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пРоЕКТы

2 апреля в РГПУ им. А.И. Герцена открылась XXI межвузовская 
студенческая конференция «студент–Исследователь–Учитель».

ежегодная конференция начала свою работу с представления 
стендовых докладов в фойе Колонного и Голубого залов. Сту-

денческие исследования, разделенные по трем направлениям – гума-
нитарные, естественно-научные и психолого-педагогические, были 
посвящены новым и актуальным вопросам.

открытие конференции состоялось в рамках организованной 
дискуссионной площадки «Современный учитель: ожидания, риски, 
вызовы времени». С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратилась проректор по научной работе лариса Цветкова, 
которая отметила важность участия обучающихся в организации кон-
ференции и вручила благодарности наиболее активным студентам. 

Студенты-авторы стендовых докладов охотно поделились задум-
ками, воплощенными в представленных проектах. Например, перво-
курсницы института детства Камилла Саттарова и Юлия попова в сво-
ем исследовании, ставшем продолжением учебного задания в рамках 
курса «Социология и культурология детства», попробовали ответить 
на вопрос «Чего не хватает ребенку?». они провели социологическое 
исследование и на основе полученных результатов подготовили ре-
комендации родителям детей разного возраста. «мы получили очень 
интересные ответы, и многие вещи стали для нас открытием. Напри-
мер, детям 6-8 лет хочется иметь братика или сестренку, детям 9-12 
лет – питомца. подросткам не хватает внимания и понимания со сто-
роны взрослых, и в то же время свободы. думаю, что в ходе дальней-
шей учебы мы продолжим наши психолого-педагогические поиски», –  
рассказала Камилла.

Студентки 4 курса факультета биологии Татьяна Скуридина и 
Галина Романькова обратились к новым методикам интерактивного 
взаимодействия обучающихся при изучении курса по физиологии 
человека и животных. 

В рамках подготовки к конференции «Студент–исследова-
тель–Учитель» состоялся тренинг-семинар «приемы подготовки к 
публичному выступлению», который провела Елена Туманова, доцент 
кафедры психологии человека. обучающиеся проанализировали ос-
новные ошибки докладчика на примере видеозаписи одного из вы-
ступлений, познакомились с некоторыми приемами самонастройки, 
потренировались отвечать на вопросы и реагировать на критику.

Работа конференции прошла в рамках 58 секций, которые объ-
единили 18 направлений при поддержке отдела организации и со-
провождения научно-исследовательской деятельности.

актуальНыЕ иССлЕДоВаНиЯкаНикулы С ПользойШКольНиКи

Екат
ерина Калакуцкая

В РГПУ им. А.И. Герцена в очередной раз состоялась работа Все-
российского культурно-образовательного проекта «Учимся в 
Петербурге».

Проект ежегодно проводится в дни осенних и весенних кани-
кул Центром дополнительного профессионального образо-

вания «альфа-диалог» и филологическим факультетом Герценовского 
университета. Руководитель проекта – профессор кафедры образо-
вательных технологий в филологии Елена Ядровская. педагогами вы-
ступают представители РГпУ им. а.и. Герцена, учителя школ, а также 
специалисты и научные сотрудники музеев Санкт-петербурга.

проект реализуется по разным учебным сессиям: литература, 
иностранные языки, история, занимательная наука. В этом году ор-
ганизаторы совместно с Русским музеем открыли и направление по 

изобразительному искусству. открытие учебных сессий проходило в 
Санкт-петербургском Горном университете, который выступил одним 
из партнеров проекта.

Учиться в петербург приехали более 160 школьников из разных 
регионов и городов России. присоединились к ним и несколько участ-
ников из школ Санкт-петербурга.

На торжественном закрытии с приветствием от имени ректора 
РГпУ им. а.и. Герцена Сергея Богданова и преподавателей вуза к участ-
никам проекта обратилась Елена Ядровская. делегации из регионов 
Российской Федерации представили свои творческие проекты, кото-
рые они разрабатывали в течение недели. В заключительной части 
мероприятия школьники получили сертификаты об участии и подели-
лись друг с другом своими впечатлениями о проекте.

