруковані у часописі “Русская старина” у 1884 р., вже після його смерті, і до 

цього часу не перевидавались. 

У другій частині цієї збірки під назвою “Повернення творчої спадщини 

М.О. Корфа” розміщено бібліографічний покажчик праць М.О. Корфа та 

літератури про його життя та діяльність, який, сподіваємось, дасть змогу всім 

тим, кого зацікавить постать М.О. Корфа, знайти необхідні публікації, 

звертаючись до бібліотек нашої області. 

 

________________________ 
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

 

В 2004 году исполняется 170 лет со дня рождения нашего выдающегося 

земляка барона Николая Александровича Корфа (1834-1883 гг.). А также – 120 

лет со времени первой публикации в 1884 г. в журнале «Русская старина» его 

воспоминаний. 

Предваряя свои воспоминания кратким вступительным словом, Н.А. Корф 

характеризует себя как человека, «для которого все интересы частной и 

общественной жизни свелись к вопросу о просвещении и воспитании»
1
. И 

подводя некоторый итог, отмечает: «Многое пережито!... И все это пережито 

мною в провинции, в глуши доставшегося мне от матушки села в Новороссии, в 

котором я прожил безвыездно 13 лет, но при непрерывном общении со 

столицами и при переписке с 250 корреспондентами от Колы до Кутаиса, от 

Варшавы до Омска...»
2
 

Отмечена автором дата написания – 17 июля 1882 года и место –                     

с. Нескучное (ныне с. Нескучное Великоновоселковского р-на Донецкой 

области). Указав эту дату, мог ли Н.А. Корф знать о том, что уже через год и 

четыре месяца он завершит свой жизненный путь? 

Редактор «Русской старины», назвав воспоминания Н.А. Корфа 

«Посмертными записками», отмечал, что «покойный барон Н.А. Корф 

принадлежит к тому, весьма немногочисленному у нас, разряду людей, которые 

предпочли выгоды блестящей служебной карьеры несравненно более скромной 

педагогической деятельности и посвятили все свое дарование, все свои силы 

делу служения народному образованию»
3
. 

Н.А. Корфу не суждено было завершить свои воспоминания. Поэтому есть 

необходимость к начальным главам его воспоминаний прибавить сведения из 

многих сочинений Н.А. Корфа, материалов Александровского и 

Мариупольского земских собраний, биографических и других статей о нем, 

чтобы сложился более полный портрет нашего замечательного земляка, о 

котором в «Антологии педагогической мысли Украинской ССР» сказано: «Н.А. 

Корф был не просто организатором начальных школ Александровского уезда 

Екатеринославской губернии, это был ученый-педагог, стоявший на уровне 

достижений европейской и мировой науки своего времени»
4
. 

Как известно, Н.А. Корф принадлежал к знатному роду баронов Корф. К 

той его ветви, из которой происходили Иоганн-Альбрехт Корф – директор 

российской Академии наук (1734-1740) и граф Модест Андреевич Корф (1800-

1872 гг.) – государственный деятель и директор С.-Петербургской публичной 

библиотеки им. Салтыкова-Щедрина (1849-1861 гг.)
5
. 

При жизни Н.А. Корфа нескучненская усадьба стала притягательным 

местом благодаря его неутомимой деятельности и как земского гласного, и как 
                                                 
1
 Записки барона Н.А. Корфа. Гл. I-IV. – «Русская старина», 1884 г., март, с. 549. 

2
 Там же, с. 548. 

3
 Там же, с. 545. 

4
 Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогика, 1988. –           

С. 189. 
5
 Энциклопедический словарь / Изд.: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1895. – Кн. 31, Т. 16. – С. 355-356. 
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прекрасного организатора народной школы, и как автора многочисленных 

публицистических статей, сочинений на педагогические темы, учебников и 

методических пособий. И как общественный деятель, он активно участвовал в 

постановке и разрешении многих вопросов местного самоуправления. При этом 

он не позволял превратить общественные земские фонды в тот лакомый пирог, 

от которого можно отхватить побольше лично себе. И среди земских деятелей 

был примером бескорыстного вложения, в том числе и личных финансовых 

средств, в развитие народной школы. 

Вероятно, по этой причине реакционно настроенные землевладельцы 

Александровского уезда не выбрали его, говоря современным языком, 

депутатом на очередной срок. И в 1872 г. Н.А. Корф, получивший моральный 

удар, выехал из Нескучного в Швейцарию, где он 8 лет жил с семьей и 

продолжал активно заниматься делом народного образования, не порывая связи 

с Родиной. 

После возращения в 1880 г. в свою нескучненскую усадьбу и, продолжая 

плодотворно трудиться на пользу просвещения, Н.А. Корфу пришлось 

пережить еще одну травлю, организованную против него в печати. Это было 

связано с тем, что московская городская управа предложила ему 

баллотироваться на вакантную должность заведующего местными народными 

училищами. 

Пережитые нервные потрясения сильно подорвали его здоровье. И как 

пишет М.Л. Песковский в наиболее подробной биографии Н.А. Корфа:               

«13 ноября 1883 г. он умер в Харькове на руках любимой супруги «от 

окончательного истощения жизненных сил», как определили врачи. 15 ноября 

состоялось погребение при громадном стечении высшей и низшей учащей и 

учащейся братии»
6
. 

При жизни Н.А. Корфа его успешная деятельность была отмечена золотой 

медалью Петербургского комитета грамотности. Он был избран в 1870 г. 

почетным членом Петербургского педагогического общества, а затем и 

Московского комитета грамотности и Московского университета. А в период 

пребывания за рубежом также был избран почетным членом Женевской 

академии наук. 

И сегодня есть зримый памятник Н.А. Корфу – это его Дом и 

нескучненская усадьба вместе с лесопарком, посаженным им и нескучненскими  

крестьянами на берегу реки Мокрые Ялы. Постановлением Кабинета 

Министров Украины в 1992 г. Усадьба внесена в «Державний реєстр 

національного культурного надбання» и является Памятником истории и 

культуры. 

В Доме Н.А. Корфа после его смерти около 30 лет жил с семьей и творил 

его зять – выдающийся театральный деятель Вл.И. Немирович-Данченко. В 

этот период, а точнее в 1895 г. у въезда в усадьбу было построено еще одно 

здание, сохранившееся до наших дней. Это здание школы «Памяти ревнителя 

народного образования барона Н.А. Корфа», которое было возведено 

                                                 
6
 Песковский М.Л. Барон Н.А. Корф. Его жизнь и общественная деятельность. – СПб., 1893. 
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Мариупольским земством при участии семьи Вл.И. Немировича-Данченко. 

Здания эти сегодня живы и нуждаются в капитальном ремонте и реставрации 

(это тема острая и требует отдельного разговора). 

С 1992 г. решением Донецкого облисполкома в усадебном Доме открыт 

мемориальный музей Вл.И. Немировича-Данченко как отдел Донецкого 

областного краеведческого музея. В постоянной экспозиции музея отражена в 

фотографиях, документах, книгах и других экспонатах самоотверженная 

деятельность барона Н.А. Корфа во благо просвещения народа. 

Насколько нам известно, воспоминания Н.А. Корфа «Из пережитого» 

после опубликования их в 1884 г.  в других изданиях на Украине не печатались. 

Многочисленные сочинения Н.А. Корфа после революции 1917 г. также не 

переиздавались. Существующие издания его трудов хранятся в крупных 

библиотеках, архивах Киева, Харькова, Одессы, Днепропетровска, Запорожья. 

Поэтому для изучения деятельности Н.А. Корфа исследователям, живущим в 

нашей области, доступ к этим изданиям затруднен. 

В связи с этим, Донецкий областной краеведческий музей и его отдел – 

мемориальный музей Вл.И. Немировича-Данченко в с. Нескучное совместно с 

Донецкой областной научной библиотекой им. Н.К. Крупской издают 

биографические записки Н.А. Корфа «Из пережитого» как документ, 

свидетельствующий о становлении его личности. Текст записок приведен в том 

виде, в каком он был опубликован в журнале «Русская старина». 

В 2004 году пройдут юбилейные V областные библиотечные Корфовские 

чтения. Поэтому особенностью нашего издания записок, приуроченного к 

юбилею, является то, что вторая часть его состоит из библиографического 

указателя сочинений Н.А. Корфа и литературы о его жизни и деятельности. Он 

подготовлен Великоновоселковской центральной районной библиотекой 

совместно с областной научной библиотекой им. Н.К. Крупской. 

Кроме того, записки снабжены комментариями, алфавитным и 

географическим указателями, составленными мемориальным музеем               

Вл.И. Немировича-Данченко и дополнены иллюстрациями из фондов 

нескучненского музея. Все это вместе взятое, надеемся, расширит знания о 

жизни и деятельности нашего известного в педагогических кругах земляка      

Н.А. Корфа. 

Пользуясь возможностью, выражаем нашу благодарность управлению 

культуры Донецкой областной госадминистрации, Национальной библиотеке 

Украины им. В.И. Вернадского, Государственной исторической библиотеке 

Украины, Государственным архивам Запорожской и Харьковской областей, 

Мариупольскому краеведческому музею за помощь, оказанную нам в сборе 

материалов о жизни и деятельности Н.А. Корфа и его сочинений. 

Также благодарим за организационно-практическую поддержку Учебный 

центр Донецкого облсовета профсоюзов, Великоновоселковский филиал 

Облавтодора, Донецкий духовно-культурный центр «Орифламма», редакцию 

газеты «Сельский край» Великоновоселковского района, Захарову О.Д., 

Василенко А.С. (г. Донецк), Пачу В.С. и Алябьеву Э.Р. (г. Запорожье), Зайцеву 
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Е.Н. (г. Москва), Осадчук М.Л. (г. Винница), Дервиш Г.В., Безверхого В.А.  

(пос. Великая Новоселка). 

Особую благодарность выражаем Музею МХАТ (г. Москва), любезно 

предоставившему копии документов и фотографий Н.А. Корфа из личного 

архива Вл.И. Немировича-Данченко, профессору школы-студии МХАТ 

Соловьевой И.Н. за научные консультации по истории нескучненской усадьбы, 

а также внуку Вл.И. Немировича-Данченко – В.М. Немировичу-Данченко и его 

семье, передавшим ценные экспонаты, связанные с жизнью Екатерины 

Николаевны Немирович-Данченко (старшая дочь Н.А. Корфа) – супруги Вл.И. 

Немировича-Данченко, в мемориальный музей в с. Нескучное. 

 

 

А.С. Бугаев, зав. мемориальным музеем 

 Вл.И. Немировича-Данченко в с. Нескучное. 
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БАРОНЪ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ КОРФЪ, 

род. 2-го іюля 1834 г., † 13 го ноября 1883 г. 

Посмертныя Записки о его жизни. 

 

Извстный педагогъ-писатель, землевладлецъ 

Екатеринославской губерніи, получившій образованіе въ 

Александровскомъ лице (кончилъ курсъ съ серебряной медалью въ 

1854 году), покойный баронъ Н.А. Корфъ принадлежитъ къ тому, 

весьма немногочисленному у насъ, разряду людей, которые 

предпочли выгоды блестящей служебной карьеры несравненно боле 

скромной педагогической дятельности и посвятили все свое 

дарованіе, вс свои силы длу служенія народному образованію. 

Подобная ршимость со стороны барона Корфа представляется 

тмъ большею заслугою, что и по времени онъ является однимъ изъ 

первыхъ борцовъ за устроеніе народно-школьнаго дла въ нашемъ 

отечеств. Конечно, присматриваясь ближе къ этой дятельности, 

нельзя не замтить въ ней промаховъ и нкоторой односторонности, 

въ чрезмрномъ увлеченіи иноземными образцами, но тмъ не мене, 

нельзя не воздать должнаго той энергіи и талантливости, той 

сердечной любви къ длу, съ какими покойный баронъ Н. А. Корфъ 

проводилъ въ жизнь и въ общественное сознаніе свои любимыя идеи; 

должно преклониться предъ тою стойкостью, съ какою онъ, среди 

многочисленныхъ препятствій, до конца жизни своей, служилъ 

горячо любимому имъ длу народнаго образованія.  

Первое наиболе видное проявленіе этой разносторонней и 

выдающейся дятельности относится къ эпох 1860-хъ годовъ, когда 

великія реформы прошлаго царствованія выдвинули, между прочимъ, 

на первый планъ и вопросъ о народномъ образованіи. Избранный въ 

1866 году въ число гласныхъ Александровскаго узда и познакомясь 

на мст съ земскимъ хозяйствомъ, положеніемъ крестьянъ и вновь 

народившимися для нихъ нуждами, Н. А. Корфъ, въ слдующемъ 

1867 году, впервые выступаетъ въ роли вчинателя и энергичнаго 

устроителя земско-школьнаго дла. Знакомый съ положеніемъ 

народнаго образованія въ Западной Европ, горячій поклонникъ 

нмецкой педагогіи, онъ усердно принимается за основаніе 

народныхъ школъ на «новыхъ началахъ» въ Александровскомъ 

узд, устраиваетъ ихъ по всмъ правиламъ современной педагогіи, 

несмотря на скудныя средства, неустанно хлопочетъ о возбужденіи 

сочувствія къ новому длу среди земства, учреждаетъ учительскую 
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семинарію, готовитъ учителей для земскихъ школъ, руководитъ 

учительскими създами, пишетъ отчеты, принимается самъ за 

составленіе учебниковъ, - словомъ, проявляетъ такую плодотворную, 

кипучую дятельность, что въ скоромъ времени обращаетъ на себя 

вниманіе печати и общества. Вмст съ тмъ, онъ старательно 

развиваетъ ту мысль, что педагогія есть наука соціальная, въ развитіи 

и правильной постановк которой заинтересовано все общество. Какъ 

извстно, искреннее увлеченіе барона Н. А. Корфа дломъ народнаго 

образованія, въ связи съ публицистическимъ талантомъ, 

дйствительно, весьма много способствовало развитію въ обществ 

интереса къ этому длу и подготовило для него прочную почву, не 

только въ Александровскомъ узд, но и во многихъ другихъ 

губерніяхъ, гд земство длало съ своей стороны все возможное, 

дабы поддержать благое дло. 

Этотъ періодъ земской дятельности является вполн блестящей 

страницей въ жизни барона Н. А. Корфа и признаніе личныхъ заслугъ 

его сказалось не только въ сочувствіи и довріи мстнаго населенія 

къ школамъ, имъ устроеннымъ, но также въ цломъ рядчествованій, 

оказанныхъ ему различными учрежденіями. Такъ, въ 1871 году, 

Московскій университетъ избралъ его своимъ почетнымъ членомъ; въ 

1873 году Петербургскій комитетъ грамотности наградилъ его 

золотою медалью за труды по народному образованію. 

Но общественная служба повсюду, а въ молодомъ еще русскомъ 

обществ, столь недавно призванномъ къ самодятельности, еще того 

чаще, полна дрязгъ, пошлости, сплетень, которыя всею тяжестью 

гнетутъ тхъ немногихъ еще у насъ лицъ, которыя беззавтно, съ 

полнымъ увлеченіемъ, отдаются служенію общему благу. Вся эта 

пошлость гнетомъ легла на добраго, умнаго и въ высшей степени 

полезнаго дятеля какъ для мстнаго края, такъ и для всей Россіи, 

какимъ былъ баронъ Н. А. Корфъ. 

Испытавъ много горя въ своемъ же родномъ краю, онъ 

вынужденъ былъ его оставить и ухать за границу, въ Швейцарію. Въ 

Женев онъ устроилъ русскую семейную школу и трудился въ ней съ 

тою же энергіею и добросовстностью, какая отличала вс его 

дйствія. Послдніе годы своей жизни Н.А.Корфъ провелъ въ своемъ 

имніи, гд и предавался кабинетнымъ трудамъ до тхъ поръ, пока 

жажда общественнаго дла вновь его не увлекла: онъ явился въ           

С.-Петербургъ въ декабр 1881 г. Встрченъ былъ здсь всми 

интересующимися дломъ народнаго образованія съ полнымъ 
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уваженіемъ. Близко ознакомился съ цлою стью превосходно 

устроенныхъ Городскою Думою училищъ; - онъ былъ ршительно въ 

восторг отъ нихъ и передалъ свои впечатлнія и замтки въ 

обширной и интересной стать, явившейся въ «Встник Европы» 

(іюнь, 1882 г)
1
. 

Изъ числа педагогическихъ сочиненій Н. А. Корфа наибόльшею 

извстностью пользуются слдующія: «Руководство къ обученію 

грамот», «Русская начальная школа», «Нашъ другъ», «Малютка» и 

нкоторыя другія. Кром того покойный помстилъ множество 

статей по вопросамъ педагогическимъ и общественнымъ въ 

различныхъ повременныхъ изданіяхъ, а именно въ журналахъ: 

«Недля», «Петербургскія Вдомости», «Народная Школа», «Семья и 

Школа», «Встникъ Европы». 

Многія изъ этихъ статей были собраны и отпечатаны 

впослдствіи отдльнымъ изданіемъ подъ заглавіями: «Земскій 

вопросъ» и «Наше школьное дло». 

Вс педагогическіе и литературные труды барона Н. А. Корфа 

имли большой успхъ, а многіе изъ нихъ (напримръ «Нашъ 

другъ») выдержали 12 изданій. 

Вообще каковы бы ни были ихъ достоинства и недостатки какъ 

произведеній педагогическихъ, но даровитость ихъ автора и его 

искренняя, пылкая любовь къ длу, повторяемъ еще разъ, даютъ 

барону Н. А. Корфу неоспоримое право на благодарность 

современниковъ и на весьма видное мсто среди отечественныхъ 

дятелей, посвятившихъ себя длу народнаго образованія. 

О.А. 

 

 

                                                 
1 Къ этому времени относится наше личное знакомство съ барономъ Н. А. Корфомъ, о чемъ мы сохраняемъ 

самыя пріятныя воспоминанія. Въ обширномъ альбомъ редакціи «Русской Старины» автографовъ русскихъ 

дятелей (томъ ІІ, стр. 118) нашъ новый знакомый внесъ слдующія нын особенно драгоцнныя для насъ 

строки: 

«Въ память дорогаго для меня свиданія съ глубоко-уважаемымъ редакторомъ историческаго журнала, 

на которомъ воспиталась лучшая часть русскаго современнаго общества, вынесшая изъ прошлаго 

стремленіе впередъ, при любви къ «Русской  Старин ». 

«Баронъ Николай Александровичъ Корфъ». «29-го декабря 1881 года». 

  

Тогда же при нашемъ личномъ свиданіи мы просили бар. Н. А. Корфа приступить къ своей 

автобіографіи, имя въ виду, что разсказъ о пережитомъ и передуманномъ такимъ человкомъ весьма 

полезенъ въ воспитательномъ отношеніи. Онъ не замедлилъ исполнить мою просьбу: присланы были 

первыя главы этой автобіографіи, которыя мы и представляемъ на страницахъ «Русской Старины», скорбя 

о томъ, что автора Записокъ уже нтъ на свт и смолкъ на вки одинъ изъ даровитйшихъ общественныхъ 

борцовъ за начальную народную школу, за ея упроченіе и развитіе въ дорогомъ нашемъ отечеств. 

