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Актуальность. В 2023 г. исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского педагога 
Константина Дмитриевича Ушинского. В российской науке широко изучены его взгляды на 
образование, обучение и воспитание, но они продолжают служить предметом исследования 
в силу неизменной актуальности. При скрупулезной изученности педагогического наследия 
К.Д. Ушинского его редакторская деятельность освещалась крайне редко. Целью исследо-
вания является анализ его работы на посту главного редактора в «Журнале Министерства 
народного просвещения» в 1860–1861 гг.  
Материалы и методы. Методами изучения являются хронологический анализ, сравни-
тельно-исторический и библиографический метод, классификации, анализ документов. Ис-
точниковую базу составили выпуски журнала, переписка Ушинского, труды историков пе-
дагогики по биографии и деятельности Ушинского. 
Результаты исследования. В исследовании представлены условия, при которых  
К.Д. Ушинский вступил в должность. Охарактеризована и проанализирована редакционная 
политика журнала, включая ее принципы и критерии отбора материалов, выявлена роль 
К.Д. Ушинского в ее формировании и реализации. Выдвинуто предположение о влиянии на 
его деятельность  редакторских взглядов В.Г. Белинского. Классифицированы публиковав-
шиеся в журнале материалы, выявлено их соответствие просветительским идеям  
К.Д. Ушинского. Определены трудности редактора в организации журнала и причины ано-
нимного написания статей К.Д. Ушинским. 
Выводы. Руководя журналом, К.Д. Ушинский подбирал материалы, исходя из их научно-
сти, практической ориентации, достоверности, доступности, субъектности, материалы не 
просто педагогического, но социально-просветительского, следовательно – гражданского, 
содержания. Его редакционная политика была принципиально ориентирована на просвеще-
ние, методическую поддержку педагогов, популяризацию общественного воспитания, пере-
довой европейский опыт в организации школ при сохранении народности воспитания. Все 
это напрямую соотносилось с педагогическими воззрениями самого Ушинского.  
Ключевые слова: Ушинский, Журнал Министерства народного просвещения, редактор-
ская деятельность Ушинского, история педагогической журналистики, Белинский  

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-6-1412-1427
mailto:yar-da.l@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-1272-401X
https://orcid.org/0000-0001-9871-9440


Редакторская деятельность К.Д. Ушинского 
Editorial activity of K.D. Ushinsky 

 
Педагогика среднего и дошкольного образования 
Pedagogy of Secondary and Preschool Education 1413 
 

Для цитирования: Данилова Л.Н., Ходырев А.М. Редакторская деятельность К.Д. Ушин-
ского // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 6. 
С. 1412-1427. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-6-1412-1427  

 
 
 

PEDAGOGY OF SECONDARY AND PRESCHOOL EDUCATION 
 
 

Original article 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-6-1412-1427   

 

Editorial activity of K.D. Ushinsky 

Larisa N. DANILOVA *, Alexander M. KHODYREV  
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky  
108/1 Respublikanskaya St., Yaroslavl, 150000, Russian Federation  

*Corresponding author: yar-da.l@mail.ru 

Importance. In 2023 the 200th anniversary of the great Russian teacher’s birth Konstantin Dmi-
trievich Ushinsky was celebrated. His views on education, training and upbringing have been 
widely studied in Russian science, but they continue to be the subject of research due to their con-
stant relevance. Despite the scrupulous study of K.D. Ushinsky’s pedagogical heritage, his editori-
al activity was rarely covered. The purpose of the study is to analyze his work as editor-in-chief in 
“The Journal of the Ministry of Public Education” in 1860–1861. 
Materials and methods. The methods of study are chronological analysis, comparative historical 
and bibliographic methods, classifications, and document analysis. The source base consisted of 
issues of the magazine, Ushinsky’s correspondence, the historians’ works of pedagogy on 
Ushinsky’s biography and activities. 
Results and Discussion. The study presents the conditions under which K.D. Ushinsky help the 
post. The editorial policy of the journal is characterized and analyzed, including its principles and 
criteria for the selection of materials, the role of K.D. Ushinsky in its formation and implementa-
tion is revealed. An assumption has been made about the influence of V.G. Belinsky’s editorial 
views on his work. The materials published in the journal are classified, their compliance with 
K.D. Ushinsky’s educational ideas is revealed. The difficulties of the editor in the organization of 
the journal and the reasons for the anonymous writing of articles by K.D. Ushinsky are deter-
mined. 
Conclusion. Leading the journal, K.D. Ushinsky selected materials based on their scientific cha-
racter, practical orientation, reliability, accessibility, subjectivity, materials not just pedagogical, 
but socio-educational, therefore civil, content. His editorial policy was fundamentally focused on 
education, methodological support for teachers, popularization of public education, and advanced 
European experience in organizing schools while preserving the nationality of education. All this 
was directly correlated with the pedagogical views of Ushinsky himself. 
Keywords: Ushinsky, Journal of the Ministry of National Education, Ushinsky’s editorial activity, 
history of pedagogical journalism, Belinsky 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Указом Президента 2023 год в России 

объявлен Годом педагога, что приурочено к 
200-летию со дня рождения основоположни-
ка российской научной педагогики Констан-
тина Дмитриевича Ушинского. В 2023 г. 
также исполнилось 220 лет журналу «Народ-
ное образование» – старейшему периодиче-
скому педагогическому изданию в России, со 
времен императора Александра I сохраняю-
щему роль площадки для обсуждения акту-
альных и практически значимых образова-
тельных вопросов. Имиджу журнала во мно-
гом способствует личность главного редак-
тора. В разные времена эту ответственную 
должность занимали такие видные ученые и 
государственные деятели, как академики 
Н.Я. Озерецковский, Н.И. Фусс, А.В. Ники-
тенко, Л.Н. Майков, В.Г. Васильевский и 
высокопоставленные чиновники К.С. Сер-
бинович, А.И. Георгиевский, Е.М. Феокти-
стов. Примечательно, что в период с марта 
1860 по ноябрь 1861 г. издание, носившее 
тогда название «Журнал Министерства на-
родного просвещения», возглавлял сам  
К.Д. Ушинский. 