м
узей-заповедник «Херсонес 
Таврический» – самый боль-
шой археологический па-
мятник юга России и лучшая 

площадка для знакомства с археологией. 
Студентам кафедры теории и истории куль-
туры на выездной практике по-настоящему 
повезло! они постигают секреты археоло-
гической науки из первых рук, от настоя-
щих профессионалов своего дела, ведущих 
научных сотрудников отдела музея «Горо-
дище и некрополь», за плечами у которых 
немало настоящих открытий. 

Как проходит день археолога? Какие 
новые методики приходят в полевые иссле-
дования? Чем занимается в музее антропо-
лог? В чем секрет успешных раскопок? 

В поисках ответов на эти и многие 
другие вопросы студенты-культурологи 
трудились, не разгибая спины, на раскопах, 
изучали извлеченные из земных недр арте-
факты. а возможность непосредственного 
общения с ведущими специалистами музея 
позволила по-новому взглянуть на науку, 
занимающуюся реконструкцией культуры 
по сохранившимся материальным пред-
метам.

мнОГОВекОВые сОкРОВИщА
объектом археологического исследо-

вания сезона 2018 года стал склеп на За-
падном некрополе Херсонеса. Некрополь 
простирается на многие километры от 
стен древнего города. отсюда открывает-
ся живописная панорама сохранившего-
ся культурно-исторического ландшафта, 
фоном которого служат море и городская 

оборонительная стена. объекты некро-
поля представлены склепами, скальными 
могилами и грунтовыми захоронениями, 
датирующимися от античности до зрелого 
Средневековья. 

Нашими работами на некрополе руко-
водил кандидат исторических наук данила 
Костромичев. он познакомил студентов 
с задачами как полевой, так и камераль-
ной археологии. Тот, кто считает главным 
рабочим инструментом археолога лопату, 
заблуждается. полевой сезон даже в Кры-
му длится относительно недолго. Гораздо 
больше времени занимает кабинетная 
археология – интеллектуальный этап из-
учения и научного осмысления археологи-
ческого материала. За три недели практики 
каждый из нас успел не только потрудиться 
на раскопе, но и поучаствовать в обработ-
ке и каталогизации археологического ма-
териала. и, конечно же, все это время мы 
не переставали задавать даниле алексан-
дровичу свои многочисленные вопросы.

Как давно исследуется некрополь Хер-
сонеса и насколько хорошо он изучен?

Некрополь Херсонеса исследуется 
уже на протяжении 170 лет. первые рас-
копки некрополя начались в 1830-х годах, 
а самые масштабные проводились с 1889 
по 1914 год. после этого и до настоящего 

о
н родился в Туле в семье 
дмитрия Григорьевича 
Ушинского – отставного 
офицера, участника отече-

ственной войны 1812 г. мать Константи-
на дмитриевича – любовь Степановна 
(урожденная Капнист) умерла, когда сыну 
было 12 лет. после назначения отца Кон-
стантина дмитриевича судьей в неболь-
шой уездный город Новгород-Северский 
Черниговской губернии (ныне Украина) 
семья Ушинских переехала туда. Все дет-
ство и отрочество К.д. Ушинского про-
шло в приобретенном отцом небольшом 
имении, расположенном в четырех вер-
стах от Новгорода-Северского на берегу 
реки десны. В 11 лет Константин Ушин-
ский поступил в третий класс Новгород-
Северской гимназии, которую окончил в 
1840 году.

интересно, что в Новгороде-Север-
ском родился и провел детство другой 
выдающийся педагог – Виктор Никола-
евич Сорока-Росинский, известный ши-
рокой общественности по книге л. пан-
телеева и Г. Белых «Республика ШКид» и 
одноименному кинофильму. отец Викто-
ра Николаевича, как и отец Константина 
дмитриевича, был офицером.

Новгород-Северский – старинный 
русский город, откуда начинался неудач-
ный поход князя игоря на половцев. об-
стоятельство пребывания в этом городе 
К.д. Ушинского сыграло роль в судьбе  
В.Н. Сорока-Росинского – идейного по-
следователя великого земляка, который 
сделал переложение для детей «Слова о 
полку игореве».

интересно, что после разгрома 
«ШКиды» в 20-е годы ХХ века Сорока-
Росинский работал в институте им. а.и. 
Герцена…

Ушинский же, окончив гимназию, 
поступил на юридический факультет мо-
сковского университета, где слушал лек-
ции знаменитого профессора истории 
Тимофея Николаевича Грановского.