Ред. 
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И З Ъ       П Е Р Е Ж И Т А Г О 

Записки барона Н.А. Корфа 

 

Сорокъ восемь лтъ проживъ на свт (1834 – 1882 гг.), уже 

чувствуешь потребность подвести итогъ своимъ жизненнымъ 

впечатлніямъ и въ прошломъ искать силъ для будущаго, насколько 

это послднее предстоитъ
1
. Окончаніе мною курса въ 

Императорскомъ Александровскомъ лице совпадаетъ съ началомъ 

того великаго царствованія, которому суждено было обновить 

Россію: освобожденіе крестьянъ совершилось на моихъ глазахъ, при 

чемъ, какъ помщикъ, я былъ въ этомъ дл заинтересованною 

стороною; либеральное движеніе въ дворянскихъ собраніяхъ, 

предшествовавшее введенію земскихъ учрежденій, самое 

осуществленіе земскихъ собраній и управъ, введеніе судебной 

реформы и положенія о народныхъ училищахъ состоялись при моемъ 

непосредственномъ посильномъ участіи; помню я также и откупа, и 

замну ихъ нын дйствующею акцизною системою; на себ 

испыталъ я предварительную цензуру для столичныхъ газетъ и 

журналовъ, въ качеств сотрудника періодическихъ изданій, и затмъ 

переживалъ послдствія законовъ о печати 1866 года, которые 

считались, при появленіи, временными и первымъ шагомъ къ свобод 

печати. Многое пережито!... И все это пережито мною въ провинціи, 

въ глуши доставшагося мн отъ матушки села въ Новороссіи, въ 

которомъ я прожилъ безвыздно 13 лтъ, но при непрерывномъ 

общеніи со столицами и при переписк съ 250 корреспондентами отъ 

Колы до Кутаиса, отъ Варшавы до Омска; интереснйшія письма ихъ 

мною сохранены
2
; но работать приходилось мн не въ одной Россіи: 

два раза здилъ я на продолжительное время за-границу, а въ 

Швейцаріи прожилъ я восемь лтъ подъ рядъ, не прерывая связи съ 

русскою печатью и отечествомъ. Многое пришлось пережить при 

такихъ условіях и тмъ больше, что мн не было еще двухъ лтъ, 

когда я лишился матери; моложе шести лтъ навсегда разстался я съ 

отческимъ кровомъ, а двадцати-двухъ лтъ уже былъ женатъ на М.М. 

Клевцовой
3
, съ которою и живемъ, благодареніе Богу, уже двадцать 

шестой годъ, выростивъ и воспитавъ двухъ дочерей и доживъ до 

внука отъ старшей. 

Какъ найтись и разобраться среди массы самыхъ разнообразныхъ 

воспоминаній изъ частной и общественной жизни? Послднія будутъ 

несомннно преобладать въ предлагаемыхъ очеркахъ и красною 
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нитью по нимъ будетъ проходить мое посильное служеніе земскому 

длу и длу народнаго образованія. Педагогу, который, начиная съ 

пятнадцатилтняго возраста, не проводилъ ни однихъ каникулъ, не 

обучая какого-нибудь крестьянскаго мальчика, который уже въ лице 

имлъ случай, какъ узнáютъ впослдствіи читатели, преподавать 

одному изъ своихъ товарищей, а позже читать лекціи всеобщей 

исторіи и педагогіи взрослымъ, преподавать юношеству многіе 

предметы и давать уроки въ народныхъ школахъ; человку, для 

котораго вс интересы частной и общественной жизни свелись къ 

вопросу о просвщеніи и воспитаніи, дозволятъ прослдить, прежде 

всего, за тмъ, какіе люди и какія обстоятельства повліяли на его 

собственное воспитаніе и создали въ немъ т принципы и идеалы, 

благодаря которымъ онъ могъ представить изъ себя почву, хоть 

сколько-нибудь предуготованную для того благодтельнаго и 

плодотворнаго посва, который произведенъ въ Россіи 

преобразовательною дятельностію въ Боз почившаго Императора 

Александра Николаевича. 

Баронъ Н. А. Корфъ. 

17-го іюля 1882 г. 

С. Нескучное.     

________________ 

 

І. 

 

Легко-ли мн дать себ отчетъ въ томъ, кто повліялъ на меня въ 

дтств моемъ и въ юности, когда закладываются нравственныя 

основы на всю жизнь? Нтъ, крайне трудно. Вдь воспитываетъ не 

только семья и школа, но вся житейская обстановка. Но попытаемся, 

насколько это исполнимо, воскресить, въ памяти, людей и мстности, 

подъ вліяніемъ которыхъ складывались мои чувства и убжденія. 

Вызывая минувшіе образы дорогихъ мн людей, я долженъ 

остановиться, прежде всего, на покойномъ отц
4
, съ которымъ я 

видлся въ послдній разъ тридцать пять лтъ тому назадъ, и 

свтлый образъ котораго, тмъ не мене , стоитъ живымъ предо 

мною со всми мелочными подробностями, даже вншней 

обстановки. Неизгладимыми чертами врзалась въ памяти моей его 

привтливйшая, открытая, благородная наружность, отражавшая на 

себ необычайную чистоту его души. Помню я и такой вздоръ, что 

батюшка курилъ въ трубк «Жуковъ табакъ», бывшій въ то время во 
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всеобщемъ употребленіи, давалъ мн играть своимъ гербовымъ 

перстнемъ, которымъ и по настоящее время снабжаются остзейскіе 

дворяне въ день совершеннолтія; помню я и то, что покойный отецъ, 

воспитанный въ «Лицейскомъ пансіон», въ то время еще бывшемъ 

самостоятельнымъ учебнымъ заведеніемъ, прекрасно владлъ двумя 

иностранными языками и любилъ пользоваться ими, какъ вс 

свтскіе люди того времени. Но помню я, кром этихъ мелочей, и 

многое такое объ отц, что не могло не оставить глубокаго слда на 

мн, его единственномъ сын. Отецъ посадитъ меня, бывало, къ себ 

на колни и, всматриваясь въ меня своими безгранично добрыми 

глазами, говоритъ: «Коля, кто твой другъ?» – «Ты», отвчаю я, 

бывало. Такъ сиживали мы вдвоемъ, когда мн еще не было шести 

лтъ;  когда мы еще жили въ Москв, въ конц 1830-хъ годовъ, въ 

Москв, которую я увидлъ взрослымъ только лтъ 15 позже и 

которая до тхъ поръ, по воспоминаніямъ ранняго дтства, посл 

знакомства съ Петербургомъ, представлялась мн необъятнымъ 

селомъ съ огромной башней, множествомъ церквей и обиліемъ качель 

на Пасху. Такъ сиживали мы съ покойнымъ батюшкой и позже, когда 

мн было уже лтъ десять. Время же отъ шестилтняго до 

десятилтняго возраста я провелъ въ разлук съ отцемъ, который 

продолжалъ однако оставаться моимъ единственнымъ другомъ на 

земл: матери своей я не зналъ, но къ памяти ея отецъ съумлъ 

внушить мн самое высокое почитаніе. Помню, что въ дом сестры 

ея, моей тетки, баронессы Т.Т. Корфъ
5
, я впервые увидлъ поясной 

портретъ покойницы матушки, который произвелъ на меня такое 

впечатлніе, что, заболвъ однажды лихорадкою, я, какъ мн затмъ 

разсказывали, бывши семилтнимъ ребенкомъ, бредилъ матушкою, 

ласки которой я не могъ помнить и попеченія которой мн 

недоставало. Отецъ мой, годъ посл смерти моей матери, когда мн 

не было еще двухъ лтъ, вступилъ во второй бракъ и братья отца 

разсказывали мн, что онъ мотивировалъ этотъ шагъ стремленіемъ къ 

тому, чтобы я не былъ лишенъ материнскаго ухода; врю этому 

потому, что мн положительно извстно, что невста отца, на 

вопросъ его, какой поднести ей подарокъ, отвчала просьбою 

създить за мною въ Екатеринославъ и привезти меня къ ней въ 

Москву для того, чтобы она могла сама поднести меня ко святому 

причастію. Малютку повезли за семьсот верстъ; но не минуло мн 

еще и шести лтъ, какъ бдный отецъ уже разсудилъ, что для моего 

счастья необходимо удалить меня изъ дому; повезли меня въ имніе 
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тетушки, о которой я уже упоминалъ и къ которой еще возвращусь, и 

ей отецъ доврилъ своего маленькаго друга, не умвшаго еще цнить 

его, но уже умвшаго любить его и утшать себя на чужбин 

воспоминаніемъ о томъ, какъ, бывало, отецъ говоритъ: «Коля, кто 

твой другъ?» Культъ мой къ отцу не ослабвалъ и въ разлук съ нимъ 

въ теченіе двухъ лтъ и до сей поры помню я еще,  какъ стучало мое 

сердце, когда отецъ прізжалъ на свиданіе со мною издалека. Да, 

батюшка былъ первымъ, вызвавшимъ во мн чувство любви, которое 

свойственно человку, но можетъ проявить себя, т.е. возникнуть для 

нашего наблюденія, зародиться только тамъ, гд его питаютъ. 

Любовь къ человечеству можетъ сложиться лишь въ вид 

дальнйшаго развитія привязанности къ отдльнымъ лицамъ и въ 

этомъ отношеніи батюшка, заставивъ боготворить себя, оказалъ мн 

неоцненную услугу и тмъ бóльшую, что онъ никогда не баловалъ 

меня, но былъ взыскателенъ. 

Мн не было еще шести лтъ, когда я, благодаря отцу, уже умлъ 

любить не только тхъ изъ людей, которые кормили меня пряниками, 

но и тхъ, которые, любя меня, относились ко мн взыскательно. 

Помнится мн, - будто это происходило сегодня, - такой случай: было 

мн въ то время лтъ девять и я, посл двухлтней разлуки съ отцемъ 

и пребыванія въ дом тетки въ Воронежской губерніи, на короткое 

время возвратился къ отцу въ Новгородъ; сидимъ мы, помнится, за 

обдомъ и подаютъ какое-то вкусное блюдо; я, обращаясь къ слуг, 

говорю: «дай еще»; слуга подноситъ блюдо, а отецъ кричитъ (онъ 

былъ вспыльчивъ): «мимо!»… Что это означало? Это значило то, что 

въ начал сороковыхъ годовъ, когда крпостное право еще 

существовало во всей сил и вся домашняя прислуга отца была изъ 

крпостныхъ, батюшка требовалъ отъ своего сына, чтобы онъ не 

только не позволялъ себ приказывать прислуг, но и не смлъ 

ожидать отъ нея какихъ бы то ни было услугъ, если въ обращеніи къ 

ней упустил слово «пожалуйста»; въ данномъ случа меня обнесли 

блюдомъ за то, что я не сказалъ, обращаясь къ лакею: «подай мн 

еще пожалуйста». Само собою разумется, что такія предписанія ни 

къ чему бы не вели, если бы  отецъ не поучалъ меня собственнымъ 

примромъ; но глубочайшее впечатлніе на меня производило то что 

вся прислуга считала «батюшку Александра едоровича» буквально 

святымъ. Я же имлъ возможность узнать образъ мыслей прислуги, 

такъ какъ составлялъ съ нею, такъ сказать, одну и ту-же партію: и 

прислуг и мн въ равной мр приходилось страдать отъ домашних 



 16 

 

невзгодъ, которыхъ не могъ предотвратить отецъ, но отъ которыхъ 

онъ старался всячески насъ защищать; прислуга и безъ того жалла 

меня, какъ сиротку, осужденнаго въ самомъ нжномъ возраст на 

скитальческую жизнь (Харьковъ, Екатеринославъ, Москва, 

Воронежская губернія, Новгородъ, Петербургъ и все это въ возраст 

отъ двухъ до десяти лтъ!), а тутъ еще сближала меня съ нею 

общность нашей участи: терпть, по возможности, для того, чтобы не 

огорчать отца, или и его не подвести подъ гнвъ, если онъ станетъ 

защищать насъ. Въ числ слугъ нашихъ было нсколько 

прекрасныхъ, почтенныхъ людей, знавшихъ еще покойницу матушку 

и старавшихся какъ бы замнить ее по отношенію ко мн; если 

только дать себ отчетъ въ томъ, какъ рдко даже просвщенные 

взрослые люди знают о чемъ и какъ говорить съ ребенкомъ, легко 

представить себ, чего я не наслушался отъ прислуги, къ которой я 

былъ привязанъ, оставаясь, по счастію, впрочемъ нравственно 

чистымъ не только въ раннемъ дтств, но и гораздо позже. Сколько 

часовъ проведено мною украдкою, въ то время, пока отецъ былъ 

занятъ службою, въ бесдахъ о жить-быть крестьянъ въ деревн 

покойницы матушки
6
, въ которой я теперь пишу эти воспоминанія и 

гд уже осталось крайне мало стариковъ, няньчившихъ меня, когда я 

былъ младенцемъ. Во всхъ разсказахъ свтлою чертою проходило 

то, что люди, зависвшіе отъ матери и отца, благословляли ихъ, а я, 

помнится мн, уже очень рано сталъ мечтать о томъ, какъ и меня, 

дастъ Богъ, полюбятъ крестьяне, когда наступит моя очередь 

распоряжаться. Батюшка, при всей вспыльчивости своей, былъ не 

только добръ и справедливъ по отношенію къ окружавшимъ его 

крпостнымъ людямъ, но и въ манер своей съ ними въ высшей 

степени человченъ, воспитывая во мн чувство стыда за какое бы то 

ни было несдержанное слово по отношенію къ людямъ, случайно не 

пользующимся нашимъ общественнымъ положеніемъ. 

Годъ, прожитый мною съ отцемъ въ Новгород (1843-й годъ), 

оставилъ на мн, въ воспитательномъ смысл, неизгладимый слдъ 

въ томъ отношеніи, что я ежедневно убждался въ доступности отца 

народу и въ близости его къ нему. Батюшка былъ управляющимъ 

палатою государственных имуществъ въ Новгород, т.е. занималъ 

такую должность, которая не только въ эти отдаленныя времена, но и 

гораздо позже не вселяла государственнымъ крестьянамъ ничего, 

кром страха; но не то видлъ я постоянно въ такомъ возраст, когда 

вс впечатленія настолько живы, что становятся неизгладимыми: не 
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проходило дня, чтобы отецъ не принималъ въ своемъ кабинет 

крестьянъ, относившихся къ нему съ величайшимъ расположеніемъ; 

при этомъ прислуга, съ которою я состоялъ въ дружб, настойчиво 

поясняла мн неоднократно, что «батюшка Александр едоровичъ» 

не только не беретъ съ крестьянъ и чиновниковъ, но еще своими 

деньгами помогаетъ имъ. Я весьма рано сталъ гордиться отцемъ 

своимъ, не высокими чинами его, которыми онъ не обладалъ, и, судя 

по карьер его, не интересовался, но тмъ, какъ относились о немъ 

вс, отъ мала до велика, его знавшіе. Это чувство, появившееся во 

мн въ самомъ раннемъ дтств, сохранилось до гораздо 

позднйшаго времени: въ 1847 году не стало этого человка, въ 

лучшем смысл слова, а въ 1855 году, десять лтъ посл служенія 

отца въ Новгород, уже по окончаніи курса въ лице, похалъ я въ 

Новгородъ нарочно для того, чтобы поклониться историческимъ 

древностямъ Новгородскимъ и хоть издали взглянуть на тотъ домъ, 

въ которомъ, посл двухлтней разлуки, я прожилъ съ отцомъ одинъ 

годъ и гд я разстался съ нимъ десяти лтъ навсегда, такъ какъ съ 

тхъ  поръ видлъ его лишь одинъ разъ въ Петербург, разбитаго 

параличемъ настолько, что онъ едва узналъ меня. Подъзжая къ 

Новгороду, на тройк, съ ямщиком изъ государственныхъ крестьянъ, 

я, не называя себя, спросилъ его, помнитъ ли онъ того Корфа, 

который лтъ десять тому назадъ былъ здсь управляющимъ палатою 

государственныхъ имуществъ; судорожно сжалось мое сердце, когда 

я услышалъ: «Какъ не помнить, кто же его не помнитъ? То была 

добрйшая душа». 

ІІ. 

 

До Новагорода, т.е. проживъ на свт лтъ восемь, я, по 

воспоминаніямъ, не имлъ родины, благодаря моей скитальческой 

жизни: родившись въ 1834 году въ Харьков
7
, я только годъ съ 

небольшимъ прожилъ съ матерью и отцемъ въ деревн Нескучной, 

Екатеринославской губерніи, моемъ настоящемъ мстопребываніи. 

Затмъ попалъ я, на короткое время, въ Екатеринославъ въ возраст 

несознательномъ; отъ трехлтняго до шестилтняго возраста 

прожилъ я съ отцемъ, уже вступившимъ во второй бракъ, какъ я 

говорилъ, въ Москв; но о ней не сохранилъ ршительно никакихъ 

воспоминаній, что зависло отъ возраста. Новгородская жизнь 

продолжалась не настолько, чтобы получить значеніе родины; да къ 

тому же городская обстановка оставляетъ гораздо мене сельской 
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слдовъ на ребенк: можетъ-ли однообразіе города соперничать съ 

величественнымъ, для дитяти, разнообразіемъ села, гд, что ни кустъ, 

то событіе, что ни шагъ, то новое явленіе. Вотъ, чмъ и объясняю 

себ то, что когда я, бывало, въ позднйшемъ возраст, мысленно 

стремился перенестись на родину, то мысли мои переносились въ 

Малороссію и я чувствовалъ себя малороссомъ, вспоминая о томъ, 

какъ я прожилъ, въ дом тетушки Татьяны Тимоеевны Корфъ, два 

счастливыхъ года въ малорусской  части Воронежской губерніи; к 

тому же и прислуга въ дом отца, о которой я упоминалъ, была вся 

изъ малороссовъ. Этими воспоминаніями дтства, быть можетъ 

боле, нежели тмъ, что мать моя была малороссіянка, объясняется 

то, что когда я судьбою былъ на десять лтъ заброшенъ въ Питеръ, то 

тамъ не могъ слышать, безъ млнія и содроганія сердечнаго, рчи на 

«о», обличающей малоросса, въ противуположность великороссу, 

выпвающему и растягивающему произносимыя имъ слова на «а». 

Какъ бы то ни было, но два года, прожитые мною въ дтств въ сред 

малороссовъ, играютъ такую роль въ моихъ позднйшихъ симпатіяхъ 

къ южной Россіи, при твердомъ сознаніи въ себ общерусскаго 

начала, унаслдованнаго, быть можетъ, еще отъ отца, совершенно 

обрусслаго, и по нравамъ и по воззрніямъ, остзейца, что я не могу 

умолчать о нихъ, стараясь выслдить въ своемъ прошломъ, какіе 

люди и обстоятельства могли имть воспитательное вліяніе на меня. 

