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ИСТОРИЯ + СОВРЕМЕННОСТЬ

ФЁДОР 
ДОСТОЕВСКИЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ДОМ

ВЫСТАВКА РЕДКИХ 
КНИГ «ЧЕМУ НЕ УЧАТ 
В ШКОЛЕ»

АЛЕКСАНДР КРЕЙЦЕР,  
ведущий редактор  
музея РГПУ им. А. И. Герцена

СНЕЖАНА ВОЛОСКОВА,  
заведующая отделом особо 
ценных фондов и продвижения 
чтения фундаментальной 
библиотеки

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ близок 
к месту действия романа «Престу-
пление и наказание» территори-
ально, в пространстве. 

Следует учитывать, что в рома-
не Фёдора Михайловича Досто-
евского «Преступление и наказа-
ние» семья Мармеладовых живёт 
в том же доме, что Сонечка. А её 
дом, как это доказано многочис-
ленными исследователями, есть 
угловой по нынешнему каналу Гри-
боедова, 73. Уличные сцены с уча-
стием Мармеладовых происхо-
дят, скорее всего, на этом канале 
или рядом с ним — на Мещанских 
улицах, или в Столярном переулке.

Императорский Воспитатель-
ный дом находится поблизости. 
Чтобы дойти до него, надо свер-
нуть с «канавы» Достоевского, 
т. е. Екатерининского канала, ныне 
канала Грибоедова, на Гороховую 
улицу, немного пройти по ней до 
Красного моста, т. е. угла Горохо-
вой и Мойки, и мы оказываемся 
у стен Воспитательного дома, со-
временного Герценовского уни-
верситета.

Достоевский в «Преступлении 
и наказании», помещая местожи-
тельство детей Мармеладовых По-
леньки, Коленьки и Лидочки рядом 
с Воспитательным домом, словно 
чувствует, что сироты могут ока-
заться именно в нём, но, похоже, 
ясно не осознает это, заставляя 
Свидригайлова устраивать детей 
в какое-то «сиротское заведение 
получше» или «весьма приличные 
для них заведения», а не конкрет-
но в Воспитательный дом.

Без чего школа не школа? Без учителей.  
Без учеников. Без учебников. Но ведь 
школьные программы меняются довольно 
часто. Сотрудники библиотеки, наверное, 
лучше всех знают об этих изменениях.  
И потому решили показать учебники,  
по которым уже не учат школьников.  
Так родилась выставка «Чему не учат  
в школе».

В 2021 году в России отмечается 200-летия со дня рождения  
Фёдора Достоевского. Что связывает великого писателя  
и героев его произведений с Воспитательным домом?

НА ЭКСПОЗИЦИИ можно увидеть 
уникальные учебники: по космогра-
фии и минералогии, чистописанию 
и гигиене, латыни и греческому, пси-
хологии и педагогике. Сейчас этих 
предметов в школьной программе 
нет, и иногда об этом стоит пожалеть!

Выставка позволяет «загля-
нуть» в школьные портфели  

гимназистов, учеников реальных 
училищ и приходских школ. 

У этих учебников долгая и ин-
тересная история, охватывающая 
период от 1701 до 1916 года.

Первые русские учебники 
создавались по заказу импера-
торов.

Петр I повелел издать «Ариф-
метику» для Навигацкой школы 
и «Букварь», который составил 
директор Московского Печат-
ного двора Фёдор Орлов-Поли-
карпов. По велению Екатерины II 
Василием Зуевым было написа-
но «Начертание естественной  
истории» для народных учи-
лищ — первый русский учебник  

естествознания. Озаботившись 
воспитанием собственных внуков 
и дворянских детей вообще, Ека-
терина II велела перевести книгу 
австрийского педагога Иоганна 
Фельбигера «О должностях чело-
века и гражданина», при этом сама 
отредактировала первый в России 
«учебник» дворянского этикета. 

На многих книгах сохрани-
лись библиотечные штампы, от-
ражающие историю Герценовско-
го университета. Николаевский 
Сиротский институт, Женский 
педагогический институт, Выс-
шие историко-литературные 
и юридические женские курсы  
Н. П. Раева — вот те учебные заве-
дения, на базе которых в своё вре-
мя был создан ЛГПИ (ныне РГПУ)  
им. А. И. Герцена.

На некоторых изданиях 
сохранились дарствен-

ные или владельческие 
надписи. Например, 

на «Учебнике педа-
гогики для сред-

не-учебных заве-
дений» (1887), 

с о с т а в л е н-
ном Тимо-

феем Васи-
льевичем 
Докучае-
вым, бра-
том зна-
менитого 

почвоведа, 
сохранилась дар-

ственная надпись этого 
известного педагога и издателя. 