Константин дмитриевич окончил 
университет в 1844 году со степенью кан-
дидата юриспруденции и остался в этом 
учебном заведении для подготовки к 
профессорскому званию. Затем препода-
вал, в частности, в Ярославле. а в январе 
1854 года Ушинскому удалось перейти на 
работу преподавателя русской словесно-
сти в Гатчинский сиротский институт. Уже 
через год он был повышен по службе и 
назначен инспектором классов.

времени захоронения некрополя трево-
жат фрагментарно и по необходимости. 
Так, наш раскоп представлял собой спаса-
тельные работы. поставленная задача –  
вскрытие, исследование и расчистка скле-
па. известняковые породы местных скал 
легко поддаются негативному воздей-
ствию внешних природных факторов – 
ветра, соленой воды и сильного течения. 
Береговая линия Херсонеса не укреплена, 
и то, что находится в ее непосредственной 
близости, неотвратимо и достаточно бы-
стро поглощается морем. 

Большую часть городского населения 

хоронили именно в склепах в силу их боль-
шой вместительности и длительной функ-
циональности. после подготовительных 
работ по расчистке местности мы сняли 
около четырех метров грунта, пока не до-
стигли скалы и плит, закрывающих вход. 
Наступил долгожданный день расконсер-
вации склепа. 

по своему конструктивному типу наш 
склеп мог быть отнесен к позднеримскому 
периоду. он был построен, предположи-
тельно, в I веке н.э. и эксплуатировался, 
возможно, как фамильная усыпальница до 
X века. Все захоронения относятся к визан-
тийскому периоду. В небольшой по разме-
ру подземной камере от скального пола 
прослеживалось не менее десяти слоев за-
хоронений, то есть склеп вмещал останки 
более 100 человек! Костные останки мы вы-
гружали в ящики и переносили в археоло-
гический отдел, где они станут предметом 
пристального изучения антропологов. для 
антрополога чем больше материала – тем 
достовернее информация. про эту редкую 
профессию нам рассказала Светлана дани-
лова, младший научный сотрудник отдела 
междисциплинарных исследований музея-
заповедника «Херсонес Таврический».

В чем заключается работа антропо-
лога?

антрополог – специалист, изучающий 
человеческие популяции. Работа антропо-
лога заключается не просто в том, чтобы по 
костяку определить, кому он принадлежал –  
мужчине или женщине, в каком возрасте 
человек умер и какие болезни стали тому 
причиной. можно сказать, что работа ан-
трополога с этого только начинается. ан-
тропологу необходимы знания анатомии, 

физиологии. Самый информативный ма-
териал для специалиста – череп. Но череп 
не всегда доходит до лаборатории в целом 
виде. Его фрагменты собирают специаль-
ной мастикой, которая варится из воска и 
канифоли и остужается до консистенции 
меда. почему именно такой состав? любая 
реставрация должна быть обратимой, то 
есть при необходимости материал может 
быть разобран на исходные части. после 
того как череп собран, снимаются и зано-
сятся в специальную таблицу метрические 
показатели: длина, ширина, расстояния 
между различными лицевыми точками. 

полученные данные сравниваются и де-
лается вывод о расовой принадлежности. 
Рас, как известно, всего три. очень важно 
понимать, что раса и этнос – это два раз-
ных термина. Раса – биологическое по-
нятие, то, что не меняется никогда. Работа 
антрополога позволяет предположить, на 
какой части суши формировался народ, 
автохтонный он для данной местности или 
«пришлый», реконструировать процессы 
антропогенеза в целом. 

ВАжнА кАждАя детАль
Что происходит с костными останка-

ми после завершения исследований?
после изучения археологического ма-

териала создается научная коллекция для 
последующих исследователей. Сотрудни-
ки музея надеются, что в ближайшем буду-

щем будет налажена связь с генетиками, и 
тогда можно будет отправлять фрагменты 
материала на генетические исследования с 
применением высокотехнологического со-

временного оборудования. Это позволит 
соединить результаты морфологического 
и генетического анализа. Если же костный 
материал дальше не используется в иссле-
довании, его захоранивают там же, откуда 
изъяли. 