Говоря до сихъ поръ о томъ, что эти два счастливыхъ года, 

послужившихъ началомъ сближенія моего съ югомъ Россіи, гд 

пришлось впослдствіи принести въ жертву общественной польз 

свои лучшіе годы и свое здоровье, прожиты въ дом тетки Корфъ, я 

выражался неточно. Дло въ томъ, что мой шестилтній возрастъ 

засталъ эту почтенную женщину, сестру покойной матушки, вдовою 

съ сыномъ, барономъ Николаемъ Васильевичемъ Корфомъ
8
, десяти 

лтъ, и дочерью семи лтъ. Тетушка, хотя и обладала только тмъ 

образованіемъ, которое у насъ въ 1830-хъ годахъ предоставлялось 

женщин, но крайне серіозно отнеслась къ воспитанію и образованію 

своихъ дтей и, находя, что для воспитанія мальчика нужны мужскія 

руки, перехала въ семью одного изъ помщиковъ Воронежской 

губерніи, къ отцу нашего уважаемаго профессора и публициста Д.Д. 

Градовскаго
9
; у Д.Д. Градовскаго были свои дти, обученію которых 

предстояло себя посвятить; къ нему же въ семью привезли двухъ 

сыновей помщика Засядко. Помню, какъ зимою  я впервые увидлся 

съ теткою въ дом отца, въ Москв, и какъ живой стоитъ еще предо 
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мною покойный батюшка, заливаясь слезами, пока меня 

обворачиваютъ въ шарфъ, укутываютъ и усаживаютъ въ кибитку: «съ 

Богом», говоритъ отецъ ямщику и везетъ меня тетушка въ имніе 

Градовскаго, въ Волчье. Тамъ собралось насъ, считая учившихся уже 

въ то время дтей нашихъ хозяевъ, всего семеро дтей, образовалась 

«семейная школа» лтъ двадцать пять раньше того, что возникло у 

насъ въ обществ это названіе и что въ городахъ семейства стали 

соединяться для совмстнаго воспитанія дтей. Въ учебномъ 

отношеніи я не отставалъ, а потому, прибывъ въ Волчье шести лтъ, 

уже умлъ читать по русски и по нмецки, а тутъ приступилъ къ 

французскому чтенію; но твердо помню, что я не надрывался ради 

успховъ и былъ не изъ прилежныхъ. Долженъ отдать 

справедливость Д.Д. Градовскому въ томъ, что онъ былъ для всхъ 

насъ роднымъ отцемъ, всецло посвящалъ себя своей школи всхъ 

насъ держалъ въ ежовыхъ рукавицахъ; но онъ былъ въ высшей 

степени добръ и справедливъ и при этомъ, никогда ничмъ не 

отличая своихъ кровныхъ дтей отъ насъ, не морилъ насъ надъ 

книгою, а предоставлялъ намъ просторъ наслаждаться роскошнымъ 

разнообразіемъ явленій сельской жизни. Тутъ-то, въ семь 

Градовскаго, я настолько привязался къ селу, что позднйшее 

городское воспитаніе, продолжавшееся цлыхъ одиннадцать лтъ, и 

даже десятилтнее пребываніе въ холодномъ Питер, заставили меня 

забыть вс породы деревьевъ и цвты, которые я любилъ на юг 

Россіи, разучиться даже умнью отличать другъ отъ друга колосовыя 

хлба во время всхода, отчасти въ зерн и колосьяхъ, - но не убили во 

мн моего влеченія къ селу, жизнь въ которомъ составляла мечту 

всего моего отрочества, всей ранней юности моей, - мечту, 

осуществившуюся съ двадцати двухлтняго возраста, когда я 

женился; это произошло опять-таки на юг Россіи, нравственныя 

связи съ которымъ у меня установились уже съ дтства, начиная съ 

«Волчьяго». 

За что же полюбилось мн настолько Волчье, гд я впервые 

сознательно прислушивался къ малорусскому говору, не пониманіе 

котораго, но чувство къ которому устояло даже противъ цлаго 

дсятилтія петербургской безпочвенной и безличной жизни 1850-хъ 

годовъ. Да мудрено-ли ребенку полюбить село? А лсь, а степь, а 

лугъ, а рка? Всего этого было въ волю въ Волчьемъ и всмъ этимъ 

не мшали намъ наслаждаться; несчастны т люди, которымъ все это 

ничего не говоритъ, а дти такія, которыя не любятъ природы, на 
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свтъ не рождаются; такихъ уродовъ создаетъ только воспитаніе. 

Чего только намъ не доставляли наши руководители въ Волчьемъ: 

уженье рыбы, нами прозванную «охоту на ящерицъ», купанье, 

верховую зду, обработку собственныхъ грядокъ на огород; а 

шутка-ли свои собственные ручные кролики, своя перепелка? Или 

забуду я, когда-нибудь, какъ бывало вся семья, въ конц святой 

недли, вызжала въ имніе тетушки, Погромецъ, и какъ тамъ 

встрчалась нами Пасха, приносившая каждому изъ насъ не только 

по пятидесяти яицъ для катанья ихъ, но и безотчетно-сладостныя 

впечатлнія свтлой заутрени? А какое событіе въ деревн весеннее 

разлитіе, которое въ городскомъ жител часто не вызываетъ иныхъ 

чувствъ и соображеній, кром того, нужны-ли ему теперь дождевой 

зонтикъ и галоши; сколько весеннихъ прогулокъ совершено нами въ 

Волчьемъ, подъ руководствомъ швейцарца-наставника, умвшаго 

быть ребенкомъ съ дтьми, строившаго съ нами мельницы на ручьяхъ 

и не упускавшаго случая, не надодая, сообщать намъ полезныя 

знанія. Въ лтнюю пору, продолжающуюся на нашемъ юг мсяцевъ 

семь, мы сидли за книгою не боле четырехъ часовъ въ день, а все 

остальное время были заняты на двор, въ саду, въ лсу, на лугу, въ 

пол; такая обстановка развивала духовно и физически; она же 

создавала и характеръ, развивала самодятельность и 

самостоятельность. Какъ бы въ подтвержденіе того, насколько 

свобода воспитываетъ ребенка, со мною случилась въ Погромц 

бда, именно тогда, когда меня, семилтняго ребенка, отправили 

гулять съ нянькою; няню укусила собака, а въ селахъ обыкновенно 

всякую собаку, позволяющую себ броситься на человка, выдаютъ 

за бшенную. Вотъ и переполошился весь домъ: тетушка въ отчаяніи 

и посылаетъ за крестьяниномъ, который славится умньемъ своимъ 

«заговаривать» отъ укушенія бшенною собакою; помню, что 

вводятъ старика въ комнату, въ которую чрезъ нсколько минутъ 

впускаютъ и меня; тамъ, по приглашенію знахаря, я кладу земные 

поклоны и изъ рукъ его пью какую-то мерзость бураго цвта… Въ 

этомъ происшествіи удивляетъ меня не то, что и няня, и вс дти 

остались здоровыми, но то, что я не сталъ бояться собакъ; может 

быть впрочемъ и то, что эта сцена чародйства въ едва, однимъ 

восковымъ огарочкомъ, освщенной комнат, произвела на меня 

такое впечатлніе, что я лтъ до 12-ти боялся темной комнаты, хотя и 

скрывалъ это, и засыпалъ не иначе, какъ предварительно оградивъ 
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свою постель отъ діавольскихъ навожденій крестнымъ знаменіемъ въ 

четырехъ направленіяхъ.  

Необычайно цпки, прочны впечатлнія дтства; гораздо 

упорне, нежели объ этомъ обыкновенно думаютъ взрослые. Такъ, я 

припоминаю еще и другое происшествіе  въ Погромц, въ которомъ 

играетъ роль также крестьянинъ, но роль совершенно иного рода. На 

Пасху, неожиданно для меня, объявляютъ мн, что пришелъ 

провдать меня изъ деревни покойной матушки, деревни Нескучной, 

которою владлъ отецъ, состоя на служб въ Москв и другихъ 

городахъ, «атаманъ»; такъ называютъ у насъ и по настоящее время 

полевыхъ прикащиковъ. Выхожу, предо мною стоитъ рыжеватый 

малороссъ казацкой наружности, по фамиліи «Морозъ»
10

; мы 

здороваемся, онъ беретъ меня на руки, цлуетъ меня и даритъ мн 

краснаго изюму, котораго принесъ мн въ вид гостинца; пришелъ 

же онъ изъ Екатеринославской губерніи пшкомъ въ Воронежскую 

на свиданіе съ родными, такъ какъ вс крестьяне деревни Нескучной 

были выведены предками моими изъ Погромца. Это свиданіе тронуло 

меня до глубины души и произвело на меня глубокое впечатлніе; 

помню, что тогда же, семи лтъ отъ роду, подъ вліяніемъ примра 

отца, я сказал себ: «эхъ, вотъ, какъ выросту я, тогда-то заживутъ 

крестьяне деревни Нескучной». Я могъ бы, не довряя самому себ, 

не доврять и этимъ воспоминаніямъ, предполагая, что мечта о 

служеніи интересамъ массы появилась во мн гораздо позже, подъ 

вліяніемъ разсудочныхъ процессовъ; но я вынужденъ признать, что 

примръ отца уже крайне рано пробудилъ во мн это стремленіе въ 

вид смутно сознаваемаго чувства, такъ какъ я беру фактъ о свиданіи 

моемъ съ Морозомъ изъ своей автобіографіи, написанной мною 26 

лтъ тому назадъ, когда цлою четвертью вка я стоялъ ближе къ 

описываемому событію. Видно, и въ самомъ дл искренно 

отнеслись мы, Морозъ и я, другъ къ другу, когда и двадцать лтъ 

посл освобожденія крестьянъ, нескученцы всей «громадой» (т.е. 

всмъ обществомъ) приносили мн  хлбъ, въ вид поздравленія, 

ежегодно, въ день имянинъ моихъ, на Пасху и на Рождество. 

Но если отношеніе покойнаго отца къ народу не переставало 

служить мн назидательнымъ примромъ въ Волчьемъ и Погромц, 

то это несомннно доказываетъ, что среда, въ которую я попалъ, не 

шла въ разрзъ съ воспринятыми мною зародышами общественныхъ 

стремленій. Въ общемъ такъ дло и было: я видл предъ собою 

помщиковъ, которые хорошо относились къ крестьянамъ, хотя и 
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далеко не такъ, какъ отецъ; помню я, напримръ, какъ двочку 

двнадцати лтъ посылали за 25 верстъ пшкомъ купить нитокъ на 

гривенникъ; помню я, какъ запьянствовавшаго крестьянина насильно 

поили водкой до рвоты; помню я, какъ одинъ изъ сосднихъ 

помщиковъ обругалъ вновь прибывшаго діакона за его первое 

служеніе, за то, что онъ «тянетъ козломъ» и отправилъ его въ другое 

имнье, въ которомъ былъ опытный діаконъ на четыре мсяца, для 

того, что бы онъ научился «вытягивать по-діаконски». Помнятся мн 

и другія проявленія дикаго произвола; но, по счастью, Градовскіе и 

тетушка были настолько добрыми помщиками, что обращеніе ихъ 

съ крестьянами не нарушало моихъ семейныхъ традицій. 

Въ томъ же направленіи долженъ былъ вліять на насъ, дтей, и 

швейцарецъ Бешра, фамилію котораго я запомнилъ потому, что онъ 

поразилъ меня, задавъ намъ шараду на свою фамилію, для чего онъ 

нарисовал лопату (beche) и крысу (rat). Бешра мн всегда казался 

очень способнымъ, а за эту находчивость я счелъ его геніальнымъ. 

Хотя дти далеко не всегда справедливо оцниваютъ своихъ 

наставниковъ, но на этотъ разъ, мн кажется, что оба класса семейной 

школы Градовскихъ; т.е младшее отдленіе, состоявшее изъ 

двоюродной сестры моей и меня, имвшее дло и съ гувернанткою, и 

старшее отдленіе были правы, имя самое лестное мнніе о Бешра. 

Этотъ добрый, умный, живой, разносторонне свдущій швейцарецъ 

не только преподавалъ намъ свой родной французскій языкъ, но былъ 

воодушевленнымъ товарищемъ всхъ нашихъ игръ и надворныхъ 

занятій. Въ совершенно иныхъ отношеніяхъ состояли мы ко всмъ 

остальнымъ учителямъ: нмецъ Пфейферъ, сухопарый и сухой, 

преподавалъ намъ нмецкій языкъ и музыку и былъ, быть можетъ, 

весьма полезною для насъ машиною, но не боле; танцмейстера изъ 

поляковъ я ненавидлъ, какъ и всехъ преемниковъ его, въ какомъ бы 

заведеніи они меня ни обучали впослдствіи, такъ какъ всю жизнь 

свою терпть не могъ танцевъ. Очень добрымъ и симпатичнымъ 

малымъ считали мы русскаго учителя своего, который преподавалъ и 

науки; но въ памяти осталось гораздо боле то, что этотъ отставной 

казацкій офицеръ былъ замчательнымъ наздникомъ, нежели то, 

какъ и чему онъ меня обучалъ; не изгладилось изъ памяти и то, что 

Градовскому, который вроятно имлъ основанія дорожить этимъ 

учителемъ, приходилось ужасно возиться съ нимъ изъ-за того, что 

казакъ нашъ запивалъ отъ времени до времени и въ такихъ случаяхъ 

не имлъ возможности, вышедши изъ дома, находившагося у 
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подошвы горы, взобраться на гору, на которой стоялъ новый домъ въ 

Волчьемъ, одноэтажный, очень удобный сельскій домъ. Не съ этой ли 

поры, когда я свыкся съ удобствами отсутствія лстницъ въ дом, я 

сталъ питать и до сихъ поръ питаю состраданіе къ городскимъ 

жителямъ, которые вынуждены взбираться по лстниц, когда бы 

они ни вышли изъ дому?… Кормили насъ въ Волчьемъ, какъ въ 

«житниц Россіи» и подобаетъ, на славу, и долго, долго вспоминалъ я 

на свер кукурузу (пшеничку, подсолнечники, маисъ), тыквенную 

кашу, варенники, варенецъ, арбузы, да не безвкусные и безсочные, а 

такіе, которые, бывало, дали не иначе, какъ ложками. По этимъ 

воспоминаніямъ, сливавшимся съ впечатлніями отъ роскошной 

благодати сельской природы, съ воспоминаніемъ о томъ, напримръ, 

что на юг случалось видть табуны въ 500 лошадей, весь 

Петербургъ, со всми дворцами его, казался мн какимъ-то жалкимъ 

пигмеемъ по сравненію съ величавостію и ширью юга, куда меня 

тянуло вс десять лтъ, прожитыя мною въ Петербург. Сознаюсь, 

кстати, что тосковалъ я за украинскими степями не только въ 

Петербург, отталкивающемъ и однообразіемъ природы, и 

климатомъ, и еще кое-чмъ, но и изъ Женевы
11

, гд, стоя на берегу 

живописнйшаго озера, не могъ я не признавать того, что куда же 

равняться съ такою красавицею моей унылой и часто неприглядной 

южно-русской степи, но родная мн эта послдняя и не промняю ее 

ни на лазуревую воду Роны, ни на позолоченныя заходящимъ 

солнцемъ снжныя вершины. Основы для этого чувства, 

опредлившаго всю мою жизнь, были несомннно заложены въ 

Волчьемъ, а такъ какъ дти стремятся все, по возможности, 

олицетворить, и выносятъ самыя сильныя впечатлнія отъ людей, то 

изъ того теплаго чувства, которое сохранилось у меня къ Погромцу, 

съ мловыми горами и водяною крупчаткою, и къ Волчьему съ его 

садомъ, лугомъ и лсомъ, прямо слдуетъ, что не ошибся отецъ, 

ввряя меня попеченію тетки, которая была мн особенно дорога, 

какъ сестра моей матери, извстной мн только по разсказамъ 

другихъ и нкоторымъ образомъ воплощавшаяся для меня въ образ 

тетушки. 

Весною 1842 года гуляли мы, ребятишки, по обыкновенію, какъ 

неожиданно подкатилъ къ крыльцу тарантасъ, изъ котораго 

выглянулъ мужчина высокаго роста; я узналъ въ немъ батюшку и, 

опрометью бросившись къ нему, зарыдалъ у него на ше, крпко 

обвивъ ее своими рученками; я въ первый разъ въ жизни плакалъ отъ 
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радости. Чрезъ нсколько дней утромъ тотъ-же тарантасъ подвезли 

къ крыльцу, но на двор собиралась прислуга, изъ которой многіе 

суетились около экипажа: кто тащилъ корзину съ дорожною 

провизіею, а кто чемоданы, въ которые были уложены и мои вещи. 

Помню, положительно помню, что пріостановился во двор и 

водовозъ, на волахъ ежедневно таскавшій бочку, протяжно напвая 

свое: “цобъ, цобе”. Не скоро посл этой минуты пришлось мн 

увидть работу на волахъ и хохла, ими управляющаго, и какъ 

забилось мое сердце, когда я вновь встртился съ этой картиной въ 

Харьков, тридцать лтъ посл вызда отъ тетушки и Градовскихъ. 

Но вотъ вс дти, вс наши патріархи и наставники собрались въ 

гостинную, сли, и посл нсколькихъ минутъ благоговйнаго 

молчанія, стали осыпать меня поцлуями; даже добрый Бешра 

прослезился. Тяжело было мн покидать друзей, тетку, Градовскихъ; 

жаль было мн и кроликовъ моихъ, а въ особенности гндаго, 

неотвязчиво слдовавшаго за мною, и перепелку; но я халъ съ 

отцомъ и къ отцу, а потому недолго плакалъ, отъхавъ отъ крыльца. 

Куда же бросала меня судьба теперь? Мы съ отцомъ хали въ 

Новгородъ, гд, какъ я уже говорилъ, отецъ былъ управляющимъ 

палаты государственныхъ имуществъ. Къ тому, что уже извстно 

читателю о моей жизни въ Новгород, продолжавшейся всего годъ, 

я могу добавить теперь лишь немногое. Пріхавъ въ Новгородъ, я 

былъ потрясенъ и пораженъ тмъ, что не засталъ своей няни, Е. И. 

Альберти, которая приняла меня отъ матери груднымъ младенцемъ, 

выхолила меня до шестилтняго возраста и благословила въ путь, на 

югъ Россіи, сознавая, что мн жить дома не приходится. Какъ я ни 

былъ малъ, а помню это добрйшее созданіе, эту теплую христіанку, 

которая отчасти обратилась въ идолопоклонство, избравъ своимъ 

идоломъ меня; помню я однако такъ мало объ этой уроженк города 

Риги, которая съ воодушевленіемъ обучала меня русскимъ пснямъ и 

нмецкому языку, что будь я постарше на рукахъ этого друга, то 

долженъ былъ бы признать за собою самую черную неблагодарность. 