Связь самого известного русского педа-
гога и старейшего педагогического издания 
привлекает внимание, вызывая вопросы о 
деятельности Ушинского в журнале, его зна-
чении в развитии издания, о влиянии его ре-
дакторской работы на расширение педагоги-
ческих знаний и т. д. Самыми первыми и 
глубокими исследованиями о «журнальном» 
периоде его биографии, пожалуй, стали тру-
ды выдающегося советского историка педа-
гогики В.Я. Струминского, скрупулезно со-
биравшего архив Ушинского, послуживший 
мощнейшей базой для анализа его педагоги-
ческого наследия [1; 2]. Эти работы настоль-
ко значимы, что служили опорой для всех 
последующих исследований творчества ве-
ликого педагога. К 200-летнему юбилею 
журнала «Народное образование» вышли две 
статьи В.Т Чумакова, освещавшие сотрудни-
чество Ушинского с этим изданием в середи-
не XIX века [3; 4]. Известный историк обра-

зования В.Б. Помелова изучал период работы 
Ушинского в журнале, составив хронологию 
карьеры и раскрыв отношения Ушинского с 
министрами народного просвещения, повли-
явшими на работу журнала [5; 6]. Характери-
стика деятельности редакции «Журнала Ми-
нистерства народного просвещения» 
(ЖМНПр) на рубеже 1850–1860-х гг. была 
также дана в нескольких публикациях, на-
пример, в статье В.В. Семизорова о содержа-
нии «ЖМНПр» в 1861 г. [7] и в материалах 
диссертации К.А. Балашовой об отражении 
редакцией образовательной политики Алек-
сандра II [8] и ряде статей по филологии и 
социологии [9; 10].  

В своем исследовании мы обратились к 
периоду руководства К.Д. Ушинского жур-
налом, сосредоточившись на социокультур-
ном и педагогическом анализе его редактор-
ской деятельности, на связи его педагогиче-
ских взглядов, социальной ситуации и пред-
ставлений главного редактора о работе 
«ЖМНПр», а также акцентируя особенности 
издательской работы Ушинского с точки 
зрения журналистики.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Научный поиск на стыке педагогики, ис-

тории, журналистики и культурологии обу-
словил междисциплинарный характер его 
базы и выводов. Основу исследования соста-
вили, прежде всего, исторические источники 
середины XIX века, относящиеся к биогра-
фии Ушинского – его личная переписка, объ-
яснительные записки и прошения в Мини-
стерство народного просвещения, его автор-
ские статьи и анонимные тексты в 
«ЖМНПр», проект журнала. Для понимания 
обстановки, к которой осуществлялась рабо-
та издания, изучались материалы о внутрен-
ней политике, образовательной политике 
России второй трети XIX века, о взглядах и 
деятельности на посту министра просвеще-
ния Е.П. Ковалевского, Е.В. Путятина и  
А.В. Головнина, в чьем подчинении нахо-
дился коллежский советник К.Д. Ушинский. 
Кроме того, для понимания специфики его 
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редакторской деятельности изучались мате-
риалы о развитии редакторского дела в пер-
вой половине XIX века, о вкладе в теорию 
редактирования В.Г. Белинского, открывше-
го для Ушинского силу литературной крити-
ки, а также о редакторской подготовке пе-
риодических изданий с точки зрения совре-
менной журналистики.  

Ключевыми методами изучения послу-
жили хронологический анализ и анализ ука-
занных исторических документов, метод 
классификации, контент-анализ, сравнитель-
но-исторический и библиографический ме-
тоды, текстологический анализ. Основу ис-
следования составил комплексный подход к 
пониманию редакторской деятельности, по-
этому оно выполнено на стыке педагогики, 
истории и журналистики. Источниковую ба-
зу составили выпуски журнала, переписка 
Ушинского, труды историков педагогики по 
биографии и деятельности Ушинского. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Важно, что Ушинский сам стремился к 

редакторской работе, «видя в ней и возмож-
ность для создания серьезной исследователь-
ской лаборатории, и широкие возможности 
для пропаганды передовых педагогических 
идей» [8, с. 76]. Для этого мало было являть-
ся автором или даже помощником редактора: 
чтобы продвигать свои идеи, ему требова-
лось возглавить журнал. Надо уточнить, что 
мысль о журнале он вынашивал какое-то 
время, потому что еще в 1859 г., только по-
ступив на должность инспектора классов 
Смольного института, Ушинский подал 
прошение министру народного просвещения 
Е.П. Ковалевскому о разрешении на выпуск 
собственного издания «Убеждение». Соглас-
но программе, оно должно было носить кри-
тико-философский и психолого-педагоги- 
ческий характер, размещая, прежде всего, 
следующего рода материалы: оригинальные 
и переводные статьи, критические обзоры 
различных философских, психологических и 
педагогических систем с религиозно-нравст- 
венной точки зрения, критико-философский 

анализ отечественной и иностранной литера-
туры, философский и психологический ана-
лиз вопросов общественной и семейной жиз-
ни, критику методов и содержания обучения 
в России и за рубежом [11, с. 301]. Эти за-
мыслы должны были найти отражение при 
модернизации министерского журнала. 

Понять состояние «ЖМНПр» до появле-
ния Ушинского помогают следующие при-
знания. Сам педагог писал: «…он не имел 
подписчиков, и кроме того, январская книж-
ка издавалась в марте месяце, а достигала 
провинции в июне. Согласитесь, что поднять 
журнал, который выходил так в продолжение 
30 лет и который в продолжение этого вре-
мени публика привыкла считать официаль-
ным хламом, – нельзя было надеяться ни в 
год, ни в два» [11, с. 304]. И еще почти за 20 
лет до этого, в докладе на министерском со-
вете по улучшению работы журнала бывший 
редактор А.В. Никитенко (до этого возглав-
лявший «Современник») в 1849 г. оценивал 
издание так: «Журнал не пользуется уваже-
нием и доверенностью читающей и мысля-
щей публики, несмотря на то, что общим ин-
тересом, обширностью и разнообразием сво-
ей программы он далеко превосходит все 
другие, издаваемые правительством журна-
лы» [1, с. 361]. Это противоречие удивляло 
ведомство и заставляло периодически воз-
вращаться к поиску путей популяризации. В 
издательском деле уже в первой трети XIX 
века было нормой, чтобы литературу по от-
раслям знания редактировали специалисты 
соответствующей области. Поэтому для ли-
берально и реформаторски настроенного ми-
нистра Ковалевского по своей педагогиче-
ской компетентности, активности и креатив-
ности Ушинский идеально подходил на 
должность редактора «ЖМНПр». Кандидату-
ра педагога была представлена Ковалевским 
императору Александру II и утверждена.  