И, конечно, никого не оста-
вит равнодушным каллигра-
фический почерк, который 
вырабатывали у учеников в доре-
волюционных гимназиях. Стра-
ницы «Прописей правописания  
для упражнений в орфографии 
и каллиграфии» Ф. В. Грекова 
(1915 г.) вызывают восхищение. 
Правда, научиться так писать — 

дело непростое. Об этом же сви-
детельствует учебное пособие 
«Гигиеническая школа русского 
чистописания» Б. Воцалевского 
(1900 г.): для выработки красивого 
почерка потребовалось пособие из 
семи тетрадей! Одна из них пред-
ставлена на выставке. 

Целый раздел экспозиции зани-
мают учебники по греческому и ла-
тинскому языку. Этим предметам 
учили только мальчиков. В жен-
ских гимназиях древние языки 
не преподавали. Это было связано 
с тем, что латинский и греческий 
считались нужными для будущих 
учёных, женщин же в универси-
тет не допускали. Иногда указа-
ние на это гендерное различие при 
обучении можно увидеть даже на 
обложке учебника. Так, на «Учеб-
ной книге по латинскому языку» 
Н. Крихацкого и М. Бурневского 
(1910 г.) стоит гриф: «Составле-
на применительно к последним 
программам по латинскому язы-
ку для третьего и четвёртого клас-
сов мужских гимназий и прогим-
назий Мин. Нар. Просв.».

О серьёзности дореволюци-
онного школьного образования 
свидетельствуют и книги есте-

ственнонаучного цикла, такие 
как «Космография» В. В. Страто-
нова (1914) и «Учебник минера-
логии и физической геологии»  
Н. А. Кричагина (1898). 

Выставку «Чему не учат в шко-
ле» коллектив фундаменталь-
ной библиотеки под руководством 
директора Нателы Квелидзе- 
Кузнецовой подготовил для Пе-
дагогической недели РГПУ  
им. А. И. Герцена в мультимедий-
ном историческом парке «Россия – 
моя история», в рамках масштаб-
ной выставки «Роль учительства 
в истории России». За время рабо-
ты выставки с ней ознакомились 
десятки гостей города: школьни-
ки и их родители, студенты и пре-
подаватели. Учитывая интерес, 
который вызвала эта выставка, 
было решено повторить её в фун-
даментальной библиотеке, и сейчас 
все желающие могут познакомить-
ся с ней в конференц-зале библио-
теки РГПУ им. А. И. Герцена.

Фёдор Михайлович рано по-
терял отца, убитого крестьянами 
за свое неблаговидное поведение 
в отношении них, и всю жизнь 
ощущал себя сиротой. А пото-
му больше многих других был 
способен понять психологию си-
рот. И своим посещением Воспи-
тательного дома в 1876 году До-
стоевский приблизил детей из 
«Преступления и наказания» 
к этому сиротскому учрежде-
нию. И, думается, рассказывая 
и размышляя в «Дневнике писа-
теля» за май 1876 года о насель-
никах Воспитательного дома, 
имел в виду и детей Мармеладо-
вых, помещенных в «сиротское 
заведение получше».

Так связь романа Достоевско-
го и Воспитательного дома про-
явила себя во времени.

Территориально это сиротское 
заведение находится вблизи и от 
Вознесенского проспекта. А ком-
ната Иеремии Смита из «Унижен-
ных и оскорблённых», в которой 
поселился романный герой и по-
вествователь литератор Иван  
Петрович, располагается в доме 
на Вознесенском. Эта низкая ком-
ната-сундук с тремя щелями вме-
сто окон, которую мерит шагами 
Иван Петрович, сочиняя свои 
произведения, даже не внешне, 
а по своему смыслу напоминает 
комнаты сирот из Воспитатель-
ного дома.

Но поскольку комната на Воз-
несенском проспекте — твор-
ческая лаборатория героя До-
стоевского, постольку она 

локус творчества самого писа-
теля. Эта комната есть место, 
куда слабо проникает свет Божий. 
А таким местом являются почти 
все тексты Фёдора Михайловича.

Можно утверждать, что подоб-
ная комната есть основная точка 
зрения Достоевского, из которой 
он смотрит на мир. Из неё Фё-
дор Достоевский увидел и Вос-
питательный дом во время его 
посещения.

Но великий писатель в сво-
ём творчестве пытался раздви-
нуть стены творческой лабо-
ратории Ивана Петровича на 
Вознесенском проспекте, сде-
лать три её щели тремя больши-
ми окнами в мир. Ведь цифра три 
отсылает к христианской Трои-
це и имеет значение в контексте 
вовлечённости Фёдора Михай-
ловича в православие.

Финал «Преступления и на-
казания» с Соней и Раскольни-
ковым, приносящим Искупи-
тельную Жертву на каторге и при 
этом на широком берегу сибир-
ской реки свидетельствует о же-
лании Достоевского выйти к Богу 
из своей сиротской замкнутости 
и закомплексованности. 

О том же говорит пеликан, 
кормящий детей своей собствен-
ной кровью на гербе Воспита-
тельного дома — символе Хри-
стовой Жертвы.