Радуюсь тому, что хоть то осталось въ памяти, что Елена Ивановна 

первая пробудила во мн религіозное чувство  не затверживаніемъ 

непонятнаго ребенку текста молитвъ, но примромъ истинно 

христіанской жизни и прочувствованнымъ и сознательнымъ 

отношеніемъ своимъ ко Христу, о которомъ у насъ, съ Еленой 

Ивановной, бывали бесды. 
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Но не странно-ли? Описывая возвращеніе подъ отчій кровъ, въ 

Новгородъ, я упоминаю о той, которой не засталъ, и не говорю о 

людяхъ, которые меня встртили?… Сестеръ
12

 своихъ 

единокровныхъ, дочерей отца отъ втораго брака, я почти не зналъ, а 

затмъ, кром отца, для моего сердца не существовало боле 

человка въ семь. Впрочемъ вскор появилось въ семь лицо, къ 

которому я привязался, хотя оно, на сколько я могу судить объ этомъ 

теперь, не стоило моего чувства: я разумю нмецкаго гувернера, съ 

которымъ меня поселили во флигел, стоявшемъ во двор главнаго 

дома, гд мы проводили рекреаціонные часы. Гувернеръ мой 

частенько надувалъ отца, такъ какъ вмсто того, чтобы обучать меня, 

тайкомъ отъ отца водилъ меня къ булочнику, съ которымъ свелъ 

дружбу. Впрочемъ, онъ принесъ мн ту пользу, что я, научившись 

говорить по-нмецки уже отъ няни, теперь настолько уже окрпъ въ 

нмецкомъ язык, что не только свободно болталъ, но и прочелъ съ 

упоеніемъ, девяти лтъ отъ роду, въ Новгород, Робинзона Крузоэ, 

на нмецкомъ язык, а знаніе этого языка, какъ видятъ читатели, мн 

очень скоро пригодилось. Жаль мн себя, какъ вспомню я о томъ, 

сколько я видлъ лицемрія въ Новгородскихъ женскихъ и мужскихъ 

монастыряхъ, представителей которыхъ я часто видлъ въ дом отца 

и у нихъ дома, когда они не считали нужнымъ стсняться 

присутствіемъ ребенка; но спасибо гувернеру за то, что, идя къ 

булочнику и возвращаясь отъ него, онъ останавливалъ мое вниманіе 

на древностяхъ новгородскихъ и заинтересовалъ меня Новгородомъ 

гораздо больше, чмъ послдующіе курсы исторіи, представлявшіе 

его какою-то пестрою овцою въ стад,  за то и подлежавшею 

истребленію, что она была своеобразною и потому будто бы 

нарушала единство Россіи, вылившееся, какъ извстно, изъ Москвы. 

Едва ли не жизни въ Новгород я обязанъ тмъ, что немедленно 

посл выпуска изъ лицея, о чемъ я уже упоминалъ, мн захотлось 

поклониться древностямъ новгородскимъ. Не долго пришлось мн 

прожить въ Новгород: отецъ вроятно ршилъ, что нтъ 

возможности мн оставаться дома и меня повезли въ городъ Верро, 

въ Лифляндію, въ очень извстное въ то время учебное заведеніе 

Крюммера; вотъ тутъ-то и пригодился мн нмецкій языкъ, такъ какъ 

здсь вс предметы преподавались на нмецком язык. 

 

 



 26 

 

ІІІ. 

 

Въ пансіон Крюммера, въ которомъ, помнится, было въ мое 

время боле ста воспитанниковъ, начиная съ отдленія для 

малютокъ, въ которое меня помстили, и до старшаго класса, 

«студентовъ», какъ мы ихъ называли, которые отъ Крюммера 

переходили непосредственно въ Дерптскій университетъ, провелъ я 

1844-ый годъ и частъ 1845-го года, прибывъ къ Крюммеру на 

десятомъ году жизни. Не могу умолчать объ этомъ времени, стараясь 

выслдить въ своемъ прошломъ воспитавшія меня силы, такъ какъ 

здсь вроятно повліяли на меня какъ обученіе, такъ и вся 

обстановка. Самъ Крюммеръ, старикъ самой привлекательной, по 

добродушію, наружности, представляется мн теперь, на разстояніи 

тридцати семи лтъ, едва ли не лучшимъ педагогомъ изъ всхъ, съ 

которыми судьба сводила меня въ дтств: и вообразить себ трудно, 

какъ удержать семейное начало въ учебномъ заведеніи, настолько 

многочисленномъ! Но это фактъ: я чувствовалъ себя въ семь. Не 

мудрено, что я сознавалъ себя въ семь вн учебныхъ часовъ, такъ 

какъ я, въ числ немногихъ, не спалъ, по малолтству, въ общихъ 

дортуарахъ заведенія, помщавшагося въ огромномъ домъ, 

напоминавшемъ своими башнями, обширнымъ манежемъ и вковыми 

деревьями, съ одной стороны его окаймлявшими, средневковой 

замокъ, но жилъ во флигел, ввренный женскому попеченію, но я 

чувствовалъ себя дома, подъ вліяніем близкихъ мн людей, и въ 

классной комнат главнаго корпуса, и въ обширнйшей зал его за 

обдомъ, и тамъ-же во время воскресной молитвы, совершавшейся 

самимъ директоромъ, при полномъ сбор воспитанниковъ, подъ 

звуки органа; мхи послдняго я нердко приводилъ въ движеніе, 

такъ какъ силъ моихъ какъ-разъ доставало на то, чтобы вскарабкаться 

на рычаги мховъ и тяжестью своего тла довести ихъ до полу. 

Какой-то теплый, семейный характеръ имли и акты въ той же 

зал, на которыхъ мн пришлось играть роль, такъ какъ меня 

назначили декламировать публично стихотвореніе на нмецкомъ 

язык; взбираясь на кафедру я упалъ и разревлся; но подошелъ ко 

мн Крюммеръ, вытеръ мн глаза своимъ платкомъ, поцловалъ меня 

и я опять почувствовалъ себя дома и даже стяжалъ аплодисменты отъ 

товарищей, наполнявшихъ залу. Въ этомъ учебномъ заведеніи былъ 

прекрасный подборъ преподавателей, а «профессорами» нашихъ 

«студентовъ» старшего класса, изъ которыхъ каждый студентъ 
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пользовался отдльною комнатою, мы гордились, какъ учеными; 

такими же глазами смотрли мы на директора и инспектора. 

Преподаватели младшихъ классовъ относились къ намъ, какъ къ 

дтямъ, не опасаясь оскорбить насъ словомъ «ты» и не прибгая къ 

побоямъ, употребительнымъ въ нмецкихъ школахъ; какимъ 

гомерическимъ хохотомъ разразились бы мы, если бы учитель кого-

нибудь изъ насъ, малюковъ, назвалъ «господинъ такой-то»; это 

показалось бы намъ настолько же забавнымъ, какъ если бы старшій 

брать назвалъ младшаго “господиномъ”. 

Въ заведеніи Крюммера были заложены первыя основы моего 

политическаго или гражданскаго развитія, если можно такъ 

выразиться: я жилъ въ семь, но въ то же время знакомился съ тмъ, 

что существуетъ общество, существуютъ права и обязанности, что 

существуютъ всми уважаемые обычаи, что общество въ прав 

относиться къ отдльному лицу съ извстными требованіями, но и 

наоборотъ. Все это я познавалъ въ микроскопическомъ мір 

товарищей, который имлъ однако свою организацію, сходную съ 

буршеншафтами германскихъ университетовъ. Не только 

фискальство, но и неуваженіе къ женщин, угнетеніе слабаго, 

обманъ, измна данному слову безпощадно карались судомъ 

товарищей, который вполнъ признавался и начальствомъ. Директоръ 

и инспекторъ, равно какъ и вс учителя, воспитывали въ насъ чувство 

отвтственности довріемъ къ намъ и предоставленіемъ намъ 

возможно полной свободы, а не попеченіями съискной полиціи. 

Какое наслажденіе, бывало, отправиться зимою, на конькахъ, съ 

разноцвтными фонарями въ рукахъ, на ту сторону, примыкавшаго 

къ нашему саду, озера, - пестрою толпою боле ста воспитанниковъ, 

при участіи всхъ учителей и дирекціи, летли мы на конькахъ въ 

ближайшую корчму, на противуположномъ берегу озера: жену и 

дочерей директора усадятъ на кресла съ полозьями, бывало, лучшіе 

изъ нашихъ конькобжцевъ, но присутствія ихъ въ корчм 

достаточно для того, чтобъ никто изъ «студентовъ» нашихъ не 

подкутилъ, а если бы это и случилось нечаянно, то самъ же 

Крюммеръ и спрячетъ согршившаго поскоре отъ срама. 

А вотъ затвается въ лтнюю пору гимнастическій праздникъ въ 

огромномъ манеж нашего учебнаго заведенія; «наши дамы» опять 

здсь, всякаго изъ насъ знаютъ по имени, всякій изъ насъ старается 

чмъ-нибудь имъ услужить. Начинается точно турниръ: часть 

воспитанниковъ располагается играть въ кегли, соперничая другъ съ 
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другомъ в искусств; другая отличается на гигантскихъ шагахъ, а 

тамъ вс орудія гимнастики заняты лучшими гимнастами и только 

весьма немногіе изъ воспитанниковъ и учителей образуютъ публику. 

Вс эти упражненія и игры происходят при самомъ строгомъ 

соблюденіи правилъ, опять-таки подъ угрозою суда товарищей, 

могущаго подвергнуть виновнаго даже остракизму, признаваемому и 

начальствомъ. Смемся мы, бывало, идя веселою, но вполн 

приличною, гурьбою по улиц, при встрч съ женскимъ пансіономъ 

города Верро, который ведутъ мимо насъ по-парно и который мы за 

это прозывали не иначе, какъ «die Gänse” (гуси); прозваніе это, 

знаменуя нашу вражду ко всякой формалистик, настолько 

установилось, что долгое время я думалъ, что «Gänse» фамилія 

содержательницы пансіона. Въ нмецкомъ язык я здсь настолько 

окрпъ, что онъ сталъ какъ-бы вторымъ роднымъ языкомъ моимъ; я 

говорю вторымъ, такъ какъ не усплъ въ Верро разучиться русскому 

языку. 

 

 

IV. 

 

То, что при перезд отъ Крюммера въ Петербургъ я не 

затруднялся въ русскомъ язык, объясняется, полагаю, не тмъ, что и 

въ Верро я пользовался уроками русскаго языка, но преимущественно 

тмъ, что оставался здсь не боле полутора лтъ, такъ какъ вся 

обстановка здсь была какъ нельзя боле неблагопріятна для 

русскаго начала. Насъ было у Крюммера не боле десяти 

православныхъ воспитанниковъ на сто и боле учащихся и мы не 

только съ товарищами и учителями, но и между собою всегда 

говорили по-нмецки, такъ какъ не слышали вокругъ себя другого 

языка; ничего похожаго на гнетъ или насмшки мы не испытывали; 

не только начальство, но и товарищи, совершенно разумно и съ 

уваженіемъ относились къ тому что, по распоряженію директора, мы 

на одну недлю въ году выдлялись изъ состава заведенія для того, 

чтобы говть и пріобщиться въ убогой православной церкви, дьячекъ 

которой врзался мн въ память тмъ, что во время служенія лъ на 

клирос печеный картофель и длился имъ съ нами, и священникъ, 

который изъ памяти исчезъ совершенно безслдно, несомннно 

потому, что не производилъ на насъ ни малйшаго впечатлнія, не 

смотря на то, что самою вншностію своею рзко выдлялся изъ 
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окружающей среды, ничмъ не напоминавшей мн ни Москвы, ни 

Воронежской губерніи, ни Новгорода, не исключая и архитектуры 

домовъ и городскаго благоустройства Верро, стоявшаго гораздо 

ближе къ германскому, чмъ къ русскому. До такой степени новы 

были для меня и люди, и мстность, и нравы, что, подавляемый 

массою разнороднйшихъ впечатлній и вроятно всасывая въ себя, 

незамтнымъ для себя самого образомъ, нмецкій элементъ, я здсь 

не тосковалъ за любимымъ югомъ Россіи. Положительно помню, что 

меня не тянуло даже въ деревню Волчье и могу объяснить себ это 

преимущественно тмъ, что этотъ счастливый уголокъ, по сравненію 

съ Москвою и Новгородомъ, былъ мн  дорогъ, какъ мсто, гд мн 

жилось привольно и свободно; такимъ же просторомъ и такою же 

свободою, если не большею, пользовался я и въ ничтожномъ городк 

Верро, гд матеріальныя условія чрезвычайно близко подходили къ 

селу и только закрпляли во мн симпатіи мои къ сельской жизни, а 

нравственныя, благодаря Крюммеру, были никакъ не мене 

благопріятны, въ смысл отсутствія гнета и излишнихъ стсненій, 

чмъ въ сельской школ Градовскихъ и въ дом тетушки Татьяны 

Тимоеевны Корфъ, представляя столь же отрадный для меня 

контрастъ по сравненію съ Москвою и Новгородомъ. Но при всемъ 

томъ, если бы пребываніе мое въ Верро продолжилось дольше, то я, 

по всей вроятности, вполн бы онмечился, такъ какъ въ дтств 

человекъ крайне скоро подчиняется окружающей обстановк. По 

счастію меня перевели (не знаю по чьей иниціатив, такъ какъ отецъ 

въ это время былъ уже тяжело боленъ) въ  Петербургъ, гд я попалъ 

въ руки русскаго человка, усвоившаго себ однако все достойное 

уваженія изъ нмецкаго характера. 

Таковъ былъ Александръ Яковлевичъ Филипповъ, пансіонъ 

котораго, существующій, посл тридцати семи лтъ, по настоящее 

время подъ управленіемъ людей изъ той-же семьи, въ мое время 

пользовался вполн заслуженною славою, хотя и крайне 

своеобразною. Между тмъ какъ пансіонъ Ф. В. Гроздова, того 

самаго, который позже убждалъ петербургскую городскую думу 

отнюдь не измнять нищенскаго содержанія народныхъ учителей, 

бралъ по триста и боле рублей въ мсяцъ за ручательство предъ 

родителями въ томъ, что юноша непремнно будетъ «приготовленъ» 

къ извстному сроку въ извстное учебное заведеніе; между тмъ 

какъ, кром пансіона Гроздова, огромное большинство частныхъ 

учебныхъ заведеній того времени существовали только съ цлію 
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наживы для дрессировки дтей, которыхъ они и «приготовляли» по 

какой угодно программ, Александръ Яковлевичъ Филипповъ и 

наиболе высокопоставленнымъ особамъ, къ нему обращавшимся, 

отвчалъ, бывало, что «приготовляютъ только котлеты, а людей 

воспитываютъ и обучаютъ», и никогда не бралъ на себя ручательства 

за то, что его воспитанникъ поступитъ въ заведеніе, ему указываемое; 

поступали же наши молодцы ежегодно изъ лучшихъ повсюду. 

Никогда и ни съ кого не бралъ почтенный директоръ нашъ за весь 

годъ боле того, что другіе иногда получали за одинъ мсяцъ, т.е. 

боле трехъ сотъ рублей; ничмъ не могли убдить его въ томъ, 

чтобы увеличить комплектъ воспитанниковъ, которыхъ онъ 

допускалъ не боле тридцати, утверждая, что с бóльшимъ числомъ 

онъ не въ силахъ справиться добросовстно. Буквально день и ночь 

проводилъ Филипповъ съ нами, доставляя себ отдыхъ для прогулки 

безъ насъ только часа на два по вечерамъ, которыми онъ пользовался 

для совщанія съ родителями. Кто изъ насъ лучше всхъ игралъ въ 

мячъ? Александр Яковлевичъ. Кто лучше всхъ насъ игралъ въ 

«барры» и «пятнашку» (въ той и другой игр дти бгаютъ)? Онъ-же. 

Кто лучше всхъ читалъ вслухъ? Опять онъ-же, - и облпимъ мы, его 

бывало; сядемъ ему чуть не на плечи и слушаемъ его чтеніе съ 

замираньемъ сердца, заканчивая этимъ день. А начинался нашъ день 

опять со чтенія Александра Яковлевича, который ежедневно 

прочитывалъ намъ, предъ началомъ учебныхъ занятій, отрывки изъ 

евангелія; съ этихъ поръ и навсегда евангеліе стало для меня великою 

книгою
13

, доставившею мн слишкомъ много сладкихъ минутъ, при 

посредств Филиппова, для того, чтобы мертвый догматизмъ и 

бездушный формализм всего послдующаго обученія Закону Божію 

могъ заглушить во мн сердечное отношеніе къ ученію Іисуса. Но 

когда нашего директора, его жены, тетки, дочери и сыновей не было 

съ нами?… Даже въ день имянинъ Александра Яковлевича его гости, 

не только семья, обдали съ нами, такъ какъ директоръ не подаетъ, 

бывало, своимъ гостямъ того, чего бюджетъ не дозволяетъ 

предложить всему пансіону. Еще въ одной мелочи, кром 

неоспособности “приготовлять” дтей, расходился Филипповъ съ 

большинствомъ родителей: онъ былъ приверженцемъ гимнастики, 

которую контролировалъ въ его заведеніи очень извстный въ свое 

время шведъ Дюронъ, къ числу учениковъ котораго принадлежитъ и 

І.И. Паульсонъ
14

, но онъ ненавидлъ танцы и ничьи убжденія не 

могли склонить его допустить обученіе танцамъ въ своемъ учебномъ 
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заведеніи; какъ припомнятъ, быть можетъ, читатели, это было мн 

какъ нельзя боле на руку. Но у меня нерасположеніе къ танцамъ 

объяснялось вроятно моею собственною неуклюжестію, такъ какъ 

дтямъ обыкновенно нравятся только т изъ упражненій, въ 

которыхъ они хорошо успваютъ; но у Александра Яковлевича 

недопущеніе танцевъ было дломъ принципа и совпадало съ его 

приверженностію къ ученію моравскихъ братій, или гернгутеровъ, въ 

молитвенной зал которыхъ онъ, оставаясь православнымъ, всякое 

воскресенье слушалъ проповдь очень извстнаго въ то время 

оратора, протестанскаго пастора Нильсена; нмецкимъ языкомъ 

Филипповъ владлъ какъ русскимъ, былъ женатъ на нмк, которую 

мы вс считали святою, и въ семь своей говорилъ не иначе, какъ по-

нмецки, заставляя себя говорить съ нами день по-нмецки, день по-

французски и день по-русски. Я увренъ въ томъ, что родственники 

покойнаго Александра Яковлевича, еще въ мое время сошедшаго въ 

могилу, простятъ мн то, что я позволю себ, по прошествіи 

тридцати четырехъ лтъ, раскрыть тайну души этого истиннаго 

педагога, указывая на то, что по убжденію онъ былъ гернгутеромъ, 

т.е. принадлежалъ къ высшей степени нравственной общин, 

стремящейся осуществить культъ и образъ жизни первоначальныхъ 

христіанскихъ общинъ; я позволю себ поднять завсу надъ этой 

тайной для того, чтобы показать, что уже сорокъ лтъ тому назадъ 

существовало у насъ раціоналистическое религіозное движеніе въ 

такой сфер, въ которой его вроятно никто не предполагалъ и 

потому, что религіозныя убжденія истинно благочестиваго 

директора нашего не могли не отражаться на нашемъ воспитаніи. 

Извстно, что гернгутеры стремятся къ возможно бóльшему 

осуществленію равенства на земл, но не разрушеніемъ и цною 

крови, но проповдью любви; легко представить себ посл этого, 

какъ училъ насъ Александръ Яковлевичъ относиться къ прислуг, 

считавшейся у него членомъ его семьи, и къ меньшей братіи вообще. 