Думается, программа «Убеждений» уве-
рила министра в целеустремленности педаго-
га, в прогрессивности и актуальности его 
предложений, а также подчеркнула безли-
кость и «бесхарактерность» министерского 
издания. Ушинский мог внести в него новиз-
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ну, придать практическую ориентацию, сде-
лать ведомственный журнал более полезным, 
уважаемым. Возможно, как предположили 
Е.Н. Медынский и В.Я. Струминский, «ми-
нистр уговорил Ушинского сделаться редак-
тором и предоставил ему широкие полномо-
чия» [11, с. 301]. Вероятно, он даже мог дать 
понять, что при всей привлекательности 
«Убеждений» проект не имел стабильного 
финансирования, что затруднило бы выход 
журнала. А может быть, Ушинский посчитал, 
что в сравнении с его проектом министер-
ское издание уже имело определенную ауди-
торию, ресурсы и министерскую поддержку. 
При грамотной редакционной политике это 
могло помочь вызвать доверие к новым иде-
ям со стороны постоянных читателей ведом-
ственного журнала и привлечь новых, тем 
самым распространить просветительскую 
работу на гораздо большее число педагогов, 
родителей и граждан, интересовавшихся об-
разовательными вопросами. В итоге Ушин-
ский принял неожиданное предложение, и с 
марта 1860 г. уже числился редактором 
«Журнала Министерства народного про-
свещения».  

Из объяснительной записки Ушинского 
директору департамента народного просве-
щения следует, что на должность он был на-
значен для модернизации журнала – чтобы 
из издания, где выходили не принимаемые в 
другие органы печати статьи по медицине, 
литературе, филологии и так далее, сделать 
профильный журнал профильного ведомства, 
то есть педагогический вестник Министерст-
ва просвещения [11, с. 303]. В качестве вто-
рой обговаривавшейся с Ковалевским при-
чины указывались педагогические идеи 
Ушинского, призванные повлиять на про-
грессивных педагогов и на воспитание юных 
граждан. Эти причины, по сути, сводятся к 
единой цели, которую поставил перед собой 
Ушинский: распространение педагогических 
взглядов (своих и других авторов) посредст-
вом обсуждения образовательных проблем. 

Для понимания особенностей редактор-
ской деятельности Ушинского в «ЖМНПр» 
важно представлять социокультурные усло-

вия, которые повлияли на его работу в журна-
ле. Важнейшими среди них были следующие. 

1. Правление Александра II характери-
зовалось постепенным ростом революцион-
ных настроений в России, включавших в себя 
идею просвещения широких народных масс. 

2. Продолжался спор славянофилов и 
западников, актуальной оставалась проблема 
самоопределения России – политического, 
культурного, образовательного. 

3. Печать воспринималась как потенци-
ально значимый общественный институт, а 
критика в ней – как средство создания обще-
ственного мнения. 

4. С восшествием на престол Александ-
ра II постоянно возрастало число журналов и 
газет, в том числе по вопросам просвещения, 
отражавших консервативные, либеральные-
демократические и радикальные взгляды. 
Они издавались на средства частных лиц и 
часто основной целью имели не финансовую 
прибыль, а просветительскую деятельность. 

5. Педагогика была осознана как научная 
область и как знание, необходимое для осу-
ществления учебно-воспитательной работы.  

6. Бум журналистики привел к появле-
нию высококачественной литературной кри-
тики, из которой возникали научное литера-
туроведение и научно-популярная литерату-
ра; в то же время педагогическая периодика 
еще только начинала развиваться и мало уст-
раивала читательскую аудиторию. 

7. Любой орган печати сталкивался с 
цензурными ограничениями, определявшими 
политизацию ее содержания и политическую 
ориентацию издания: оппозиционную («Со-
временник», «Русское слово», «Будильник») 
и либеральную (критика социальных про-
блем при поддержке власти, как в «Учитель», 
«Библиотека для чтения», «Северная пчела»). 
Функции репрессивного контроля над жур-
налистикой были возложены на Министерст-
во просвещения. 

8. В стране назрела объективная по-
требность в реформировании образования, и 
с конца 1850-х гг. Министерство готовило ее 
проведение.  
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Министр, как и Ушинский, полагал, что 
неофициальная часть журнала должна быть 
совершенно независимой и печататься от-
дельно от Высочайших повелений и прика-
зов, министерских распоряжений, объявле-
ний и отчетов – официальной документации 
о деятельности ведомства, безынтересной 
большинству субъектов образования [12]. 
Поэтому, занявшись неофициальной частью 
«ЖМНПр», Ушинский разработал его про-
грамму. В 1860-х гг. на волне либерализации 
общественно-политической жизни трендом 
редакторского дела стала ориентация на 
серьезную, общественно значимую литера-
туру, на выпуск просветительских изданий 
для населения [13], поэтому можно сказать, 
что Ушинский прекрасно чувствовал время, 
когда решился радикально модернизировать 
«ЖМНПр» под общественные запросы и по-
требности. Основной читательской аудито-
рией журнала он видел учителей гимназий и 
уездных училищ. Стремясь занять новую 
нишу на издательском рынке и избегая кон-
куренции с частными педагогическими жур-
налами, содержательный акцент был сделан 
на воспитании учащихся. Специфику редак-
ционной политики также составил отказ «от 
журнальной перебранки», то есть острой 
критики на статьи в других изданиях, что 
было типичной характеристикой прессы того 
периода, помогавшей удерживать подписчи-
ков. Ушинский счел такую перебранку несо-
вместимой с достоинством министерского 
органа печати и противоречащей полезному 
влиянию на педагогов. Этот подход вынуж-
дал публиковать только статьи с мнением, 
разделяемым редакцией, статьи-рекомен- 
дации, материалы с практически ориентиро-
ванными идеями, что сформировало научно-
практический и просветительский характер 
журнала.  