особой удачей для нас стало знаком-
ство с куратором археологических раско-
пок сезона 2017 года, заведующим отделом 
«Городище и некрополь» музея-заповедни-
ка «Херсонес Таврический» Станиславом 
Рыжовым. Коллеги не случайно называют 
Станислава Григорьевича легендой архео- 
логии Херсонеса. именно он является ини-
циатором и руководителем многих работ 
на территории городища, например, ре-
конструкции античного театра. В минув-
шем году Станислав Григорьевич отметил 
80-летний юбилей. Но его бодрый вид, 
бронзовый южный загар, быстрая, уверен-
ная походка, а главное – преданность про-
фессии выдают человека без возрастных 
барьеров.

Какие задачи ставились перед студен-
тами Герценовского университета? Уда-
лось ли обнаружить ценные артефакты во 
время раскопок? 

Еще в 2012 году на городище, в самом 
центре музея, обнаружили интересную 
постройку, так называемый «античный 
храм», построенный в IV веке до нашей эры 
и просуществовавший до середины IV века 
нашей эры. В 2016 году было раскопано 
«помещение № 27» с вырубами в скале под 
пифосы и подвал, который дал богатейший 
исторический материал. В 2017 году под 
руководством С.Г. Рыжова студенты-прак-
тиканты продолжили работы и раскопали 
одно из сооружений – «помещение 28» –  
которое, скорее всего, также принадлежало 
хозяйственной части храмового комплекса. 
после снятия средневековой засыпи 
вышли на античные слои. оказалось, что 
оба помещения являются останками хра-
мового хранилища. Студенты обнаружили 
фрагмент пифоса и около 15 ям-подрубок, 

в которых когда-то стояли подобные боль-
шие глиняные сосуды. а значит, на этом ме-
сте была кладовая античного храма.

Раскопанный хозяйственный комплекс 

датируется первой четвертью IV века до 
н.э. основной археологический материал – 
это керамика, относящаяся к городу Гера-
клея, выходцами которого был основан 
Херсонес и с которым велась активная 
торговля. Были найдены фрагменты черно-
лаковой керамики, фрагменты расписной 
краснофигурной керамики, фрагменты 
терракоты. Также обнаружено большое 
количество сероглиняной посуды: кубки, 
тарелки, рыбные блюда. она также была 
обнаружена в культурных слоях IV века до 
н.э. интересно, что до этого считалось, что 
сероглиняная посуда появляется гораздо 
позднее, в III веке до н.э. Это открытие по-
могло конкретизировать еще один этап 
истории Херсонеса. 

ВОПРОс ВРеменИ
Центральная в музее территория го-

родища исследована только на 30%. Почему 
раскопки длятся так долго?

археология – наука, в которой откры-
тия даются медленно, тяжело и трудно. 
Конечно, раскопать можно быстро. Но не-
обходимо осмыслить материал, а на это 
требуется большое количество времени. 
Силами археологического отдела музея 
на обработку материала одного археоло-
гического сезона, как правило, уходит не 
менее двух лет. место, где вели раскопки 
студенты-герценовцы в 2017 году, – это 
первый участок систематических работ 
на территории городища, которые провел 
еще К.К. Косцюшко-Валюжинич, основа-
тель археологии Херсонеса. В 1889 году 
он раскопал половину квартала, но снял 
только верхние слои, и до 2010 года этот 
участок вообще не копался. В Византий-
ский период на него «село» монастырское 
кладбище, которое частично разрушило 
античные культурные слои. периодически 
здесь встречаются большие надгробные 
плиты с крестами. Негативным фактором 
также выступила война: целостность исто-
рического ландшафта нарушена окопами и 
воронками от разрывов снарядов.

Какие стадии обработки проходит ар-
хеологический артефакт?

первая стадия – обязательная про-
мывка. Затем – этап классификации: ке-
рамика раскладывается по фрагментам и 
начинается подборка, склейка. Все это на-
поминает кропотливую работу с пазлом. 
Был случай, когда в наши дни археологи 
нашли фрагмент терракоты, и он подошел к 
такому же фрагменту с раскопок 1890-х го-
дов. последний уже больше столетия был 
экспонатом музея. далее идет зарисовка и 
фотофиксация материала. Все собирается 
в единый отчет о проведенных работах, 
который музей отправляет на рецензиро-
вание в институт археологии, чтобы полу-
чить открытый лист на продолжение работ 
в следующем сезоне. 