По счастію, эти благородныя стремленія директора, въ разрзъ съ 

направленіемъ большинства родителей того времени, заронить въ 

насъ потребность служить масс, встртили во мн, въ 

десятилтнемъ возраст моемъ, почву, подготовленную, какъ 

припомнятъ читатели, еще покойнымъ отцемъ и съ тхъ поръ еще не 

засоренную пребываніемъ въ Волчьемъ и въ Верро, гд остзейское 

баронство мн осталось неизвстнымъ и гд я почерпнулъ лишь духъ 

германскаго студенчества, какъ извстно, демократическій по 
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преимуществу. Ршившись затронуть религіозныя убжденія своего 

воспитателя, я спшу добавить, что независимо отъ его 

евангельскихъ чтеній, мы пользовались у него уроками 

законоучителя, хорошаго, если не въ томъ отношеніи, чтобы онъ 

умлъ поселять въ насъ любовь къ ученію Христа, то въ томъ, что 

относился къ намъ съ любовью, не требовалъ долбни и увлекалъ 

своимъ разсказомъ, въ которомъ избгалъ того, что превосходитъ 

дтскія силы. Отношенія наши къ директору пансіона были 

настолько идеальными, что и разсказъ о нихъ иному покажется 

сентиментальностію, но не тмъ, я надюсь, которые понимаютъ, 

насколько важенъ нравственный авторитетъ наставниковъ: всякій 

вечеръ, отходя ко сну, каждый изъ тридцати воспитанниковъ 

подходилъ къ Александру Яковлевичу, становившемуся для этого, 

посл молитвы, посреди залы, для того,чтобы пожать ему руку; 

тяжелымъ наказаніемъ считалось, при этомъ, то, если Александръ 

Яковлевичъ кому нибудь изъ воспитанниковъ молча кланялся, не 

подавая ему руки. 

Полагаю, что и сказаннаго уже достаточно для того, чтобы 

читатель согласился со мною въ томъ, что въ лиц А. Я. Филиппова я 

имлъ предъ собою педагога, любителя и артиста своего дла, 

неусыпно работавшаго по призванію. Всякому станетъ понятнымъ 

посл этого, если только предположить удачный подборъ учителей, 

что воспитанники Филиппова отлично успвали; научившись 

работать уже у Крюммера, я сталъ отлично учиться у Филиппова и 

поступилъ изъ лучшихъ, при очень сильной конкурренціи, въ 1848 

году, изъ пансіона Филиппова въ лицей, не смотря на то, что еще за 

нсколько мсяцевъ до экзамена почтенный Александръ Яковлевичъ 

заявлялъ высоко-іерархически поставленному уже въ то время дяд 

моему, барону, впослдствіи графу, Модесту Андреевичу Корфу, что 

онъ, «не ручается за то, что приготовитъ» меня. Но, стараясь дать 

себ отчетъ въ томъ, какое воспитательное вліяніе имлъ на меня 

Филипповъ, я долженъ остановить вниманіе читателя на 

обстоятельств, мене обыкновенномъ, чмъ хорошіе успхи, какъ 

результатъ дятельности хорошаго педагога: я должен указать на то, 

что въ пансіон Филиппова, подъ вліяніемъ уваженія и 

привязанности къ директору, и того увлеченія и умнья, съ которыми 

онъ преподавалъ и воспитывалъ, я впервые полюбилъ школьное и 

учительское дло и сталъ считать педагогическую профессію самою 

благородною и важною изъ всхъ существующихъ. Еще въ бытность 
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въ этомъ пансіон, одиннадцати и двнадцати лтъ отъ роду, я 

искалъ случая удовлетворить зародившемуся во мн, благодаря 

таланту и увлеченію Филиппова, вкусу къ преподаванію; бывало и 

хлбомъ меня не корми, а дозволь только товарищъ объяснитъ ему 

что нибудь изъ преподаннаго за урокомъ; тутъ сейчасъ разъиграется, 

бывало, самодятельность и станешь своими способами выяснять 

товарищу то, что толковалъ учитель, а затмъ, предлагаешь ему 

вопросы о пройденномъ и мечтаешь: «эхъ, вотъ, когда бы мн цлый 

классъ достался, такъ такъ бы!» Мои первые опыты преподаванія, 

вроятно, удались, такъ какъ вскор стала собираться вокругъ меня 

цлая кучка учениковъ для того, чтобы подъ моимъ руководствомъ, 

доставлявшимъ мн же огромное наслажденіе, готовить уроки; 

дожилъ я даже до такого блаженства, что директоръ, который и самъ, 

быть можетъ, не подозрвалъ того, кто заронилъ въ меня своею 

талантливою и самоотверженною дятельностію первую 

педагогическую искру, съ этихъ поръ уже никогда не угасавшую и 

разгорвшуюся въ пламя при первой благопріятной къ тому 

обстановк, - самъ поручалъ мн слабйшихъ. При этомъ, къ чести 

этого пансіона, я долженъ отнести то, что насъ такъ воспитывали, что 

я, находя наслажденіе въ самомъ процесс преподаванія, не только не 

чванился предъ слабйшими, но былъ любимъ ими, и сознаніе того, 

что я помогаю имъ, радовало меня; такъ и должно было быть въ 

пансіон, въ которомъ господствовали заповди Христа не на 

словахъ, а на дл. 

Но указаннымъ еще не исчерпываются вс т черты характера 

Филиппова, которыя могли имть вліяніе на меня и, если не 

ошибаюсь, дйствительно произвели на меня сильное впечатлніе: 

независимо отъ увлеченія своим дломъ, необычайной 

взыскательности къ себ самому, стойкости предъ сильными міра 

сего за свое убжденіе и добросовстности, Александръ Яковлевичъ 

отличался фанатическимъ подчиненіемъ чувству долга. Ни разу за 

вс три года моего пребыванія въ его пансіон онъ никогда не 

опоздалъ, никогда не пренебрегалъ никакимъ, даже самымъ 

мелочнымъ, дломъ по школ, изъ падавшихъ на него, ни разу не 

предпочелъ развлеченіе какой нибудь, хотя бы самой однообразной и 

непривлекательной работ, всегда вставая раньше и ложась позже 

всхъ; такая желзная сила воли и такая настойчивость, такая 

стоическая врность долгу заставляли меня преклоняться передъ 

нимъ, хотя холодность и сосредоточенность его характера и мшали 
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привязаться къ нему моей натур, всегда ощущавшей потребность въ 

ласк, привязаться настолько, какъ онъ того стоилъ. Но смерть этого 

человка была настолько трагическою, что поразила меня, какъ 

громомъ: въ начал лта 1848 года въ Петербург такъ 

свирпствовала холера, что однажды, пошедши съ Филипповымъ 

гулять, мы остановились минутъ на пять на углу Обуховскаго 

проспекта и одной изъ ротъ Измайловскаго полка, въ которой нашъ 

пансіонъ занималъ чрезвычайно удобное помщеніе, и за пять 

минутъ насчитали 28 труповъ, или почернвшихъ больныхъ, 

провезенныхъ мимо насъ на извощикахъ; Александръ Яковлевичъ, 

глядя вмст съ нами въ глаза смерти, сказалъ намъ, при этомъ, 

много наставительнаго, стараясь успокоить насъ; но въ ту же ночь его 

самого не стало отъ холеры, посл нсколькихъ часовъ страданій; 

мн пришлось поступать въ Лицей въ конц того-же года уже отъ 

брата покойнаго, принявшаго пансіонъ немедленно посл похоронъ. 

Разставаясь мысленно съ пансіономъ Филиппова, не могу не 

помянуть его добромъ еще за то, что мною самимъ испытанное въ 

этомъ учебномъ заведеніи, лучше всякихъ позднйшихъ совтовъ и 

соображеній, убдило меня въ томъ, какъ важна основательность  

обученія и насколько знаніе въ самомъ себъ носитъ награду за трудъ, 

независимо отъ всякихъ вншнихъ за него отличій; это отношеніе къ 

знанію старался поселить въ насъ Филипповъ, который въ то-же 

время такъ безпощадно, настойчиво заставлялъ насъ непрерывно 

повторять пройденное, что сообщаемыя намъ свднія переходили въ 

кровь и плоть нашу, чему мы давали надлежащую цну даже въ 

дтств. Для поступленія въ Лицей предстояло сдать очень серіозный 

экзаменъ по программ, приблизительно соотвтствующей 

познаніямъ, требуемымъ при переход  въ пятый классъ гимназіи съ 

добавленіемъ французскаго, нмецкаго и англійскаго языковъ и я не 

только не тревожился перспективою наступленія экзамена, но въ 

теченіи нсколькихъ недль, ему предшествовавшихъ, и книги не 

раскрывалъ: настолько Филипповъ убдил меня въ томъ, что 

обучалъ онъ меня не для экзамена, а на всю жизнь и настолько мой 

опытъ усплъ уже къ тому времени проврить мнніе директора о 

прочности сообщенных мн знаній. 

Въ т единственные свободные вечерніе часы, когда покойный 

Александръ Яковлевичъ позволялъ себ подышать свжимъ 

воздухомъ и отдохнуть отъ насъ,  онъ посщалъ, какъ я уже говорилъ, 

родителей своихъ питомцевъ; въ эти часы бывалъ онъ нердко и у 
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единокровной сестры отца моего, моей тетки Е.. Кёлеръ, которая, 

принявъ меня по прізд моемъ изъ Верро, служила мн матерью въ 

лучшемъ смысл этого слова въ теченіи одиннадцати лтъ, до самой 

женитьбы моей, насъ разлучившей. Не мало слезъ пролито этою 

примрною христіанкою въ бесдахъ съ Филипповымъ, 

взыскательность къ себ самому переносившимъ и на другихъ и въ 

мрачныхъ краскахъ описывавшимъ тётушк мои недостатки. 

Уваженіе мое къ читающей публик мшаетъ мн занимать ее 

подробностями вполн личнаго характера, хотя такого рода 

біографическія данныя и представляютъ нердко значительный 

психологическій интересъ. Могу остановиться лишь на томъ, что вс 

упреки, вовсе не касаясь моихъ учебныхъ занятій, сводились 

преимущественно къ тому, что я никогда не умлъ смолчать 

начальству, высказывалъ старшимъ въ глаза то, что я о нихъ думалъ, 

а разсужденія мои бывали не всегда для нихъ лестны; я помню себя 

положительно кроткимъ ребенкомъ, а меня вчно упрекали въ 

«дерзости» за прямоту. Но здсь не мсто входить въ анализъ этого 

недоразумнія, а возможно лишь припомнить то, какою свободою я 

пользовался у Крюммера и съ нею сопоставить ежовыя рукавицы 

почтеннаго Филиппова для того, чтобы объяснить себ, что ребенокъ 

не сразу могъ перейти отъ духа германской буршеншафтъ, всячески 

развивавшей мое личное достоинство, къ положенію сына, 

исполняющаго волю отца «безъ разсужденій», въ которое ставилъ 

Филипповъ своихъ питомцевъ. Переходъ же этотъ былъ необходимъ, 

такъ какъ мн предстояло учиться въ лицеъ во времена Николая 

Павловича, когда вровали не только въ возможность задержать 

работу мысли и безповоротно направить ее, отечески-драконовскою 

властію, но и въ барабанный бой и шагистику, которые и были 

введены въ лицей, вскор посл моего поступленія. Никогда не 

забуду того, какъ отій Петровичъ Калиничъ, еще Пушкина, 

бывшаго воспитанникомъ перваго курса того-же лицея, обучавшій 

чистописанію, разрыдался при первомъ звук барабана, замнившаго 

у насъ колокольчикъ, будившій насъ и призывавшій къ обду; 

сознаюсь впрочемъ, при этомъ, что хотя мн въ это время и было уже 

пятнадцать лтъ, но я плохо понималъ слезы Калинича, бывшаго 

«воспитателемъ» нашего двадцатаго курса, но просто находилъ звуки 

барабана въ комнат отвратительными. По мр того, какъ я 

подросталъ подъ звуки этого барабана, я относился къ этимъ звукамъ 

все боле и боле враждебно, какъ къ проявленію солдатчины, столь 
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же мало дисциплинировавшей умъ нашъ въ извстномъ направленіи, 

какъ и каррикатурнйшая маршировка, въ которой мы упражнялись 

полъ-часа ежедневно подъ руководствомъ унтеръ-офицеровъ и 

наблюденіемъ нашего инспектора, въ то время полковника, Н.И. 

Миллера (онъ впослдствіи былъ долгое время директоромъ лицея), 

который по образу мыслей и научной подготовк , настолько было 

«статскимъ» для того времени, что могъ безцльно коверкать намъ 

ноги несомннно только съ отвращеніемъ. 

Объ этомъ человк сохранились у меня самыя лучшія 

воспоминанія и уважали мы его гораздо боле директора М.Б. 

Браневскаго, котораго мы считали добрымъ и честнымъ «малымъ», 

хотя онъ и былъ уже старикъ, но который славился въ нашей сред, 

не знаю, правильно или нтъ, своимъ полнйшимъ невжествомъ по 

всмъ отраслямъ, за исключеніемъ математики, которою занимались 

у насъ охотно лишь весьма немногіе. 

 

 

V. 

 

Объ Императорскомъ Александровскомъ лице, переведенномъ 

на Петербургскую сторону, гд онъ находится и понын, изъ 

Царскаго Села за нсколько лтъ до моего поступленія, уже столько 

появилось извстій и отзывовъ въ печати, какъ о “заведеніи 

государственныхъ младенцевь”; столько разъ уже питомцы этого 

заведенія относились съ высоты своего величія къ “пустот” его, что 

мой, чуть не единичный голосъ, едва ли измнитъ что нибудь въ его 

репутаціи въ извстныхъ кружкахъ. Но я чувствую себя столькимъ 

обязаннымъ лицею своего времени, что не простилъ бы себ 

умолчанія о томъ, въ какомъ отношеніи лицей отъ 1848 г. по 1854 

годъ былъ весьма существеннымъ факторомъ въ числ силъ, меня 

воспитавшихъ. Уповаю, впрочемъ, на то, что если читатели 

сопоставятъ т факты, которые я приведу, съ проявленіями въ 

другихъ учебныхъ заведеніяхъ нашего времени, которыя масса 

публики предпочитаетъ, то едва ли сравненіе всегда окажется 

невыгоднымъ для лицея. Слишкомъ странно было бы смшивать то, 

что законъ вполн незаслуженно предоставляетъ лицеистамъ 

привилегированное служебное положеніе и не симпатичность такого 

обособленія горсти юношей съ тмъ, что имъ доставлялъ лицей въ 

умственномъ и нравственномъ отношеніи; изъ того, что привилегіи 
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всегда предрасполагаютъ противъ тхъ, которые ими ограждаются, 

еще не слдуетъ однако того, чтобы не представляло интереса 

всмотрться и вдуматься въ лицей пятидесятыхъ годовъ безъ 

предубжденія. Въ виду того, что крайне рдки примры, чтобы 

лицеистъ, подобно мн, 28 лтъ посл выпуска состоялъ въ томъ же 

чин титулярнаго совтника, которымъ онъ окончила курсъ, но что, 

напротивъ, весьма многіе изъ товарищей моихъ по курсу и 

современниковъ моихъ по лицею уже достигли іерархическаго 

положенія, предоставляющаго вліяніе, я попытаюсь дать себ отчетъ 

въ томъ, чего стоила внутренняя организація лицея моего времени. 

Начну съ того, что можно назвать духомъ заведенія, который 

слагается изъ традицій и поддерживается направленіемъ 

преподаванія. Въ этомъ отношеніи я долженъ остановиться прежде 

всего на томъ, что хотя весьма многіе изъ насъ принадлежали къ 

такимъ семействамъ, въ которыхъ дорожили не только словомъ, но 

улыбкою лицъ, власть имющихъ; хотя многіе изъ насъ видли предъ 

собою открытое признаніе придворнаго низкопоклонства, но въ сред 

нашей не только не проявлялось и тни лакейства, но проявлялась 

даже независимость, насколько это было мыслимо въ пятидесятыхъ 

годахъ до вступленія на престолъ Александра II. Мы не только не 

завидовали раззолоченнымъ камеръ-пажамъ, но Пажескій корпусъ, съ 

тхъ поръ радикально преобразованный, презирали, какъ собраніе 

молодежи, ничему не учащейся. Съ гордостію указывали мы, бывало, 

и на то, что вс, провалившиеся на экзамен изъ младшаго курса 

лицея (IV) въ слдующій, преблагополучно поступали въ “Школу 

подпрапорщиковъ” того времени. Лица, намъ преподававшія, 

настолько отличали лицей отъ другихъ закрытыхъ заведеній, 

воспитывавшихъ юношей нашего возраста, что жаловались даже 

намъ на свою горькую судьбу въ этихъ заведеніяхъ. Не забуду я того, 

съ какимъ негодованіемъ мы выслушали, напримръ, разсказъ весьма 

даровитаго профессора французской словесности A. Baugeault, когда 

онъ передалъ намъ, какъ въ школ гвардейскихъ подпрапорщиковъ, 

въ одинъ прекрасный день, онъ, увлекшись лекціею, былъ пораженъ 

тмъ, когда взглянулъ на слушателей своихъ, какъ одинъ изъ нихъ, 

при всеобщемъ сочувствіи, изволилъ стать на скамейку ногами 

вверхъ и головою внизъ, выдрыгивая ногами. Такой случай въ лице 

моего времени, по крайней мр въ XX курс, былъ бы немыслимъ. 

Правда, что замкнутость вела къ школьничеству, которое 

поддерживалось и тмъ, что только старшимъ изъ насъ было 20 лтъ 
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при выпуск; но самое школьничество было иного характера и 

направленія. 

Такъ, напримръ, между тмъ какъ юнкера и пажи того времени 

хвастали другъ передъ другомъ тмъ, кто кого перепьетъ и 

перещеголяетъ еще кое въ чемъ, у насъ хвастали тмъ, кто кого 

больше прочелъ. Твердо помню, до чего общественное мнніе 

нашего курса относилось пренебрежительно къ тому, который мало 

читалъ; до такой степени, что если, бывало, товарищъ спросить, 

“читалъ ли ты”, положимъ, “Гамлета”, то отвчаешь непремнно 

“читалъ”, хотя бы еще не усплъ ознакомиться съ этимъ 

произведеніемъ, и отъ дальнйшихъ разспросовъ отдлываешься 

уклончивыми отвтами; самъ же спшишь достать себ книгу, 

прочесть ее украдкой и затмъ возобновить о ней разговоръ. Все это 

конечно школьничество, но тмъ не мене свидтельствуетъ о 

хорошемъ дух заведенія. Нашъ курсъ читалъ такое множество 

книгъ, что вроятно, подъ вліяніемъ реакціи, наступившей въ Россіи 

и западной Европ посл печальнаго вырожденія республики во 

Франціи въ Наполеоновскую деспотію, у насъ была введена 

цензура
15

: было установлено, чтобы всякая изъ читающихся книгъ 

имла на себ подпись инспектора въ доказательство того, что она къ 

чтенію разршается; помню какія вороха книгъ мы свозили по 

воскресеньямъ, возвращаясь изъ дому, оставляя въ швейцарской 

книги, которыя затмъ въ понедльникъ утромъ разносились по 

классамъ, за исключеніемъ отобранныхъ, о которыхъ начальство 

предполагало, что мы отвозили ихъ обратно домой, не читая ихъ. Въ 

числ такихъ книгъ оказались у меня на послднемъ курс сочиненія 

Фейербаха и инспекторъ не ршался выдать мн ихъ, но меня 

отстоялъ профессоръ университета, и у насъ читавшій, П. Д. 