Модернизация «ЖМНПр» Ушинским 
была основательной. Изменения внешней 
стороны наблюдались уже с обложки, на ко-
торой с июля 1860 г. размещалось содержа-
ние номера. Беглого взгляда на это оглавле-
ние было достаточно для отчетливого пони-
мания педагогического профиля журнала – 

тем самым Ушинский уже оправдывал выбор 
его министром на должность. Профиль опре-
делялся наименованием рубрик, главное ме-
сто среди которых занимала «Педагогика и 
дидактика», введенная самим Ушинским (до 
него в «ЖМНПр» не было разделов, в кото-
рых присутствовало бы слово «Педагогика»). 
Структурная неловкость названия, которую 
может заметить современный педагог в силу 
смежности двух понятий (дидактика – раздел 
педагогики, а не самостоятельная наука), не 
вызывала вопросов у читателя XIX века, на-
против, оно привлекало внимание своей но-
визной и научностью. Обоснование педаго-
гики как науки, свежесть доказательства на-
учных оснований воспитания и обучения по-
рождали интерес к данной отрасли, а потому 
название рубрики воспринималось как бро-
ское и привлекающее учителей. Кроме того, 
Ушинский объяснял, что сделал акцент на 
пропаганду идей общественного воспитания, 
но в содержании нет других специальных 
рубрик, посвященных воспитательным те-
мам; именно здесь печатались материалы по 
воспитанию. Более того, в этой рубрике в 
июльском номере 1860 г. он размещает и 
собственную статью «Труд в его психиче-
ском и воспитательном значении», в которой 
раскрыл идеи своей педагогической антро-
пологии, а в следующем номере – «О нравст-
венном элементе в русском воспитании». 
Поэтому выбор понятий объясняется своеоб-
разной трактовкой слова «педагогика» в дан-
ном названии: оно выступает как синоним 
«воспитания», и потому рубрика фактически 
звучала как пара взаимосвязанных ключевых 
педагогических категорий «обучение» и 
«воспитание».  

Содержание номеров неизменно вклю-
чало в себя четыре раздела. Упомянутый 
«Педагогика и дидактика» являлся первым и 
главным среди них и представлял статьи по 
теории воспитания и дидактике (например, 
«Педагогическая гимнастика», «Несколько 
слов об училищных отместках (баллах), 
употребляемых и в наше время в России»), 
об организации школьного дела («Взгляд на 
проект устава средних и низших училищ» и 
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др.) и педагогического образования («Педа-
гогическая семинария профессора Стоя в 
Иене»), по истории педагогики и сравни-
тельной педагогике («Очерк истории народ-
ных школ в Германии» и др.). Здесь же жур-
нал описывал назначение образовательной 
реформы, отслеживал ее подготовку, осве-
щал действия Министерства и выступал с 
собственными предложениями и оценками, 
чего не бывало прежде (например, в «О про-
екте устава низших и средних училищ» 
(1860), «Взгляд на проект устава низших 
училищ, состоящих в ведомстве Министерст-
ва народного просвещения» Н.Д. Мизко, 
«Проект учительской семинарии» К.Д. Ушин- 
ского, «Несколько слов о проекте устава 
низших и средних училищ» Д. Дашкова 
(1861)). 

Кроме того, ориентация на проблематику 
общественного воспитания обусловила пе-
чать в журнале переводов знаменитых и 
примечательных трудов (например, «Лин-
гард и Гертруда» Песталоцци и «Письма к 
матери о физическом и духовном воспитании 
ее детей» д-ра К. Шмидта). В.Я. Струмин-
ский классифицировал все статьи этого раз-
дела на 4 группы: общепедагогические; ме-
тодические; статьи по иностранной педаго-
гике; о развитии русской школы [1, с. 369]. 
Но последние две группы можно переструк-
турировать в: статьи по сравнительной педа-
гогике; статьи по истории педагогики (вне 
зависимости от страны изучения). Мы под-
считали, что, начиная с июльского журнала 
1860 г., самое большое число публикаций в 
рубрике «Педагогика и дидактика» было по-
священо общепедагогическим вопросам (бо-
лее 27 работ), примерно по 7 статей – мето-
дической и сравнительно-педагогической 
тематике; исторический материал был пред-
ставлен статьями об истории немецких школ 
и английских университетов. Однако надо 
признать, что содержательно сюда бы могла 
относиться и часть публикаций из прочих 
разделов, то есть реально за полтора года 
количество статей общепедагогической и 
отраслевой педагогической тематики было 
чуть большим. К тому же общераспростра-

ненной практикой этого времени было, что-
бы научные и литературные произведения 
появлялись сначала в периодике и, если 
встречались благосклонно, затем могли вы-
ходить отдельным изданием. Поэтому мно-
гие статьи в «ЖМНПр» имели продолжение 
в двух и более выпусках, что, с одной сторо-
ны ограничивало число остальных авторов, 
но с другой – Ушинский мог знакомить чита-
теля с крупными и серьезными работами по 
педагогике. 

Большинство статей печаталось с указа-
нием автора, что, хоть и не было обязатель-
ной практикой в журналистике XIX века, но 
переносило основную ответственность за 
материалы на него. Некоторые статьи однако 
выходили анонимно, и доказано, что часть из 
них была написала также Ушинским [1]. Во-
прос о причинах такой анонимности остается 
в науке открытым. В.Б. Помелов выдвинул 
версию, что она позволяла Ушинскому избе-
жать обвинений «в, так сказать, «использо-
вании служебного положения» при выборе 
материалов для опубликования» [5, с. 58]. 
Мы предполагаем, что это могло быть вы-
звано также двумя противоречиями: 1) меж-
ду дефицитом авторов, способных предста-
вить нужные редактору сведения и мнения, и 
его стремлением удовлетворять возросшие 
потребности читательской аудитории в педа-
гогическом просвещении; 2) между ценно-
стью, по мнению редактора, полученных 
сведений для российского образования и 
компилятивным, или реферативным характе-
ром их изложения. Для пояснения противо-
речий обратимся к самим статьям.  

Среди анонимных публикаций, припи-
сываемых Ушинскому [1], содержательно 
можно выделить два вида работ: 

− по тематике организации российских 
учебных заведений: например, «Несколько 
слов о приходских училищах в некоторых 
губерниях Московского учебного округа», 
«Известия о воскресных школах», «Свод пе-
чатных рецензий на проект устава средних и 
низших учебных заведений, состоящих в ве-
домстве министерства народного просвеще-
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ния», «По вопросу о преобразовании духов-
ных училищ»; 

− о зарубежных образовательных уч-
реждениях: «Педагогическая семинария Стоя 
в Иене» (по сути реферативная статья по за-
рубежной брошюре), «Гимназическая педа-
гогика» (изложение книги К. Шмидта), «Си-
ротские школы в Эдинбурге» (интерпретаци-
онное изложение книги А. Баха), «О герман-
ских университетах» и «Народные школы в 
Соединенных королевствах Великобритании 
и Ирландии» (сочинения на основе данных 
из иностранных книг).  