Какие новые исследовательские ме-
тоды применяются в археологии и так ли 
плохи старые?

об этом нам рассказала ученый секре-
тарь музея-заповедника «Херсонес Таври-
ческий» Наталия Гинькут. археология – на-
ука консервативная, но и она развивается. 
Никто не отменял лопату, разбивку раско-
па на квадраты, стратиграфию, зарисовку 
срезов, материалов. и все это делается 
вручную. На раскопах мы применяли все 
формы фиксации материала: фотографию, 
рисунок, словесное описание. археоло-
гические работы начинаются с фиксации 
точки рельефа на местности с помощью 
прибора тахеометра. место раскопа фик-
сируется в трех измерениях: по высоте 
над уровнем моря, по отношению к югу и к 
северу. С помощью GPS-технологий можно 
«посадить» объект на точные координаты. 
Весь археологический материал должен 
идти с привязкой GPS-навигации, где тахео- 
метр также определит, на какой глубине, 
толщине, в каком грунте залегала найден-
ная вещь.

В настоящее время становятся все 
более востребованными междисципли-
нарные подходы в археологии. Главное –  
не площадь раскопанного, а его информа-
тивность и качество обработки материала. 
Например, когда копали один из кварталов 
городища, археологи выбивали почвенные 
осадки из античных водостоков, потому что 
туда сливали, условно говоря, отходы быта 
людей. и таким образом определили, ка-
кую рыбу чистили и употребляли в пищу в 
античном Херсонесе. Современные архео- 
логические экспедиции стараются вклю-
чить в свой состав узкопрофильных специ-
алистов: палеоботаников, антропологов, 
почвоведов. Шагнули далеко вперед спо-
собы обработки керамического материа-
ла. Если раньше было достаточно каких-то 
простейших описаний, то сейчас не только 
цвет глины определяется по специальной 
системе манселла, но и концентрация воз-
можных примесей должна быть учтена и 
записана. 

В ближайших планах у музея – перей-
ти на геофизический метод исследования 
некрополя. Когда памятник не разруша-
ется, нет необходимости его тревожить. 
а геофизический метод как раз является 
неразрушающим. при его применении не 
нужно лопатой копать, бурить, вскрывать. 
делается точечный прокол грунта и съемка 
360 градусов специальной камерой, фик-
сирующей все, что есть внутри, в большом 
разрешении и хорошем качестве. К слову 
сказать, американцы начали пользоваться 
этой методикой еще в конце 1990-х годов. 
Сейчас использование геофизического 
метода и у нас является обязательным по 
решению Российского полевого комитета. 
Так археолог перепрофилируется в еще бо-
лее узкого специалиста, который больше 
работает не лопатой, а головой.

мы попросили Наталию Виталиевну 
Гинькут назвать три качества успешного 
археолога. оказалось, в археологии дей-
ствительно очень важны три вещи. пер-
вая – это любовь к профессии. потому что 
результат никогда не дается быстро. люди, 
которые получают ученые степени в архе-
ологии, защищаются позже всех историков 
других профилей. археология – это посте-
пенный, поэтапный процесс накапливания 
знаний. поэтому второе важное качество 
археолога – трудолюбие, сопряженное с 
терпением. пройдет минимум 10–15 лет, 
прежде чем начинающий археолог может 
выдать какой-то результат. и только как 
поощрение высших сил трудолюбивому и 
верному своей профессии археологу от-
крывается третья неотъемлемая черта 
этой профессии – везение, когда он может 
открыть уникальный памятник. Бывают та-
кие счастливые моменты, когда ничего осо-
бенного не ожидаешь, перед тобой чистое 
поле, перспектив, казалось бы, никаких, но 
попадается блистательный объект. имен-
но так в один из последних сезонов была 
открыта усадьба сложного исторического 
периода диофантовых войн. 

Возвращаясь в Санкт-петербург, мы 
увозили с собой из жаркого Крыма не толь-
ко багаж новых знаний и впечатлений, но 
и вдохновение профессией археолога. Та-
кой, какой нам удалось познать ее на прак-
тике – будничной, однообразной, пыльной, 
но при этом – настоящей, результативной, 
притягательной.