Калмыковъ, доказавъ ему, что книга, мною привезенная, иметъ 

ближайшее отношеніе къ теоріи права и потому должна быть мн 

разршена. Само собою разумется,  что товарищи обмнивались 

книгами между собою; нердко бывали и диспуты о прочитанномъ и 

одну изъ любимыхъ  темъ и бесдъ такого рода я помню: то было 

сравненіе характеровъ “Чайльдъ Гарольда” Байрона съ “Вертеромъ” 

Гете, “Печоринымъ” Лермонтова и “Евгеніемъ Онгинымъ” 

Пушкина; читали въ нашемъ курс на русскомъ и трехъ 

иностранныхъ языкахъ,  но на англійскомъ лишь немногіе, хотя 

всякій изъ насъ и долженъ былъ въ послднемъ курс писать 

сочиненія по англійски. Я ршительно не помню, чтобы у насъ 
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читались романы; если и читались,  то весьма рдко,  а я не прочелъ 

въ лице ни одного; но читалась масса классическихъ произведеній и 

научныхъ книгъ. 

Поступили мы въ лицей съ весьма различною подготовкою, что 

касается чтенія: были въ нашей сред мальчики 13 и 14 лтъ, до этого 

возраста много прочитавшіе такого, что по силамъ этимъ лтамъ; но 

были и такіе, которые выросли на безсистемномъ и непосильномъ 

чтеніи и въ числ ихъ сынъ профессора З., который, забираясь въ 

библіотеку отца и глотая тамъ всевозможныя книги, не переваривая 

ихъ, къ четырнадцатилтнему возрасту выработалъ изъ себя 

“атеиста”, стараясь просвщать и насъ въ этомъ смысл. Но на 

каникулахъ пришлось ему поселиться на дач рядомъ съ 

католическимъ патеромъ, знакомство съ которымъ повело къ 

нескончаемымъ диспутамъ; результатомъ ихъ получилось не только 

то, что З. сталь въ высшей степени религіознымъ, но и то, что онъ 

сталъ бояться ада и діавола, добычею котораго онъ себя считалъ за 

свой уже исчезнувшій атеизмъ; бдный З. заболлъ; я дежурилъ при 

немъ въ болъниц и самъ былъ свидтелемъ потрясающей сцены: къ 

лицейской больниц съ грохотомъ подъхала карета; больной мой, 

лежавшій до тхъ поръ смирно, узнававшій меня, безошибочно 

произносившій алфавитный списокъ воспитанниковъ нашего курса, и 

только изрдко заговаривавшійся, вдругъ вскочилъ, зарыдалъ, 

затрясся и покрылся холоднымъ потомъ: “за моею душою пріхали, 

кажется”, кричалъ онъ пронзителънымъ голосомъ: “въ адъ повезутъ, 

прямо въ адъ”. Карета эта дйствительно предназначалась для З., 

котораго и отвезли въ лечебницу для душевнобольныхъ, откуда онъ 

возвратился на столько здоровымъ, что могъ окончить курсъ; но съ 

годъ посл выпуска онъ замнилъ дорогой бобровый воротникъ свой 

на пальто кошачьимъ мхомъ, поясняя, что дорогой воротникъ 

проданъ имъ въ пользу бдныхъ; затмъ посщавшій его товарищъ 

былъ свидтелемъ того, какъ З., увидвъ во двор слпого, 

игравшаго на кларнет, снялъ съ себя халатъ и туфли и выбросилъ 

ихъ въ окно нищему; посл этого несчастнаго З. потеряли изъ виду, 

но знали о немъ, что онъ кончилъ помшательствомъ, положившимъ 

предлъ слишкомъ рано развернувшейся жизни этого даровитаго 

юноши. Такого рода опасность не предстояла мн, такъ какъ по 

причинамъ, и до сихъ поръ для меня не вполн разъясненнымъ, я 

почти ничего не прочелъ въ дтств и къ названному мною 

“Робинзону”, прочитанному еще въ Новгород, могъ бы добавить 
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разв исторію Ламе Флёри и нсколько повстей Нирица, 

произведшихъ на меня впечатлніе. Всегда бывши отличнымъ 

ученикомъ, я, до поступленія въ лицей, почти ничего не читалъ, хотя 

весьма хорошо владлъ французскимъ языкомъ и нмецкимъ, а по 

англійскому языку зналъ какъ разъ то, чего требовали, т. е. немного. 

Поступивъ въ лицей, я въ первое время сталъ лниться не только 

читать, но и готовить уроки и упросилъ нашего доктора принять меня 

на нсколько дней въ больницу; докторъ Н. Л. Тавастъ никогда не 

былъ знаменитымъ врачемъ, но славился своею добротою и, какъ 

оказывается теперь, былъ педагогомъ въ душ: принимая меня въ 

больницу, онъ не видлъ во мн лнтяя, котораго онъ портитъ, 

поощряя его лнь, но юношу пятнадцати лтъ, который себ немного 

оскомину набилъ ученьемъ и которому хотлось отдохнуть; 

допустивъ меня въ больницу, онъ далъ мн поскучать нсколько дней 

отъ одиночества и праздности, а затмъ сказалъ мн: “не дать ли 

вамъ какую нибудь книгу почитать?” Это предложеніе было принято 

мною съ восторгомъ и я не прочелъ, а проглотилъ съ величайшимъ 

наслажденіемъ комедіи Мольера, присланныя мн докторомъ. “Не 

пора ли въ лицей”? сказалъ мн посл этого Тавастъ; “нтъ, дайте 

еще книгу”, отвчалъ я ему. “Ну, извольте; но это ужь будетъ 

послдняя, не правдали?” “Даю слово”, сказалъ я съ достоинствомъ 

истаго питомца Крюммера. Проблаженствовавъ еще дня три надъ 

интересною книгою, я возвратился въ классъ навсегда 

выздороввшимъ отъ нежеланія читать и съ этихъ поръ книги уже не 

выпускалъ изъ рукъ, а учиться сталъ лучше и настолько, что за 

послдніе три года пребыванія моего въ ліце непрерывно состоялъ 

первымъ по успхамъ и никогда ни изъ одного предмета не получалъ 

мене полнаго балла (12). Очень усердно занимаясь, я всегда 

находилъ время и читать и усвоилъ себ при этомъ методъ, который 

вроятно не мало содйствовалъ къ тому, чтобы я могъ надлежащимъ 

образомъ переваривать прочитанное: изучая въ послдніе три года 

исторію словесности русской, французской, нмецкой и англійской, я 

старался въ чтеніи, по возможности, поспвать за курсами 

профессоровъ и читать авторовъ именно тогда, когда разбирали ихъ 

на лекціяхъ профессора. Многіе изъ товарищей поступали такимъ же 

образомъ, при чемъ появилась въ насъ амбиція, отвчая профессору, 

отнюдь не придерживаться того, что за нимъ было записано нами на 

лекціи, но говорить непремнно на основаніи самостоятельно 

прочитаннаго, чтобы не быть просто “казенникомъ”, или даже (о 
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ужасъ!) “ребенкомъ”. Не только по литературамъ, но и изъ многихъ 

наукъ старались мы отвчать “не по запискамъ”, но такъ, чтобы 

видли, что человкъ “читаетъ”. Это было несомннно 

школьничествомъ для юношей лтъ 17 и 18, но такимъ, которое 

свидетельствовало, по направленію своему, о хорошемъ дух лицея 

моего времени и заронило не въ одного изъ насъ истинную любовь къ 

знанію и дйствительное сочувствіе нравственнымъ интересамъ, не 

говорю уже объ обогащеніи знаніемъ и развитіемъ, такъ какъ не 

могло же оставаться безъ послдствій систематическое чтение такого 

множества книгь, какое проходило чрезъ наши руки. Если я говорю о 

томъ, что XX курсъ лицея читалъ со страстію и толкомъ; если я вспо-

минаю о томъ, что Б. и С. изучали съ блестящимъ успхомъ, но не 

безъ нкотораго фанфаронства, греческій и итальянскій языки, то я 

не хочу сказать этимъ того, чтобы и въ XX курс не было молодцевъ, 

вполн достойныхъ прозванія “государственныхъ младенцевъ”; но 

такихъ было у насъ всего человкъ пять – шесть на двадцать пять 

воспитанниковъ, и для этого меньшинства попойки, волокитство и 

посщеніе цирка составили такую специальность по праздничнымъ 

днямъ, что и въ стнахъ лицея они ни о чемъ больше не толковали и 

даже воспроизводили представленія цирка въ той изъ комнатъ, въ 

которой люди взрослые уединяются ежедневно на нсколько минуть, 

и гд учащаяся молодежь закрытыхъ казенныхъ учебныхъ заведеній 

собирается обыкновенно для митинговъ и куренья; но, повторяю, что 

значительное большинство нашего курса работало чрезвычайно 

усердно. Любопытно было бы дать себ теперь отчетъ въ томъ, какой 

образъ мыслей вырабатывался въ насъ лекціями и чтеніемъ? Мы 

были  “либералами”  для того времени, что выражалось нашею 

ненавистью къ произволу, къ палк и солдатчин, живымъ 

воплощеніемъ которой служилъ для меня одинъ изъ нашихъ “дядекъ” 

(служителей),  унтеръ-офицеръ Новоселевъ,  съ однимъ  усомъ надъ 

губами;  на вопросъ мой,  куда  двался его второй усъ, Новоселевъ 

отвчалъ мн: “ихъ сіятельство графъ Клейнмихель изволили 

вырвать на смотру”. Таковы-то были сороковые и начало 

пятидесятыхъ годовъ, по которымъ и по настоящее время еще 

нкоторые у насъ вздыхаютъ. Лицеисты моего времени были 

представителями “статскихъ”, которыхъ въ эти времена господства 

военщины презрительно прозывали “штафирками”, а потому мы 

были глубоко оскорблены происшествіемъ съ барономъ 

Виттенгеймомъ, надлавшимъ въ свое время много шума: въ 
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Павловск, на гулянь, шелъ Виттенгеймъ съ родственницею своею, 

какъ подпившему и шедшему за нимъ гвардейцу вдумалось кулакомъ 

ударить его по круглой шляп и надвинуть ему ее чуть не по шею; 

освободившись отъ этого удовольствія, Виттенгеймъ, не долго думая, 

обернулся и вытянулъ гвардейца своей тросточкой по лицу. Пошла 

потха по всему городу: штафирка осмлился ударить гвардейскаго 

офицера; по повелнію императора Николая быль немедленно 

наряженъ надъ Виттенгеймомъ суд, у котораго стало однако 

мужества оправдать Виттенгейма; императоръ подчинился приговору 

суда, такъ какъ не сдалъ Виттенгейма въ солдаты, что въ то время 

длалось весьма легко; но тмъ не мене онъ повеллъ посадить его 

на три дня на гауптвахту, говоря: “я все-таки не могу дозволить бить 

моихъ офицеровъ”. А мы, статскіе, разв чужіе, что-ли? Такъ 

разсуждала лицейская молодежь. Независимость наша проявлялась и 

въ томъ, что мы съ фанфаронствомъ не признавали авторитета 

генераловъ, которые въ то время были въ большомъ почет, и 

никакими силами нельзя было настоять на томъ, чтобы мы отдавали 

имъ честь на улиц. Въ вопросахъ философскихъ и научныхъ, на-

сколько они были намъ по силамъ, мы въ стнахъ лицея раздляли 

наиболе передовыя воззрнія, не подчиняясь рутинному мннію 

большинства современнаго общества; но современной жизни 

политической и общественной для насъ не существовало. Соціальный 

вопросъ, насколько могу припомнить, къ намъ вовсе не проникалъ, а 

о встрчавшихся въ исторіи попыткахъ къ ограниченію 

самодержавной монархіи мы бесдовали только шопотомъ, 

шопотомъ же разсказывая другъ другу о лицеистахъ, намъ 

предшествовавшихъ, которые бывали замшаны въ политическіе 

процессы; даже 1848 годъ прошелъ для насъ почти безслдно въ 

смысл современной намъ политико-соціальной бури, такъ какъ въ то 

время въ русскихъ газетахъ можно было прочесть изъ современныхъ 

извстій о западной Европ разв о томъ, что лто 1848 года
16

 было 

очень жаркое, а о Россіи, гд во многихъ областяхъ свирпствовалъ 

индйскій или китайскій голодъ, что “извстія объ урожа не вполн 

благопріятны”. Въ эти годы, когда правительственная политика 

состояла въ томъ, чтобы шпицрутенами законопатить малйшую 

щель въ Европу и самоуслажденіемъ подготовлять Крымскій 

разгромъ 1856 года, у насъ не было ни одной русской газеты въ 

настоящемъ смысл слова, а иностранныя книги и газеты проникали 

съ такимъ трудомъ, что лишь крайне немногіе могли ими 
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пользоваться. Въ бытность мою въ лице и даже въ самомъ начал 

воскресенія Россіи при Александр II наши газеты печатали такъ 

мало извстій о Россіи, что я самъ, живя въ деревн, нкоторое время 

получалъ бельгійскую газету “Le Nord”, такъ какъ она была 

оффиціозною газетою русскаго правительства и въ ней говорилось о 

Россіи гораздо боле, нежели въ русскихъ газетахъ. 

Мудрено ли, при такихъ условіяхъ, что лицеисты моего времени 

не жили современными интересами своего народа. 

Воспитанная во мн симпатія къ интересамъ нашего крестьянства 

поддерживалась только бесдою съ немногими изъ товарищей, 

которые, подобно мн, имли случай сблизиться съ ними въ дтств, 

и тмъ, что пансіонъ Филиппова, какъ я уже говорилъ, заронилъ въ 

меня педагогическую искру: съ самаго поступленія въ лицей, даже 

еще раньше, проводя каникулы въ деревн, я всегда обучалъ какого 

нибудь крестьянскаго мальчика. Лекціи профессоровъ могли лишь 

мало вліять на наше политическое развитіе и на народное 

направленіе, что станетъ понятнымъ читателю посл того, какъ онъ 

ближе ознакомится съ нашею учебною программою; единственнымъ 

профессоромъ, косвенно, но сильно поддержавшимъ выработанную 

во мн раньше мечту о работ на благо крестьянъ, былъ профессоръ 

и извстный того времени ученый, Сахаровъ. Онъ читалъ намъ, быть 

можетъ никому изъ насъ ненужную палеографію, обучая насъ разби-

рать и воспроизводить древнія рукописи, написанныя уставомъ, 

полууставомъ и скорописью; но важно то, что онъ былъ изъ первыхъ 

собирателей народныхъ сказокъ и преданій и, записавъ ихъ, 

напечаталъ подъ именемъ: “Сказанія русскаго народа”. Нкоторые 

изъ насъ не только прочитали эту книгу, но и искали общества этого 

представителя народнаго начала въ нашей сред. Въ остальныхъ же 

курсахъ мы могли почерпнуть человчность, что и было въ высшей 

степени благодтельно, что и составило самое драгоцнное благо, 

вынесенное нами изъ лицея, но, мы лишь въ самой слабой степени 

могли чрезъ посредство профессоровъ развиться политически и 

сблизиться съ своимъ народомъ; такъ стояло въ первой половин 

пятидесятыхъ годовъ дло у насъ, которые были боле или мене 

забыты реакціею, какъ ничтожная, по числу, горсть мальчишекъ, а въ 

университетах того времени профессора пользовались, быть можетъ, 

еще меньшею свободою преподаванія, такъ какъ самые 

университеты, число слушателей которыхъ было ограничено до 

смшнаго, считались не только роскошью, но вреднйшими 
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разсадниками “вольнаго духа”, котораго цензоръ не пропустилъ даже 

въ поваренной книг Авдевой, совтовавшей хозяйк поставить 

какое-то пирожное “въ вольный духъ”. 

 

 

VI. 

 

Постараюсь съ полною искренностію ознакомить читателей съ 

тмъ, чему и какъ насъ учили въ лице двадцать восемь и боле лтъ 

тому назадъ; полагаю, что непредубжденный читатель, выслушавъ 

меня, согласится со мною въ томъ, что обученіе въ лице 

представляло многія слабыя стороны, но что тмъ не мене не мало 

есть и основаній для моей признательности лицею и нтъ данныхъ на 

то, чтобы сравнительно съ университетами отзываться о лице того 

времени, какъ о ничтожеств. Начну съ того, что обученіе 

продолжалось въ то время, какъ и теперь, шесть лтъ, но курсы были 

не годовые, какъ въ настоящее время, но полуторагодовые, а потому 

курсовъ было всего четыре и экзамены держались при переход изъ 

курса въ курсъ; это представляло ту выгоду, что терялось меньше 

времени на экзамены, которихъ было, считая и выпускной, всего 

четыре, а не шесть. Впрочемъ случайность, неразлучная съ 

экзаменомъ, въ значительной степени ослаблялась для послднихъ 

трехъ лтъ обученія, соотвтствовавшихъ университетскому курсу, 

такою организаціею репетицій въ теченіе года, которой я съ тхъ 

поръ, какъ школьное дло стало моею спеціальностію, не встрчалъ 

нигд, ни въ Россіи, ни за-границей; эта организація была на столько 

цлесообразна и оригинальна, что я позволю себ ознакомить съ нею 

читателя. Въ первые три года обученія въ лице спрашивали уроки, 

какъ въ гімназіяхъ, т. е. часть учебнаго часа затрачивали на 

преподаваніе, а остальное время на вопросы или же особый часъ 

посвящали переспрашиванію, никогда не имя возможности 

переспросить всхъ тридцати воспитанниковъ курса; понятно, что 

мы, какъ и гимназисты, всегда спекулировали на то, спросять ли меня 

сегодня, или нтъ? Не такъ стояло дло въ послдніе три года 

обученія, которые назывались старшимъ курсомъ. Для того, чтобы 

понять организацію “репетицій” въ этомъ курс, представимь себ, 

что учебный годъ начинается съ января мсяца; въ январ 

воспитанники совершенно свободны ежедневно до 12 часовъ, а 

профессора посщаютъ ихъ съ 12 часовъ и до 4 часовъ читаютъ имъ 
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лекціи, никогда не предлагая имъ вопросовъ. Въ феврал и 

послдующіе мсяцы лекціи продолжаются ежедневно отъ 12 до 4 

часовъ; но независимо отъ этого каждый изъ профессоровъ бываетъ 

въ лице одинъ разъ въ недлю, а за мсяцъ четыре раза, отъ 9 часовъ 

утра до 11 часовъ для “репетиціи”, т. е. для проврочнаго испытанія 

по содержанію только тхъ лекцій, которыя прочитаны въ 

предъидущій мсяцъ. Такъ какъ каждый профессоръ бываетъ по 

четыре раза для проврки одной и той-же части курса, то 

приблизительно 25 воспитанниковъ класса подраздлены на четыре 

группы, называвшіяся “смнами”, и каждый день каждая смна 

сдаетъ по репетиціи только по одному предмету. Начавъ учебный 

годъ съ января мсяца, представимъ себ теперь, положимъ, первый 

учебный день февраля: отъ 9 часовъ до 11 час. 1-я смна иметъ 

репетицію по физик, 2-я смна – по исторіи, 3-я смна по государ-

ственному праву, а 4-я по исторіи французской словесности. 