Обе группы были направлены на реше-
ние первого противоречия, предоставляя чи-
тателю информацию и позицию редакции о 
проблемах и достижениях в организации 
учебных заведений в Российской империи и 
Европе. Этот подход подтверждает предпо-
ложение В.Б. Помелова о самостоятельной 
подготовке материалов редакцией. Но прин-
ципиальное отличие двух групп публикаций 
в том, что, если об отечественной школе 
Ушинский знал очень много (посредством 
наблюдения, участия в деятельности, бесед с 
различными субъектами образования, крити-
ческого осмысления), то его представление о 
заграничных учреждениях ограничивалось в 
основном иностранной литературой (от клас-
сики из шкафа Гугеля до современных пуб-
ликаций). При этом он осознавал острый за-
прос публики на информацию о европейском 
образовании, возникший в этот период рав-
нения на немецкую педагогику, и как редак-
тор должен был искать пути раскрытия тема-
тики. Одним из них стало самостоятельное 
освещение Ушинским примечательных во-
просов организации зарубежной школы, од-
нако здесь он чувствовал себя не столько ав-
тором, сколько ретранслятором идей ино-
странных авторов (К. Шмидта и А. Баха) или 
комментатором по теме (представляя и ин-
терпретируя книжные факты о европейской 
или американской школе). Вероятно, эта ог-
раниченность привычной свободы знаний и 
позиций, оправданная темой, мешала автору 
Ушинскому подписывать свое имя под 
статьями. При этом известно, что прежде он 

уже писал открыто о школах Германии, Анг-
лии, Франции и США. Но те работы далеко 
выходили за рамки описаний и пересказов: в 
статье «О народности в общественном вос-
питании» (1857) зарубежная тема была пред-
ставлена только несколькими главами, вы-
ступавшими в качестве доказательной базы 
при обосновании идеи народности; работы 
1858 г. об устройстве североамериканской 
школы, несмотря на изложение в них мате-
риалов книги П. Сильестрема, представляли 
серьезные размышления о специфике нацио-
нального воспитания, выстроенные Ушин-
ским на стыке культурологии, этнопедагоги-
ки, этнопсихологии, политологии, социоло-
гии и истории. В сравнении с этими глубоко 
научными работами сравнительно-педагоги- 
ческие материалы в «ЖМНПр» могли ка-
заться ему не вполне авторскими, не на-
столько оригинальными, как труды о русской 
школе, что и побудило редактора Ушинского 
печатать их без имени. Как раз в этом нахо-
дит отражение второе противоречие, обусло-
вившее анонимность статей Ушинского по 
сравнительной педагогике: редактор считал 
их ценными и полезными для издания, но 
они не носили оригинального и самостоя-
тельного характера (он называл такие работы 
извлечением и сокращением). 

Следующая рубрика называлась «Науки 
вспомогательные». Ушинский задумывал ее 
как раздел, где размещались бы статьи по 
философии, психологии, физиологии и про-
чим наукам, знание которых полезно учите-
лю в практической деятельности, и здесь на-
блюдается реализация его идеи педагогиче-
ской антропологии. В этой рубрике вышли 
философские сочинения «Гегель и его вре-
мя», «Материализм и задачи философии», 
«Об отношении философии к истории», а 
также работы по анатомии и физиологии 
«Органические категории» и «Физиологиче-
ские очерки». Психологические аспекты от-
ражала статья «Бессознательная жизнь и дея-
тельность человека, рассматриваемая с пси-
хологически-воспитательной точки зрения». 
Многие из материалов растягивались на не-
сколько выпусков, будучи публикацией мо-
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нографии или цикла лекций. Нетрудно заме-
тить, что наибольшее количество материалов 
в рубрике посвящено философии, а не пси-
хологии. Вероятно, это объясняется пробле-
мами поиска авторов. Ушинский признавал-
ся, что стремился к сотрудничеству с авто-
рами, чьи работы действительно могли бы 
быть полезны для педагогического просве-
щения, однако «ЖМНПр» не имел репутации 
серьезного издания, где бы такие ученые же-
лали размещать свои труды. Можно предпо-
ложить, что при сохранении должности ре-
дактора в дальнейшем и его обширных зна-
комствах Ушинский смог бы качественно 
расширить содержание рубрики, но и за пол-
тора года работы он успел привить аудито-
рии мысль о связи педагогики с другими 
науками. Поэтому, к примеру, несколько вы-
бивается, на первый взгляд, из общего за-
мысла публикация лекций фольклориста  
О. Миллера «Шиллер и его время». Однако 
содержание этой статьи по истории литера-
туры, вероятно, оказалось привлекательным 
для редакции не только личностью Шиллера 
как поэта свободы и добродетели, но и фило-
софским характером лекций: это был обзор 
творчества Шиллера с позиций его отноше-
ния к философским течениям XVIII века. 
Неоправданным при этом для размещения в 
разделе вспомогательных наук видится ста-
тья В.И. Водовозова «Кольцов как народный 
поэт», представлявшая собой лекцию по ли-
тературе для университетского курса, то есть 
методический материал. Методика относится 
к первому разделу, однако тема про поэта, 
конечно, не могла быть размещена под руб-
рикой «Педагогика и дидактика». 