СоВРЕМЕННаЯ Наука о ДРЕВНЕМ

студенты института философии человека РГПУ  
им. А.И. Герцена начали подготовку к третьему 
археологическому сезону в херсонесе таврическом.

Ксения Водопьянова,
 София Дядюша,

Елизавета Гриценок,  
Анастасия Малышкина, студенты 

института философии человека 

2 мАРтА ИсПОлнИлОсь 195 лет сО дня РОжденИя кОнстАнтИнА дмИтРИеВИчА УшИнскОГО. 

В стенах института К.д. Ушинский 
обнаружил архив одного из прежних 
инспекторов Гатчинского сиротского 
института Е.о. Гугеля, в котором нашел, 
как писал позже, «полное собрание пе-
дагогических книг». под влиянием идей, 
возникших после прочтения этих книг, 
он написал одну из лучших своих статей 
по педагогике «о пользе педагогической 
литературы». после огромного успеха 
этой публикации Ушинский стал постоян-
ным автором «Журнала для воспитания». 
Также он активно сотрудничал с журна-
лами «Современник» и «Библиотека для 
чтения».

В 1859 году Ушинского пригласили на 
должность инспектора классов Смольно-
го института благородных девиц. исходя 
из своего кредо демократизации образо-
вания и народности воспитания, он про-
вел в институте преобразования.

одновременно с преподавательской 
работой Ушинский с 1860 года стал ре-
дактировать «Журнал министерства на-
родного просвещения», который благо-
даря ему превратился в замечательный 
педагогический журнал, внимательный к 
новым течениям в области просвещения.

после конфликта из-за своего сво-
бодомыслия с начальницей институ-
та Ушинский был в 1862 г. направлен 
за границу. он посетил европейские 
страны, в которых изучал учебные за-
ведения – женские школы, детские 
сады, приюты и школы, особенно в Гер-
мании и Швейцарии. Эти государства 
считались передовыми в сфере педа-
гогических новаций. Свои заметки, на-
блюдения и письма этого периода он 
объединил в статье «педагогическая  
поездка по Швейцарии».

За границей была написана и издана 
учебная книга «Родное слово», а также 
книга «детский мир». Это были первые 
массовые и общедоступные российские 
учебники для начального обучения де-
тей. Ушинский создал особое руковод-
ство для родителей и учителей к своему 
«Родному слову» – «Руководство к пре-
подаванию по "Родному слову" для учи-
телей и родителей». Это руководство 
оказало огромное влияние на русскую 
народную школу. Свою значимость как 
пособие по методике преподавания род-
ного языка оно не потеряло и по сей день. 
а до 1917 года выдержало 146 изданий.

В середине 1860-х годов Ушинский 
вернулся в Россию. Свой последний и 

главный научный труд, названный «Че-
ловек как предмет воспитания, опыт пе-
дагогической антропологии», он начал 
печатать в 1867 г. Труд остался незавер-
шенным. В этой работе К.д. Ушинский дал 
ценный психологический анализ цепоч-
ки: ощущение прекрасного – чувствова-
ние прекрасного – осознание; обосновал 
предмет педагогики, ее основные зако-
номерности и принципы.

Константин дмитриевич также жил в 
Киеве. Умер и похоронен в одессе в 1871 г. 
К.д. Ушинский писал: «Конечно, образо-
вание ума и обогащение его познаниями 
много принесет пользы, но, увы, я никак 
не полагаю, чтобы ботанические и зооло-
гические познания или даже ближайшее 
знакомство с глубокомысленными тво-
рениями Фохта и молешота могли сде-
лать гоголевского городничего честным 
чиновником, и совершенно убежден, что, 
будь павел иванович Чичиков посвящен 
во все тайны органической химии или 
политической экономии, он останется 
тем же, весьма вредным для общества 
пронырой. переменится несколько его 
внешность, перестанет он подкатывать-
ся к людям с ловкостью почти военного 
человека, примет другие манеры, другой 
тон, замаскируется еще больше, так что 
проведет кого-нибудь и поумнее гене-
рала Бедрищева, но останется все тем же 
вредным членом общества, даже сдела-
ется еще вреднее, еще неуловимее».