Результатомъ такого распредленія «репетицій» было то, что на 

смну изъ шести или семи слушателей каждый профессоръ 

располагалъ двумя часами для того, чтобы проврить, какъ усвоено 

содержаяіе не боле осьми лекцій, съ которыми требовалось такого 

знакомства, чтобы слушатель былъ въ состояніи дать въ нихъ отчетъ 

безъ одного наводящаго вопроса, какъ бы самъ прочитать лекцію. 

Такой обстоятельной проврк подвергался непремнно каждый 

слушатель изъ всхъ предметовъ, изъ всего пройденнаго по каждому 

предмету. За каждую мсячную репетицію ставилась отмтка и права 

при выпуск предоставлялись не согласно случайностямъ, 

сопряженнымъ со всякимъ экзаменомъ, но на основаніи средняго 

вывода изъ мсячныхъ репетицій за три года, одного переводнаго 

экзамена и выпускнаго. Если уже существуетъ такая система 

воспитанія, которая считаетъ возможнымъ предоставленіе чиновъ за 

успхи въ школ, то нельзя не сочувствовать тому, что въ лице 

моего времени выпускной результатъ завислъ не только отъ того, 

что слушатель подзубрилъ къ экзамену, но отъ того, сколько онъ 

проявилъ настойчивости въ занятіяхъ въ теченіе трехъ лтъ; на этихъ 

же основаніяхъ выдавались и медали, при чемъ принималось въ 

разесчетъ и такъ называемое “поведеніе”, но такъ, что я, напримръ, 

удостоенъ серебряной медали, вмсто золотой, за то, что два съ 

половиною года до выпуска въ теченіе нсколькихъ мсяцевъ курилъ 

и такъ не ловко, что попадался и раза три сидлъ за куренье въ 

карцер. Крайне нелпо было бы рекомендовать что нибудь похожее 
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на репетицію для университетовъ, которые предназначаются не для 

юношества только, но должны быть доступны всмъ взрослымъ, 

ищущимъ научнаго образованія по той, или иной спеціальности; но 

едва ли существовавшая въ мое время система репетицій, которая 

примнялась къ юношамъ 16 и 18 лтъ, не содйствовала въ 

значительной мр къ тому, чтобы мы добросовстно работали, подъ 

опасеніемъ не случайнаго, но непрерывнаго, періодически 

ежемсячно наступавшаго контроля и къ тому, чтобы мы 

основательно усвоивали пройденное: прослушать цлый курсъ, или, 

прослушавъ его, проотвчать его отъ начала и до конца и прослушать 

его на репетиціяхъ вновь изъ устъ товарищей – не одно и то же. 

Впрочемъ, отдавая справедливость систем ежемсячныхъ 

репетицій, придуманной нашимъ инспекторомъ Н. И. Миллеромъ, я 

выражаю мнніе нашего курса, которое господствовало въ нашей 

сред въ то самое время, когда эта система насъ же заставляла 

работать; производительность нашей работы увеличивалась тмъ, что 

мы, какъ я уже говорилъ, старались побольше прочесть въ связи съ 

лекціями профессоровъ. 

Въ мое время было лишь весьма немного такихъ профессоровъ, 

которые, занимаясь у насъ, не читали бы лекцій и въ университет. 

Изъ такихъ профессоровъ при мн выбыли два, унаслдованные нами 

еще отъ Пушкинскаго лицея:
: 
Георгіевскаго, котораго мы прозывали 

“Пепка”, которий читалъ намъ короткое время какую-то 

невозможную піитику по своей книг, прозванной нами “Пепкино 

свинство”, замнилъ у насъ профессоръ Гельсингфорскаго 

университета и впослдствіи академикъ Я. К. Гротъ
17

, который за три 

года прочиталъ намъ весьма обстоятельный курсъ исторіи русской 

словесности, при чемъ меня и многихъ моихъ товарищей заражалъ 

свою высокою человчностію и назидательностію примра 

неусыпнаго труда подь вліяніемъ любви къ своему длу. Никакъ не 

сильне Георгіевскаго былъ профессоръ Оболенскій, бывшій 

инспекторомъ въ Царско-Сельскомъ лице; въ мое время онъ, подъ 

именемъ государственнаго права, читалъ намъ русскіе 

государственные законы, ни однимъ словомъ не касаясь теоріи права, 

сравнительнаго законодательства и исторіи права и притомъ по 

когда-то налитографированнымъ запискамъ, содержаніе которыхъ 

онъ зналъ наизусть и которое онъ могъ поэтому произносить во сн; 

результатомъ такого преподаванія было то, что и на “репетиціяхъ” 

нкоторые изощрились считывать отвтъ свой по запискамъ, 
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раскрытымъ за спиною дремлющаго профессора. Не преподавалъ въ 

университет и профессоръ И. П. Шульгинъ, бывшій въ мое время 

главнымъ наблюдателемъ по преподаванію исторіи въ военно-

учебныхъ заведеніяхъ и читавшій лекціи въ училищ правовднія, 

въ лице и старшихъ классахъ нкоторыхъ военно-учебныхъ 

заведеній. Какъ ни мало воспитывалъ насъ курсъ исторіи, но нельзя 

приравнивать И. Шульгина къ Георгіевскимъ и Оболенскимъ. 

Шульгинъ былъ человкъ очень знающій и способный, обладалъ 

хорошимъ даромъ слова, но къ тому времени, когда мн пришлось 

его слушать, устарлъ и пересталъ трудиться надъ наукой и, 

пользуясь своимъ генеральскимъ чиномъ, былъ гораздо боле 

озабоченъ тмъ, чтобы новыя перепечатки составленныхъ имъ 

руководствъ находили себ сбытъ, такъ какъ онъ былъ обремененъ 

чрезвычайно многочисленнымъ семействомъ, нежели тмъ, чтобы 

увлекать слушателей. Но какъ ни старо было то, что намъ 

преподавалъ Шульгинъ и какъ ни клонили ко сну его самого его же 

лекціи, но курсъ его имлъ большое значеніе для моего развитія: 

Шульгинъ начиналъ, какъ оказалось впослдствіи для меня изъ 

чтенія, съ весьма полнаго изложенія данныхъ изъ прекрасной книги 

Гизо “Исторія цивилизаціи въ Европ”, которая, представляетъ, какъ 

извстно одну изъ первыхъ, по времени, и, кажется мн, до сихъ поръ 

еще не превзойденныхъ попытокъ прагматическаго или 

философскаго обзора древней и средней исторіи. Въ то время, когда я 

сдушалъ Шульгина, я выносилъ самое сильное впечатлніе отъ того, 

что впервые для меня выяснялось, преемственность и связь между 

различными фазисами развитія человчества; впервые выступали для 

меня причинность и взаимная зависимость историческихъ событій, 

которыя до тхъ поръ казались мн по лекціямъ С. Н. Смарагдова, не 

насъ однихъ, но всю Россію того времени наградившаго своими 

учебниками, какими-то случайными происшествіями. И.П. Шульгинъ 

покачивается, бывало, на каедр, машинально въ сотый разъ 

повторяя одно и то же и пробуждаясь всякія дв, три минуты для 

того, чтобы плюнуть, а я усердно за нимъ записываю и млю подъ 

впечатлніемъ отъ строгой логики Гизо. Этотъ вступительный курсъ, 

съ котораго И. П. Шульгинъ начиналъ курсъ новой исторіи, 

настолько пробудилъ во мн интересъ и любовь къ исторіи, что 

послдующее изложеніе того же профессора было для меня горькимъ 

разочарованіемъ: начавъ съ такого прагматическаго изложенія 

событій, въ которомъ удлялось подобающее мсто политической 
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внутренней жизни народовъ; народнымъ и научнымъ движеніямъ, И. 

П. Шульгинъ представилъ намъ всю исторію отъ 1517 года до 1789 

года ничмъ инымъ, какъ непрерывно смнявшимся стремленіемъ 

государствъ къ преобладанію одного надъ остальными и 

стремленіемъ поддержать политическое равновсіе въ Европ. 

Нельзя отрицать того, что таковъ былъ и есть характеръ 

международной жизни Европы; намъ неизмримо важне и 

интересне прослдить не за тмъ, какъ государства соперничали 

другъ съ другомъ во вншней политик, но за внутреннею 

политикою главнйшихъ государствъ, за умственнымъ развитіемъ 

народовъ, которымъ часто обусловливалась и самая вншняя 

политика. И. П. Шульгинъ ничего не видлъ изъ-за “политическаго 

равновсія” и настолько, что проглядлъ даже реформацію Лютера 

на цлыя 150 лтъ (отъ 1517 до 1648 г.), обусловившую вс 

европейскія событія, и періодъ реформаціи подраздлялъ на шесть 

періодовъ, называя ихъ, крайне характеристично для своего курса, 

такимъ образомъ: стремленіе Франціи къ преобладанію (намекъ на 

Франциска I), преобладаніе Австро-Испаніи, преобладаніе Испаніи, 

стремленіе Австріи къ преобладанию, преобладаніе Франціи на юго-

запад Европы (Людовикъ XIV) и наконецъ преобладаніе Швеціи на 

сверо-восток Европы (Густавъ Адольфъ). Вс эти шесть періодовъ 

профессор втискивалъ въ вкъ реформаціи, возстанія въ 

Нидерландахъ, англійской революціи, инквизиціи и цензуры, самыми 

названіями періодовъ какъ бы отводя глаза отъ главныхъ событій. 

Уже въ лице чувствовалъ я, слушая И. Шульгина, что тутъ дло не 

ладно, и хотлось мн иной пищи; тмъ не мене не могу не при-

знать того, что я Шульгину и лицею обязанъ самымъ возбужденіемъ 

аппетита, за удовлетвореніе котораго я усердно принялся посл 

выпуска изъ лицея, проклиная И. П. Шульгина за то, что за три года 

онъ не сдлалъ намъ ни одного указанія на литературу исторіи и 

источники и за то, что на время отъ 1789 года по 1815 онъ только 

намекнулъ, а о всхъ событіяхъ, послдовавшихъ за 1815 годомъ, не 

произнесъ ни одного слова. 

Теперь-то и уже давно я понимаю, что не отъ И. П. Шульгина 

зависла та поспшность и краткость, съ которою онъ излагалъ 

первую французскую революцію, а отъ того времени, когда онъ 

читалъ свой курсъ; умолчаніе же о девятнадцатомъ вк пришлось 

тмъ боле простить профессору и лицею моего времени, что не 

только въ учебныхъ заведеніяхъ, но и въ университетахъ нашихъ 
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дней весьма часто всеобщую исторію заканчиваютъ еще внскимъ 

конгрессомъ 1815 года, считая боле безопаснымъ предоставить 

молодежи случайно и безъ критики ознакомиться съ тмъ, что 

вынесено Европою съ начала текущаго вка вмсто того, чтобы 

посвятить ее въ это недавнее прошлое, безъ котораго настоящее 

вполн не понятно, систематически и предостерегая отъ увлеченій и 

ошибокъ. Но если не помышляютъ объ этомъ теперь, то тмъ мене 

думали объ этомъ въ мое время, когда такой почтенный ученый и 

настолько развитой человкъ, какимъ былъ П.Д. Калмыковъ, три года 

читавшій намъ исторію русскаго права, настолько старался растянуть 

свой курсъ, чтобы – Боже сохрани! – не добраться до бывшихъ у насъ 

попытокъ къ ограничению монархической власти; хотя П. Д. 

Калмыкову и удалась его военная хитрость и ему удалось избжать 

щекотливой темы, лгать о которой ему не хотлось, но курсъ его 

имлъ для насъ большое воспитывающее значеніе въ особенности 

потому, что курсъ русской и всеобщей исторіи, какъ я уже говорилъ, 

оставался безъ всякаго вліянія на наше политическое воспитаніе. 

Исторія русскаго права читалась у насъ, какъ и большинство 

наукъ, профессоромъ университета. Такъ и Я. Баршевъ, и 

Ивановский, и Милютинъ, которые читали у насъ, Баршевъ – римское 

право и исторію его, юридическую энциклопедію, уголовное право и 

уголовное судопроизводство, Ивановскій – статистику Россіи, 

статистику европейскихъ государствъ, политическую экономію и 

дипломацію, и Милютинъ – полицейское право, - читали лекціи и въ 

Петербургскомъ университет, гд только по нкоторымъ 

предметамъ курсы были полне; гражданское право, финансовое 

право и гражданское судопроизводство были у насъ, къ сожалнію, 

предоставлены злосчастному профессору Оболенскому, о которомъ я 

уже упоминалъ. 

Всми юридическими науками занимался я съ такимъ 

увлеченіемъ въ лице, что могъ бы привести теперь, по воспомина 

ніямъ, подробную характеристику каждаго курса; но это отвлекло бы 

меня слишкомъ далеко отъ основной мысли моей прослдить за 

тмъ, какое значеніе для моего воспитанія и развитія имлъ лицей. 

Поэтому я ограничусь указаніемъ на то, что лекціи названныхъ 

профессоровъ, кром Оболенскаго, возбудили во мн жажду знаній 

политическихъ наукъ въ такіе ранніе годы, что восемнадцати лтъ 

отъ роду я не только прочиталъ съ величайшимъ наслажденіемъ, но 

изучилъ въ подлинник “Духъ законовъ” Монтескье, и драгоцнный  
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экземпляръ  этой книги,  испещренный юношескими замтками, 

хранится до сихъ поръ въ моей библіотек, какъ одна изъ первыхъ 

научныхъ книгъ, пріобртенныхъ мною на мои, въ то время крайне 

ничтожныя, средства: до самаго выпуска изъ лицея, въ которомъ я 

окончилъ курсъ на двадцать первомъ году,  получалъ я ежемсячно 

только по пяти рублей на извощиковъ и перчатки;  но я ходилъ  

пшкомъ и пріучилъ себя никогда не надвать перчатокъ, а вс 

карманныя  деньги, по возможности, затрачивалъ на книги, которыя 

покупалъ обыкновенно на Толкучемъ рынк, на Большой Садовой, 

для того, чтобы достались он мн подешевле; такимъ путемъ 

добылъ я себ и “Esprit des lois” Montesquieu, книгу, произведшую на 

меня громадное впечатлніе. Я касаюсь всего этого для того, чтобы 

охарактеризовать лицей и выяснить читателю, что я имю основаніе 

быть благодарнымъ этому учебному заведенію. Съ чтеніемъ “Духа 

законовъ” почти совпало, по времени, насколько могу припомнить, 

событіе, происшедшее только для меня одного и только во мн 

самомъ, но событіе первой важности, также свидтельствующее, если 

не ошибаюсь, о томъ, что нашъ курсъ могъ быть благодаренъ лицею: 

слушая каждаго изъ профессоровъ въ отдльности, прислушиваясь къ 

тому, какъ каждый изъ нихъ надрывался для того, чтобы доказать 

всю важность своей науки, я сначала поддавался обаянію каждаго изъ 

ораторовъ поочередно и думалъ, бывало: “и какъ бы я остался 

человкомъ, еслибы не именно этотъ благодтель раскрылъ предо 

мною тайны своей науки”. Но довольно скоро наступила минута, 

настолько потрясшая все мое существо, что помню ее живо: я сказалъ 

себ, что наука одна, что задача ея состоитъ въ изученіи человка и 

природы и что различныя науки, по которымъ читаются лекціи подъ 

разными названіями, ни что иное, какъ различныя точки зрнія все на 

того же человка и его дятельность и на природу; я былъ 

необычайно счастливь этому “открытію” и долго, очень долго 

ощущалъ доставленное мн имъ наслажденіе. 

Полагаю, что я могъ набрести на указанную мысль, 

послужившую для меня новымъ побужденіемъ учиться, благодаря 

философскому направленію читавшихся у насъ курсовъ по 

юридическимъ наукамъ и благодаря тому, что исторія англійской 

словесности (читалъ ее лекторъ университета, чрезвычайно 

даровитый M-ter Schaw), а въ особенности французской – читались у 

насъ въ теченіе трехъ лтъ чрезвычайно обстоятельно,  при чемъ про-

фессора отнюдь не ограничивались разборомъ только изящныхъ 
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произведеній съ точки зрнія эстетической, но старались всякое 

литературное произведеніе связать съ его временемъ и не чуждались 

исторіи научнаго и философскаго развитія своего народа. 

Лекціи француза A. Bougeault, котораго я уже имлъ случай 

назвать, бывали для меня и многихъ моихъ товарищей такимъ 

наслажденіемъ, что и нсколько лтъ спустя я не забылъ о Bougeault 

и въ водоворот парижскихъ развлеченій, и разъискалъ его въ 

Париж, куда онъ къ тому времени удалился, оставивъ профессуру.  

Но съ именемъ почтенныхъ Бужо и Шау связываются и иныя 

воспоминанія, не рекомендующія лицея моего времени: этихъ 

почтенныхъ ученыхъ заставляли  продлывать въ младшемъ курс 

лицея такія  вещи, при воспоминаніи о которыхъ разбираетъ смхъ; 

дло въ томъ, что англичанинъ Шау, обладавшій серіознымъ 

филологическимъ образованіемъ, преподавалъ мальчикамъ 

пятнадцати лтъ ботанику на англійскомъ язык, а Бужо, имвшій 

вроятно такое же понятіе о зоологіи, какъ Шау о ботаник, 

преподавалъ зоологію на своемъ язык. Легко представить себ, какіе 

ничтожные результаты могло давать такое преподаваніе, а потому 

нетрудно понять и то, что не всегда пришлось мн вспоминать со 

смхомъ о томъ,  какъ въ мое время относились въ лице къ 

естественнымъ наукамъ; мн пришлось учиться имъ уже  посл 

выпуска изъ лицея, когда я понялъ, что образованіе безъ нихъ 

немыслимо и когда я уразумлъ насколько методъ ихъ важенъ и для 

наукъ политическихъ и философскихъ, съ которыми я сроднился еще 

въ лице на всю жизнь. Изъ естественныхъ наукъ преподавались у 

насъ дльно только физика и химія (читалъ ихъ извстный Щегловъ) 

и математика (Р. Щиглевъ и академикъ Чебышевъ); но, какъ я уже 

говорилъ, лишь немногіе изъ насъ увлекались этими предметами и я 

не былъ въ числ ихъ. Для того, чтобы развернулась предъ 

читателемъ вся программа университетскаго курса лицея, во всей ея 

полнот и пестрот, мн остается упомянуть лишь о нмецкой 

словесности, на преподавателя которой мы только въ послднее 

время были счастливы (г. Мюнуловъ) и о сельскомъ хозяйств. Какъ? 

Въ лице читали сельское хозяйство! Да, читатель, и читалъ его 

профессоръ университета Усовъ, въ высшей степени почтенный 

человкъ, увлекавшійся  своимъ  предметомъ. Въ то время 

организаторы программы лицея разсуждали вроятно такъ, какъ 

полагаютъ въ наше время многіе изъ ревнителей народной школы, 

считающіе возможнымъ втискать въ народную школу все то, что  
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полезно, безъ всякаго отношения къ тому, насколько школьникамъ 

удастся осилить вс навязываемыя имъ благодянія. Такъ какъ 

многимъ изъ насъ предстояло хозяйничать посл выпуска изъ лицея, 

то и признано было “полезнымъ” ввести въ нашу учебную программу 

сельское хозяйство; но такъ думало начальство, а большинство 

слушателей, готовя себя для государственной службы и благодаря 

невжеству своему въ естественныхъ наукахъ, на которомъ я уже 

останавливалъ внімааніе читателя, считало курсъ сельскаго хозяйства 

вздоромъ
18

 и не иначе, какъ со смхомъ относилось къ тому, что 

директору вздумалось въ огромномъ лицейскомъ саду, вковыя липы 

котораго, были насажены еще еофаномъ Прокоповичемъ, отдлить 

несколько десятковъ квадратныхъ саженъ подъ “опытное поле”, 

дйствительно представлявшее каррикатуру, какъ по 

микроскопичности размровъ, такъ и по результатамъ культуры. 