Третий раздел «Критика и библиогра-
фия» полностью соответствовал своему на-
званию. Здесь размещались рецензии, крити-
ческие замечания и анонс книжной литера-
туры. Название публикаций может создавать 
впечатление, что они не имеют отношения к 
педагогическому профилю «ЖМНПр», со-
блюдавшемуся редактором: здесь часто 
встречаются материалы из области филоло-
гии и языкознания («Английская литература 
XVIII столетия», «Тезисы по русскому язы-

ку», «Курс истории поэзии А. Линниченко», 
«Философский лексикон» и др.). Однако ре-
шение печатать их в педагогическом журна-
ле определяет содержание текстов: по за-
мыслу Ушинского, все они содействовали 
расширению эрудиции русского учителя, 
представляли собой материалы для исполь-
зования в школах (прежде всего, в гимнази-
ях) или развивали предметное образование. 
Например, размещая рецензию на второй том 
Философского словаря, наверняка редакция 
разделяла надежды рецензента на большую 
пользу от словаря «для подъема философско-
го образования» в его тесной связи с истори-
ей цивилизации и наук. Часть публикаций 
отражала актуальные для общества и лично 
для Ушинского темы («Русская народная по-
эзия» – тема народности через фольклор; 
«Ответ на рецензию Толля» – пояснение ди-
дактических оснований книги «Детский 
мир», ядовито раскритикованную Толлем). 
Очевидным выглядит и выбор редакцией ма-
териалов об учебниках: «Русские учебники 
по словесности» (анализ и жесткая критика 
школьной литературы, изданной за 10 лет), 
«Новые русские книги по сетествознанию» 
(отзыв специалиста о соответствуюющей ли-
тературе и рекомендации лучших изданий)  
и др. Не менее понятно и одобрение Ушин-
ским рецензий на детскую литературу. Он 
признавался, что пытался привлечь родите-
лей в читательскую аудиторию, но не для 
расширения числа подписчиков, а в просве-
тительских целях (см. восторженный отзыв о 
детских книгах А. Разина и разгромная ста-
тья о качестве детских изданий М. Вольфа). 
Важно, что критика (популярнейший тип 
журнальных публикаций) была обусловлена 
не поиском дешевого признания, а стремле-
нием принести общественную пользу, 
вскрыв недостатки и обратив на них внима-
ние учителя. Таков, к примеру, отзыв А. Фи-
лонова о педагогическом журнале «Учитель» – 
саркастичное мнение о новом издании, попу-
ляризировавшем немецкую педагогику, про-
тив насаждения которой, как известно, вы-
ступал Ушинский. 



Редакторская деятельность К.Д. Ушинского 
Editorial activity of K.D. Ushinsky 

 
Педагогика среднего и дошкольного образования 
Pedagogy of Secondary and Preschool Education 1421 
 

Заключительная крупная часть называ-
лась «Известия и смесь», она содержала объ-
явления и информацию из разряда «о раз-
ном». В ней довольно часто помещались за-
метки об открытии новых учебных заведений 
в империи («Открытие женского училища в 
Екатеринодаре» и др.) и о функционирова-
нии старых («Известия о воскресных школах, 
женских учебных заведениях, публичных и 
частных библиотеках для чтения и проч.», 
«Отчет Императорской Академии наук»), а 
также ведомственные объявления («Про-
грамма конкурса для лиц, желающих занять 
должность адъюнкта по медицинской химии 
в университете Св. Владимира»), что отра-
жало деятельность Министерства. Здесь мог-
ли публиковаться интересные и полезные для 
практиков материалы (например, перевод 
французской статьи «О боязливости детей» о 
борьбе с детскими суевериями). Какие-то 
сообщения носили ознакомительный харак-
тер («Пожертвование одесского почет. граж. 
Бродского», «Распространение грамотности 
между башкирами»). Но, несмотря на это, 
информация раздела также соответствовала 
целям просвещения общества и педагогиче-
ской пропаганды, к которой стремился 
Ушинский (в отдельных случаях культурно-
педагогический характер материалов лежит 
на поверхности, как в сообщениях об изда-
нии нового журнала для учителей и родите-
лей, о деятельности публичной библиотеки и 
музея в Москве, о школьной выставке в 
Штутгарте). Даже в этой рубрике он смог 
помещать информацию, отражавшую его 
личные взгляды, редакторскую смелость и 
принципиальность. Типичный пример – ста-
тья «Петр Данилович Ларин и его проект об 
устройстве училища в селе Любочах», напи-
санная, судя по тексту, жителем села и, воз-
можно, учителем, где автор рассказывает  
80-летнюю историю создания местной шко-
лы по завещанию купца Ларина и о растрате 
в пользу Московского университета – веду-
щего вуза в ведении Министерства. Ушин-
ский не побоялся опубликовать это письмо 
из чувства справедливости и симпатии к 
предлагавшемуся устройству школы.  

Ушинский отчетливо представлял себе 
назначение «ЖМНПр», что отразилось в ре-
дакционной политике журнала – с июльского 
номера на второй странице размещалась его 
программа, по сути представлявшая задачи и 
принципы деятельности издания: 1. Теорети-
ческие рассуждения и практические заметки 
по различным вопросам педагогики. 2. Кри-
тические описания отечественных и зару-
бежных образовательных учреждений про-
шлого и современности. 3. Биографии и ав-
тобиографии, отражающие влияние воспита-
ния на личность и деятельность человека.  
4. Критические разборы педагогических со-
чинений, учебников и детских книг. 5. Кри-
тические разборы трудов по любому разделу 
науки, содержательно относящихся к педаго-
гической деятельности. 6. Критические раз-
боры литературных произведений, относя-
щихся к теме умственного и нравственного 
развития общества или влияющих на него.  
7. Статьи по физиологии, полезные для фи-
зического воспитания. 8. Статьи по психоло-
гии. 9. Статьи по истории народного образо-
вания отдельных народов. 10. Статьи по фи-
лософии, содействующие определению це-
лей народного образования.  

Если сопоставить ее с программой заду-
манного Ушинским журнала «Убеждения», 
то очевиден перенос большинства принципов 
политики издания с одного журнала на дру-
гой, однако в «ЖМНПр» они выглядят более 
раскрытыми, конкретизированными. Он пла-
нировал в «Убеждениях» печатать ориги-
нальные и переводные статьи философского, 
психологического и педагогического содер-
жания и реализовал этот замысел в 
«ЖМНПр», уточнив для читателей и потен-
циальных авторов, какого рода статьи они 
здесь обнаружат, и подчеркнув связь фило-
софской, физиологической, исторической, 
психологической и прочих наук с образова-
тельной практикой. В «Убеждениях» он хо-
тел публиковать «разбор замечательнейших 
произведений как русской, так и иностран-
ной литературы», и сделал это в министер-
ском издании, но пошел дальше, размещая и 
положительные рецензии на полезную педа-
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гогическую литературу, и критику, вскрывая 
недостатки отдельных работ и ориентируя 
учителей. Точно также были реализованы 
намерения обсуждать актуальные современ-
ные вопросы общественного воспитания. Он 
расширил свои взгляды на программу жур-
нала, внеся в «ЖМНПр» задачи характери-
стики заграничных учебных заведений и ди-
намики образования, то есть закрепив в ми-
нистерском вестнике целесообразность пуб-
ликации материалов по сравнительной педа-
гогике и истории педагогики. Таким образом, 
Ушинский придал скучному изданию про-
светительский, педагогический, практиче-
ский характер, ориентируясь на учителей, но 
подбирая материалы, полезные также роди-
телям, руководителям учебных заведений и 
всем заинтересованным лицам. Это позволи-
ло ему изменить и приобрести новую ауди-
торию, что подтверждали письма читателей в 
редакцию и отзывы из провинциальных из-
даний, признававшие, что журнал Министер-
ства начинал представлять действительный 
интерес.  