интересно, что легендарный ректор 
Герценовского педагогического инсти-
тута в 60–80-е годы ХХ века александр 
дмитриевич Боборыкин в конце своей 
жизни пришел к схожим взглядам. он 
писал и публиковал в разных изданиях 
статьи под названиями «о воспитании 
чувств», «о культуре чувств» и пр., в ко-
торых доказывал: давать учащимся ка-
кие-либо большие умственные познания 
бессмысленно, если у них не развита 
культура сердца и чувства.

30 июня 1961 года на территории Гер-
ценовского педагогического института 
перед административным корпусом 
был открыт памятник К.д. Ушинскому  
(авторы – В.В. лишев, В.и. Яковлев).

18 декабря 1974 года Елена Тихо-
новна Желтоножская передала в дар 
музею лГпи им. а.и. Герцена камин-
ные мраморные часы, принадлежа-
щие семье замечательного педагога. 
Елена Тихоновна – врач, окончила 2-й 
медицинский институт в ленингра-

де, выросла в Новгород-Северском. 
мать Е.Т. Желтоножской – Вера иванов-
на – тоже была врачом, а ее сестра –  
учительницей, увлеченной педагогикой.

Весной 1929 года местный новго-
род-северский часовых дел мастер, по-
стоянно чинивший часы в семье Жел-
тоножских, предложил купить у него 
мраморные каминные часы. «Зачем 
они мне?» – возразила Вера ивановна. –  
«Часы-то не простые. они из усадьбы 
Ушинских. мне их принес и продал че-
ловек, который в начале революции уча-
ствовал в разгроме хуторка Ушинских, и 
эти часы достались ему», – сказал часов-
щик.

летом 1929 года Вера ивановна по-
дарила часы дочери как награду ко дню 
окончания медицинского института. Еле-
на Тихоновна берегла памятный подарок 
матери, и, куда бы ни переезжала, часы 
брала с собой.

«один раз в две недели завод, и ника-
кого ремонта за все годы; часы идут точно 
и мелодично отбивают четверть, полчаса 
и час, только установить точно горизон-
тально», – рассказывала в 1974 году Еле-
на Тихоновна. она долго жила в Крыму. 
В годы войны эвакуировалась с детьми 
с полуострова, покинув квартиру, в ко-
торой остались мраморные серые часы. 
после войны вернулась домой – кварти-
ра была разграблена, многое пропало, 
но часы уцелели и остались невредимы. 
их Елена Тихоновна привезла с собой на 
новое место жительства в Сиверскую под 
ленинградом. и в юбилейный 1974-й год, 
когда исполнялось 150 лет со дня рож-
дения Константина дмитриевича, – по-
дарила музею. Часы до сих пор являются 
частью музейной экспозиции.

Важно, чтобы эти часы не останав-
ливались и сейчас, отсчитывая время 
педагогики в РГпУ им. а.и. Герцена – от 
Ушинского.

Ныне, к 195-й годовщине со дня 
рождения великого педагога, в фойе Ко-
лонного зала 4 корпуса Герценовского 
университета открыта выставка, посвя-
щенная К.д. Ушинскому.

Е.М. Колосова, 
директор музея 

РГПУ им. А. И. Герцена,
И.В. Лихолетова, 

главный хранитель музея,
А.В. Крейцер, 

ведущий редактор музея

чаСы уШиНСкого
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антрополог – специалист, изучающий человеческие попу-
ляции. работа антрополога заключается не просто в том, 
чтобы по костяку определить, кому он принадлежал – муж-
чине или женщине, в каком возрасте человек умер и какие 
болезни стали тому причиной. можно сказать, что работа 
антрополога с этого только начинается. антропологу не-
обходимы знания анатомии, физиологии.

в археологии действительно очень важны три вещи. 
•Первая – это любовь к профессии. Потому что результат 
никогда не дается быстро. 
•важное качество археолога – трудолюбие, сопряженное 
с терпением.
•только как поощрение высших сил трудолюбивому и вер-
ному своей профессии археологу открывается еще одна 
неотъемлемая черта этой профессии – везение, когда он 
может открыть уникальный памятник.

Официальная страница 
Музея РГПУ им. А.И. Герцена  

в социальной сети в «ВКонтакте»