Я съ полною искренностію остановился на недостатках 

лицейской программы моего времени, совершенно раціонально, по 

моему мннію, стремившейся къ энциклопедичности образованія, 

имющей свое значеніе въ государств, нуждающемся и въ 

спеціалистахъ, но пересаливавшей многопредметностію,  настолько 

обширною, что я забылъ  напримръ упомянуть о томъ, что въ лице, 

помнится мн, три часа въ недлю,  въ теченіи  шести лтъ, 

посвящались латинскому языку, въ познаніяхъ по которому мы 

добирались до чтенія Энеиды Виргилія подъ руководствомъ 

профессора университета Лапшина. Но, думается мн, если подвести 

итогь всему  сказанному и о школьничеств нашемъ, и о нашихъ 

занятіяхъ, то не останется мста для удивленія тому, что я вспоминаю 

о лице съ признательностью. При всемъ обиліи воспоминаній о 

лице,  видное мсто въ сред ихъ занимаетъ для меня то, что уже въ 

младшемъ курс лицея, на шестнадцатомъ году отъ роду, я 

преподавалъ, чмъ и сказалась, еще раньше во мн выработанная,  

какъ извстно   читателю,  склонность къ педагогіи.   Тутъ мн  

пришлось  обучать  русскому языку сына тогдашняго генеральнаго 

консула нашего въ Тріест, графа Кассини, который поступилъ въ 

лицей въ средин года,  отлично подготовленнымъ за границей по 

всмъ предметамъ, но не зная ни одного слова по русски; я отозвался 

на вызовъ директоромъ желающихъ преподавать Кассини русскій 

языкъ и дло, благодаря богатымъ дарованіямъ ученика, пошло 

настолько успшно, что черезъ годъ нашъ иностранецъ совершенно 

обруслъ, продолжая владть въ совершенств своимъ роднымъ 
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италіанскимъ языкомъ, и кром того французскимъ, нмецкимъ и 

англійскимъ. Въ старшихъ курсахъ особенно труднымъ предметомъ 

считалась у насъ “теорія уголовнаго права” и немалое наслажденіе 

доставляло мн то, что нердко находились желающіе послушать 

передъ “репетиціею” моихъ разъясненій въ этомъ отношеніи; это 

удовлетворяло моей страсти, моей потребности преподавать. Не 

затерялось во мн и еще одно педагогическое воспоминаніе изъ 

лицейской жизни: законоучителемъ лицея состоялъ докторъ 

богословія о. I.С. Кочетовъ, который читалъ намъ, согласно 

распоряженію того времени, касавшемуся и университетовъ, 

психологію и логику; при домовой церкви лицея, въ которую одно 

время насъ обязательно водили не только къ обдни, но и ко 

всенощной, по субботамъ, думая расположить насъ этимъ къ религіи, 

состояли особый священникъ и діаконъ, посвященный изъ дьячковъ. 

Съ этимъ-то діакономъ и пришлось мн сойтись на поприщ 

педагогіи, такъ какъ онъ былъ единственнымъ наставникомъ пріюта, 

въ составъ котораго входили дти лицейскихъ служителей; 

ежедневно ребятишки по утрамъ собирались въ нашъ предбанникъ, 

служившій имъ классной комнатой, и тамъ поучались отцомъ 

діакономъ по всмъ правиламъ педагогіи духовнаго вдомства того 

времени, т. е. при безпрерывномъ сченіи; при этихъ занятіяхъ случа-

лось мн присутствовать, при чемъ я былъ разъ и на такъ 

называемомъ “урок послушанія”. Такимъ урокомъ отецъ діаконъ, 

котораго у насъ просто прозывали Михеемъ, называлъ упражненіе, 

состоявшее въ томъ, что онъ скомандуетъ “руки накрестъ, руки 

вверхъ, лвую вверхъ, руки впередъ” и проч. и непремнно 

поколотитъ того изъ малютокъ, который не довольно быстро 

исполнить требуемое тлодвиженіе, или прозваетъ команду. 

 

 

VII. 

 

Время, проведенное мною въ лице, связывается для меня, по 

воспоминаніямъ,  съ нкоторыми изъ  моихь родственников, у 

которыхъ я бывалъ по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ и 

общество которыхъ на мн отразилось. Къ числу такихъ 

воспитателей моихъ долженъ я отнести покойнаго графа М. А. 

Корфа, котораго я часто видлъ въ теченіе многихъ лтъ. Помню, что 

его умъ и образованіе производили на меня впечатлніе въ 
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особенности потому, что я считалъ его “изъ нашихъ”, такъ какъ дядя 

окончилъ курсъ въ томъ же лице въ одно время съ Пушкинымъ; уже 

32 лтъ отъ роду, если не ошибаюсь, быль онъ тайнымъ совтникомъ, 

но это не производило на меня никакого впечатлнія; скажу боле, 

что я на двадцатомъ году не понималъ даже того, какимъ образомъ 

высокая человчность и разностороннйшее развитіе этого въ 

высшей степени  даровитаго и честнаго государственнаго дятеля 

мирились съ угодливостію по отношенію ко двору. Его карріера не 

только не привлекала меня,  а служила мн какъ бы 

предостереженіемъ противъ государственной службы, успхъ на 

которой, какъ я тогда разсуждалъ, покупается только  цною  

самостоятельности  и независимости; эти раннія размышленія 

вроятно не остались безъ вліянія на то, что впослдствіи, по 

окончаніи курса, я оставался на коронной служб, не считая 

выборной, всего полтора года за всю мою жизнь и что уже въ ранней 

молодости  выработалось во мн честолюбіе особаго рода: не быть 

ничмъ ex officio и чмъ нибудь de facto. Но графъ Корфъ 

дйствовалъ на меня обаятельно, какъ директоръ публичной 

библіотеки, которой онъ былъ преданъ съ увлеченіемъ и страстію, а 

во мн уже рано  развилась слабость къ книгамъ. Сильное  

впечатлніе  производило на меня и то, что мн случалось 

присутствовать при чтеніи дядей въ своей семь отрывковъ изъ  

дневника
19

, который онъ велъ за десятки лтъ и хранилъ въ 

величайшемъ порядк; независимо отъ интереса, возбуждавшагося 

самимъ содержаніемъ, во мн это чтеніе поселяло какое-то 

неопредленное, но и непреодолимое желаніе послужить обществу и 

сдлать что нибудь для отечества; молодость всегда преувеличиваетъ 

свои силы, а потому и не опасна та молодежь, которая воображаетъ 

себ, что призвана къ чему-то великому, лишь бы обстоятельства  

направили эти силы на благо и дали исходъ избытку силъ. Чего не 

затетъ юноша, для котораго существуютъ не одни матеріальные 

интересы?... Предъ какою трудностію онъ остановится? Ни предъ 

чмъ! Такъ и я, лтъ девятнадцати отъ роду, еще бывши въ лице,  

задумалъ  переводить трагедію Корнеля, съ подлинника на нмецкій 

языкъ,  который въ ту минуту, подъ вліяніемъ только что 

прочитанныхъ мною гекзаметровъ Мессіады Клопштока, почему-то 

казался мн какъ бы спеціально  предназначеннымъ для “высокаго 

стиля”.  Въ то же время написалъ я три повсти, существующія въ 

рукописи и по нын въ качеств пожизненно заключенныхъ, просто 



 55 

 

по той причин, что отъ этой неволи никто ничего не потерялъ и не 

потеряетъ. Вкусъ къ этимъ литературнымъ  шалостямъ, нисколько не 

мшавшимъ мн  впрочемъ  пожирать “запрещенныя” въ то время 

записки по всеобщей исторіи профессора  педагогическаго института 

Лоренца, появился во мн подъ вліяніемъ высоко даровитаго и, къ 

несчастію, еще въ молодые годы умершаго, другаго дяди моего, 

барона едора едоровича Корфа, извстнаго въ исторіи нашей 

литературы по его “Воспоминаніямъ о Персіи”, весьма остроумнымъ 

фельетонамъ его въ газет “Русскій Инвалидъ” и нсколькимъ, и по 

настоящее время еще играющимся, комедіямъ. Съ какимъ восторгомъ 

услышалъ я разъ изъ сосдней комнаты, когда дядя считалъ меня 

ушедшимъ, какъ онъ сказалъ своей жен: “вотъ единственный  

человкъ въ нашей семь, который будетъ писать”;  съ восторгомъ 

услышалъ я это  потому, что очень доврялъ мннію дяди, а всякаго 

автора въ то время, по идеализму моего направленія, считалъ чуть не 

посланникомъ небесъ; въ молодости вдь  не представляются люди, 

торгующіе совстью и перомъ,  не представляются  литераторы-

хамелеоны, литераторы-пресмыкающіеся, литераторы-доносчики; не 

представляются въ это блаженное время даже литераторы-тупицы; я 

по крайней мр относился, въ бытность мою въ лице, къ 

“писателю”, какъ къ “учителю”, а это послднее званіе, какъ я уже 

сообщалъ, издавна пользовалось большимъ почетомъ въ моихъ 

глазахъ и тмъ большимъ, что за время  моего  воспитанія въ лице я 

не разъ усплъ подмтить, какъ недостойно общество относится къ 

гувернерамъ и гувернанткамъ, которыя, напротивъ, всегда 

пользовались моимъ особеннымъ расположеніемъ, какъ педагоги и 

какъ угнетенные, а я собственнымъ опытомъ извдалъ, что значить 

гнетъ. 

Баронъ Н. А. Корфъ. 
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КОММЕНТАРИИ 

 

1. Н.А. Корф скончался на 49-м году жизни 13 (25) ноября 1883 года – 

через 1 год и 4 месяца после написания этих строк. Записки его остались 

незавершенными. 

2. Письма эти изданы биографом Н.А. Корфа М.Л. Песковским отдельной 

книгой под названием «Барон Н.А. Корф в письмах к нему разных лиц»                

С.-Петербург., Изд. ред. журнала «Русская старина», 1895 г. 

3. Жена Н.А. Корфа Мария Михайловна Клевцова (род. в 1837 г.) – дочь 

Михаила Сергеевича Клевцова, помещика из села Андреевка-Клевцово 

Александровского уезда Екатеринославской губернии (Теперь село Искра 

Великоновоселковского района Донецкой области). 

4. Отец Н.А. Корфа Александр Федорович (Александр Николаус Генрих 

Фридрих) Корф (1803-1846) барон, штабс-капитан, управляющий коллегии в 

Новгороде. Его предки, прибалтийские немцы, жили в Вестфалии, где фамилия 

Корф упоминается еще в XIII веке. В Российской империи род обрусевших 

баронов и графов Корф был внесен в матрикулы дворянства всех трех 

прибалтийских губерний и в родословные книги Санкт-Петербургской, 

Московской и Харьковской губерний. 

5. Тетя Н.А. Корфа – Татьяна Тимофеевна Корф, как и его мать Елизавета 

Тимофеевна, была дочерью владельца соседнего с Нескучным села Времьевка. 

6. Деревня Нескучная Александровского (с 1872 года Мариупольского) 

уезда Екатеринославской губернии – теперь село Нескучное 

Великоновоселковского района Донецкой области). Здесь Н.А. Корф жил и 

работал с 1856 по 1872 и потом с 1880 по 1883 годы. 

7. Н.А. Корф умер в 1883 году в Харькове. Там и похоронен. 

8. Корф Николай Васильевич, двоюродный брат Н.А. Корфа, унаследовал 

от матери Татьяны Тимофеевны деревню Погромец, передав ее затем своей 

дочери Марии и ее супругу – ведущему актеру, а потом директору Малого 

театра в Москве Александру Ивановичу Сумбатову-Южину. Вторая дочь 

Николая Васильевича была замужем за еще одним ведущим актером того же 

Малого театра Александром Павловичем Ленским. 

9. Сын Д.Д. Градовского, учившийся в семейной школе своего отца, - 

Александр Дмитриевич Градовский впоследствии был профессором 

Петербургского университета. Преподавал историю права, работал в этой 

области как ученый. Как публицист А.Д. Градовский активно выступал в 

печати в защиту демократических реформ 60-х – 70-х годов XIX века, 

участником и защитником которых был и сам Н.А. Корф. 

10. В 1858 году производилась перепись населения в принадлежавших       

Н.А. Корфу селах Нескучное и Темировка. В этой переписи (так называемой 

«Ревизской сказке») значится, в частности, Мороз Максим Петрович, 1802 года 

рождения. В то время, когда маленький Коля жил в Погромце, М.П. Морозу 

было около 40 лет. 

11. В Женеве Н.А. Корф находился в вынужденной эмиграции с 1872 по 

1880 год. 
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12. Сестры Н.А. Корфа (дочери А.Ф. Корфа от второго брака) – Анна 

Елизавета Августа Корф, по мужу Бауман (1837-1882) и Ольга Корф по мужу 

Фон Шварц (1840-1903). Ольга впоследствии жила рядом с Н.А. Корфом в с. 

Скудное Екатеринославской губернии. Ее муж Владимир Фон Шварц, как и 

брат последнего Владислав Фон Шварц были  активными земскими деятелями, 

помогали Н.А. Корфу в организации земских школ. 

13. Уже занимаясь делами народного образования  в Александровском 

уезде, Н.А. Корф выразил свое почтение к «Евангелию», как к «великой книге» 

тем, что дарил эту книгу каждому ученику земской школы после окончания им 

первого класса. Сотни экземпляров «Евангелия» разошлись тогда по 

крестьянским хатам, где они были, в большинстве своем, первыми и 

единственными на тот момент книгами. 

14. Паульсон Иосиф Иванович (1825-1898), как и Н.А. Корф, был 

известным методистом начального обучения, состоял с Николаем 

Александровичем в переписке, присылал книги для школьных библиотек 

Александровского уезда, в том числе и написанные им самим учебники. Так, в 

1869 году Александровский училищный совет заказал 1200 экземпляров 

«Первой учебной книги» Паульсона, только что вышедшей из печати. 

Паульсон издавал также журнал «Учитель», в котором печатались статьи 

Н.А. Корфа. Под непосредственным наблюдением И.И. Паульсона в 

Петербурге была издана книга Н.А. Корфа «Русская начальная школа». 

15. Н.А. Корф и впоследствии не раз страдал от цензуры и как автор, и как 

общественный деятель, старавшийся возможно шире распространить книги 

среди простого народа. Жестокая цензура буквально погубила, например, 

первые школьные библиотеки, открытые Н.А. Корфом. В своем «Отчете... за 

1882-83 учебный год» Николай Александрович вспоминал: «... еще в 1868 году, 

по ходатайству моему, Александровский училищный совет организовал в 

пределах тогдашнего Александровского уезда восемь библиотек, но в начале 

семидесятых годов состоялось распоряжение отнять из них все книги, не 

поименованные в каталоге Министерства народного просвещения, который в то 

время был настолько неполон, что все восемь библиотек были уничтожены. ... и 

в настоящее время Мариупольскому земству предстоит устраивать дело вновь». 

16. 1848 год и для Екатеринославской губернии, где А.Н. Корфу пришлось 

потом работать, был характерен не только жесточайшей засухой, 

уничтожившей все посевы, но и эпидемией холеры. За один год в губернии, 

общее население которой тогда составляло около 450 тысяч человек от  голода 

и холеры умерло 90800 человек или каждый пятый житель. Катастрофический 

неурожай, распространившийся на всю Россию, повторился и в  1850 году. 

17. Грот Яков Карлович (1812-1893) сам закончил Царскосельский лицей в 

1832 году, а с 1852 года на протяжении 10 лет заведовал в том же лицее (теперь 

уже Петербургском) кафедрой словесности. Он также преподавал будущему 

императору Николаю II русский и немецкий языки, историю и географию. С 

1884 года возглавлял Академию наук. Занимался финским и шведским 

языками, историей русской словесности, написал большую биографию 

Державина. 
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С Николаем Александровичем Корфом Я.К. Грот поддерживал связь и 

после окончания тем лицея, состоял с ним в переписке. В одном из писем в 

Нескучное Грот, в частности, писал: «... что до меня, то я всегда с особым 

удовольствием вспоминаю Ваши занятия в лицее, ваш курс был вообще одним 

из таких, о котором профессору впоследствии весело вспоминать. За Вашей 

деятельностью я всегда следил, сколько мог, по газетам, и радовался статьям 

Вашим, в которых, кроме благородного образа мыслей и основательности 

познаний, обращает на себя внимание еще и прекрасное перо. Задатки этого я 

видел еще в лицейских Ваших упражнениях и не забыл Вашего сочинения об 

истории Карамзина». 

18. Тем не менее и этот курс Н.А. Корф освоил вполне основательно, а 

потом еще и пополнил свои знания самообразованием. В результате он не 

только смог написать для крестьян популярную брошюру о самом опасном в то 

время сельскохозяйственном вредителе: «Хлебный жук (кузька)». Спб., 1883., а 

для календаря издателя А.С. Суворина статью о системе облесения степей, 

разработанной лесоводом Граффом В.Е., но и помогал чиновнику министерства 

гос. имуществ С.П. Щепкину собирать различные сведения о развитии 

сельского хозяйства на юге России. 

19. В 2003 году издательством «Захаров» была выпущена книга Корф М.А. 

Записки. (М.: Захаров, 2003. – 720 с.) – в которой, вероятно, использовались и 

те дневниковые записи, которые в свое время так восхищали Н.А. Корфа. 
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КОРФ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1834-1883) 

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

2-е видання, виправлене і доповнене 

 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

 

Друге видання бібліографічного покажчика, виправлене і доповнене, 

присвячене 170-річчю з дня народження М.О. Корфа, педагога-просвітника, 

засновника земських шкіл і шкільних бібліотек. 

Відома велика кількість видань праць педагога та літератури про нього, але 

вони малодоступні пересічному читачеві, тому що знаходяться у фондах 

великих бібліотек та архівів колишнього СРСР. 

Зібрана у покажчику література про життя та діяльність М.О. Корфа (до 

посібника вміщено ксерокопії праць: звітів, підручників, листів, заповіта та ін.) 

частково відображує фонди Донецької обласної наукової бібліотеки ім. Н. К. 

Крупської, Великоновосілківської центральної районної бібліотеки, 

меморіального музею Вол. І. Немировича-Данченка. 

Матеріали у покажчику згруповано у трьох розділах: 

І. Праці М. О. Корфа. 

ІІ. Література про життя та діяльність. 

ІІІ. Корфівські читання. 

У першому розділі праці педагога розташовані за хронологією написання. 

У другому – спочатку загальні матеріали за хронологією, а потім за алфавітом 

авторів. У третьому розділі – за алфавітом.  

Допоміжний апарат складає “Перелік установ, де зберігаються документи, 

наведені в покажчику”. 
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