Получалось это благодаря той огромной 
роли, которую сыграл Ушинский в журнале, 
выступая его идеологом, автором и организа-
тором работы. Переполняемый педагогиче-
скими идеями и желанием высказаться на 
острые образовательные вопросы, он активно 
писал, переводил статьи европейцев, делал 
комментарии к материалам других авторов. 
Прежде журнал не имел четкой периодично-
сти: в год мог выйти один номер или семь, 
что определялось наличием материалов для 
публикации и финансовыми ресурсами. Ре-
дактор Ушинский сделал его ежемесячным, 
благодаря чему за полтора года вышло 18 
книжек.  

Важным и, наверное, самым сложным 
направлением деятельности Ушинского была 
организационная работа. Он напряженно 
трудился в журнале: подбирал новые мате-
риалы в рамках принятого направления из-
дания, вычитывал все статьи, составлял «ма-
кет» будущего номера, искал новых коррес-
пондентов. Например, именно Ушинский 
привлек к сотрудничеству с «ЖМНПр»  

Л.Н. Модзалевского (в будущем популяриза-
тора идей Ушинского, историка педагогики, 
литератора), а также литературоведа А.Н. Пы- 
пина и священника-педагога И.С. Белюстина. 
В письме Белюстину в ноябре 1860 г. он при-
знавался, что именно кадровый дефицит был 
острейшей проблемой управления журналом, 
тормозившей активное развитие: «Не умею 
ли я отыскивать людей, каких мне нужно, 
или таких действительно очень мало, только 
с горестью должен сознаться, что у меня до 
сих пор нет ни одного сотрудника по журна-
лу в истинном, настоящем значении этого 
слова. <…> Материалов бездна; идей, кото-
рые необходимо распространять, тоже очень 
много… но деятелей мало» [1, с. 66].   

Примечательно, что с приходом Ушин-
ского новый образ журнала вызвал резкую 
критику в других периодических изданиях, в 
Министерстве и даже со стороны отдельных 
педагогов. В.Я. Стоюнин в своей статье осу-
ждал выбор редакцией материалов. Напри-
мер, публикацию в «ЖМНПр» монографии о 
Гегеле он счел бесполезной для большинства 
педагогов, в отличие от разработки частных 
проблем работы учителей, которыми и сле-
довало заняться редакции [14]. Надо при-
знать, что в замечании Стоюнина есть доля 
справедливости (требовалось прижать жур-
налу однозначный практико-ориентиро- 
ванный и научный характер), но, критикуя 
программу, автор не заметил позитивных 
изменений: из скучного невостребованного 
сборника, помещавшего третьесортные ста-
тьи по всем отраслям научного знания и 
официальные отчеты Министерства, 
«ЖМНПр», несмотря на указанное замеча-
ние, уже превращался в полезное и специа-
лизированное издание для учителей. Крити-
ки тоже предпочли не замечать ценности 
этих перемен, поэтому конкурирующие из-
дания сфокусировались на личности редак-
тора, а министерские чиновники – на неле-
пых обвинениях в отсутствии у журнала 
подписчиков и прибыли (ни того, ни другого 
не было десятилетиями). 

В 1961 г. министр Ковалевский был от-
правлен в отставку. По сути, для журнала, 
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инициатором обновления которого выступал 
Ковалевский, это означало, что судьба изда-
ния зависит от взглядов следующего главы 
Министерства просвещения. Если бы этот 
пост сразу возглавил А.В. Головнин, 
«ЖМНПр» мог бы продолжить свою просве-
тительско-педагогическую работу, но импе-
ратор временно утвердил на должность чело-
века, далекого от образовательной сферы – 
героя войны, адмирала Е.В. Путятина. На-
значение продлилось всего три месяца, и за 
это время новый министр, видя главной за-
дачей ведомства борьбу с революционными 
настроениями, успел изменить деятельность 
журнала и его редактора. 

Оказалось, что новый министр просве-
щения был противником просвещения. О 
том, в какой ситуации со сменой руководства 
оказалась редакция, Ушинский отзывался 
так: «У нас такое делается, что за год даже во 
сне не снилось. Все русское просвещение 
отдали в руки идиоту и изуверу. <…> Он, 
боясь, чтобы его заранее не отхлестали, за-
претил писать что-либо о народных школах, 
где бы то ни было и в «Журнале МНПр.». О 
чем же нам писать после этого?! <…> Об 
университетах правды мы печатать не могли, 
лжи – не хотели. О чем же нам писать, спра-
шиваю я вас еще раз. Взгляд у этого госпо-
дина такой: «всякая педагогика вздор» [1,  
с. 200-201]. Сам Ушинский оказался в центре 
многосторонней критики: революционно-
демократические периодические издания об-
виняли его в поддержке политики Министер-
ства, консервативные и духовенство – в 
атеистической воздействии на массы, само 
Министерство – в социалистических на-
строениях и фактически в том, что он загу-
бил журнал. Все это вызывало у него ощу-
щение бессилия и гнев. О его настроении 
свидетельствует объяснительная записка 
(сентябрь 1861), написанная после распоря-
жения Путятина о возврате к прежней про-
грамме журнала. В обосновании необходи-
мости сохранения педагогического профиля 
издания и в объяснениях специфики работы 
редакции не трудно заметить в этой объясни-

тельной раздражение и саркастические заме-
чания Ушинского. 

Очевидно, что при отсутствии сторонни-
ков в Министерстве, его деятельность на по-
сту редактора была обречена: он не мог ло-
мать дело, которому посвятил полтора года 
жизни, в угоду новому руководству, а на-
чальство не могло позволить ему прежних 
свобод. В ноябре 1861 г. он подал прошение 
об отставке по болезни, и первый номер 
«ЖМНПр» за 1862 г. вышел при объедине-
нии официальной и неофициальной частей, 
но еще с содержанием, отобранным Ушин-
ским. Примечательно, что спустя месяц по-
сле его выхода из редакции свой пост поки-
нул и Путятин. Должность министра занял 
сторонник либеральных реформ А.В. Голов-
нин, который помог Ушинскому в разреше-
нии последовавшего вскоре скандала в 
Смольном, в марте 1862 г. отправив его за 
границу.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Анализируя статьи «ЖМНПр» за период 

редактирования Ушинским, можно заметить, 
как тщательно он отбирал материалы, руко-
водствуясь критериями научности, практиче-
ской ориентированности, достоверности ин-
формации, открытости авторского суждения, 
доступности изложения. Почти весь объем 
журнала занимала информация, в которой 
редактор видел пользу для школьного учите-
ля, чего точно не наблюдалось в предыду-
щий период существования журнала, когда 
там выходили статьи типа лекций «Право 
собственности по русскому праву», рецензии 
на «Исследование о торговле на украинских 
ярмарках» или семистраничного сообщения 
«Крахмал». Исходя из программы «ЖМНПр», 
содержания публикуемых в нем новой ре-
дакцией материалов, педагогических взгля-
дов Ушинского, отчасти – даже из замыслов 
на «Убеждения» можно заключить, что 
принципами его редакционной политики и 
задачами журнала стали:  

– педагогическое просвещение читателя;  
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– теоретико-методическая поддержка 
учителей; 

– популяризация общественного вос-
питания;  

– утверждение антропологической 
сущности педагогики;  

– ориентация на использование в рос-
сийском образовании передового опыта ев-
ропейских стран при сохранении народности 
воспитания. 

Как видно, все они соотносятся с педаго-
гическими взглядами самого К.Д. Ушинско-
го, представленными им в многочисленных 
публикациях в различные годы творчества. 
Все публикации в журнале – научные статьи, 
произведения художественной литературы, 
книжные рецензии, критика, переводы ста-
тей, сообщения, новости и пр. – все это объе-
динялось общими принципами подачи и иде-
ей общественной пользы, разделяемой 
Ушинским со студенческих времен. Все они 
имели не только педагогическую, но и соци-
ально-просветительскую, а потому граждан-
скую направленность. Об этом свидетельст-
вуют программа издания, содержание его 
материалов и даже комментарии и заключе-
ния редактора, призванные вести читателя в 
задуманном идеологическом направлении, 
формируя у него педагогическое мировоз-
зрение и социальные взгляды. 

В этом подходе Ушинский напоминает 
В.Г. Белинского – редактора «Телескопа», 
«Молвы», «Московского наблюдателя» и 
знаменитого «Современника», по 1846 г. ве-
дущего критика «Отечественных записок», 
которым зачитывалась прогрессивная мос-
ковская молодежь, в том числе и студент  
К. Ушинский. Демократ Белинский, высту-
пая с литературной критикой (единственно 
возможной для публичного обсуждения со-
циально-политических вопросов в годы же-
сткой реакции), выступал за свободу челове-
ческой личности, гражданское благоденст-
вие, культурную революцию и социальный 
прогресс, инструментом достижения кото-
рых видел просвещение. На страницах жур-
налов он непримиримо отстаивал свои взгля-
ды через литературу.  

Известно, что в университетские годы 
(на которые приходится расцвет публици-
стического творчества знаменитого критика) 
Ушинский был активным членом студенче-
ского клуба, заседавшего в трактире «Вели-
кобритания», где разбиралась каждая новая 
статья Белинского, цитировались его идеи, 
горячо обсуждались сложные вопросы пре-
образования российского общества. Замече-
но, что Ушинский находился под влиянием 
взглядов Белинского – от социальных (отме-
на крепостного права) до педагогических 
(решающее значение начального обучения, 
семейного воспитания, идеи общедоступно-
сти и народности воспитания) [2]. Он высоко 
ценил и продолжал следить за его трудами 
до смерти Белинского в 1847 г. Можно пред-
положить, что, будучи под впечатлением от 
этого творчества, Ушинский вольно или не-
вольно перенимал отдельные аспекты пуб-
лицистической и редакторской деятельности. 
Например, при работе над собственными или 
авторскими текстами для Белинского было 
принципиальным однозначное авторское от-
ношение к описываемому, на которое могли 
влиять только личные убеждения и понима-
ние общественного блага и справедливости 
[13]. Ушинский также использовал этот под-
ход, что позволяло направлять читателя. Ус-
пех «Современника» Белинского строился на 
идеологической унификации материалов ре-
дактором, и Ушинский отбирал для печати 
содержание одного направления. Белинский 
исходил из ориентации на запросы читате-
лей, что выполняет социальную миссию из-
дания и увеличивает число подписчиков [15]; 
эта ориентация была ключевой и для редак-
тора «ЖМНПр», который к концу 1861 г. 
увеличил свою аудиторию. 

Редакторская карьера К.Д. Ушинского 
длилась всего полтора года, но за это время 
он успел преобразить «ЖМНПр» и прибли-
зиться к заветной цели общественного про-
свещения. В 1864 г. министр Головнин дваж-
ды приглашал его вернуться к редакторской 
работе в педагогическом журнале. «Голов-
нин предложил мне взять на себя неофици-
альным образом «Журнал Министерства на-
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родного просвещения», переменить ему за-
главие и издавать как частное издание с под-
держкой от правительства, – писал Ушин-
ский Модзалевскому в том же году. – Я, ко-
нечно, отказался от этого неразумного пред-
ложения, ссылаясь на здоровье, но отказался 
(бы) и потому, что скорее мог принять на 
себя открыто издание официального журна-
ла, чем делать это под рукой» [11, с. 178]. 
Слова о потенциальном согласии на работу в 
официальном издании говорят о верности 
делу педагогического просвещения и о том, 

что Ушинский не был сломлен своим вытес-
нением из «ЖМНПр». Немелочность и от-
крытость его характера, преданность идеалам 
подтверждает и тот факт, что с уходом из 
журнала Ушинский не перестал в нем печа-
таться, то есть не остался обиженным и не 
бросил свое детище. Даже не будучи редак-
тором, педагог публиковал там свои статьи в 
соответствии с идеологией, выработанной им 
для «ЖМНПр», которой редакция придержи-
валась еще весь период деятельности Голов-
нина.  
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