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ВОСПИТАНИИ

В статье анализируется одна из малоизвестных в педагогике работ П. И. Ко- И. Ко-И. Ко- Ко-Ко-
валевского, обращение к ней актуально и важно с позиций поисков ответов 
на вопросы современного духовно-нравственного воспитания. В книге «На-
ционализм и национальное воспитание в России» автор даёт понятие «нацио-
нальное воспитание», под которым понимает совокупность нескольких харак-
теристик: реальное образование, строжайшее руководство «особенностями и 
основными  качествами нашей нации», внедрение в человека таких душевных, 
духовных и физических  качеств, которые «присущи и свойственны той или 
иной народности». В системе национального воспитания П. И. Ковалевского 
особое место отводится православной религии, являющейся тем началом, ко-
торое объединяет русских в одно нераздельное целое; в патриотическом вос-
питании подчёркивается великая роль учителя.
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Российское образование в последние десятилетия занимается построе-
нием системы духовно-нравственного воспитания, направленного на духов-
ное оздоровление общества, укрепление нравственности вступающего в жизнь 
поколения молодежи, формирование важнейших нравственных категорий, 
укорененных в отечественных традициях; приобщении учащихся к духовным 
истокам своей традиционной культуры.

Как известно, вопросы духовно-нравственного воспитания привлекали 
внимание учёных разных специальностей и направлений и в разные годы Рос-
сии, поэтому считаем важным обращение к трудам русских учёных, которые 
либо непосредственно занимались вопросами педагогики, либо пришли к во-
просам воспитания путём жизненных исканий. С этой точки зрения представ-
ляется интересным и показательным пример Павла Ивановича Ковалевского 
(1849—1923), психиатра, публициста, идеолога русского национализма.

Ковалевский П. И. — основатель первого русского психиатрического жур- П. И. — основатель первого русского психиатрического жур-П. И. — основатель первого русского психиатрического жур- И. — основатель первого русского психиатрического жур-И. — основатель первого русского психиатрического жур-
нала, профессор, член Русского собрания, член Всероссийского национального 
союза. В судьбе профессора Павла Ивановича Ковалевского тесно переплета-
ются наука, общественная деятельность и политическая публицистика. Павел 
Иванович Ковалевский родился в 1849 году в городе Петропавловске Павло-
градского уезда Екатеринославской губернии в семье священника. Окончил 
духовное училище, а затем Екатеринославскую духовную семинарию. Страсть 
к естественным наукам побудила его избрать иной путь. В 1874 г. он окончил 
медицинский факультет Харьковского университета. В 1877  г. после защиты 
диссертации он стал доцентом, а в 1884 г. — профессором кафедры психиатрии 
этого университета. В 1889 г. Ковалевский — декан медицинского факультета. 
В 1882 г. он назначается на должность ректора Варшавского университета. По-
сле тяжелой болезни в 1897 году Ковалевский вынужден оставить этот пост. В 
дальнейшем профессор П. И. Ковалевский занимается издательской и научной 
деятельностью, а также участвует в работе ряда общественных организаций. 
В широких кругах русской интеллигенции довольно высоким был авторитет 
П. И. Ковалевского и как историка. Такие его работы, как «Народы Кавказа», 
«Завоевание Кавказа Россией», «История Малороссии», «История России с на-
циональной точки зрения» пользовались большим интересом, выдержали не-
сколько изданий в дореволюционной России (в советское время они были при-
знаны реакционными и не печатались). Несмотря на то, что П. И. Ковалевский 
всю жизнь посвятил проблемам психиатрии, он уделял серьёзное внимание 
вопросам воспитания, причём не просто проблемам воспитания, а проблемам 
русского национального воспитания. Обратимся к анализу некоторых методо-
логических аспектов его позиции.
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Книга П.  И.  Ковалевского «Национализм и национальное воспитание в 
России» относится к разряду тех, которые не утрачивают свою актуальность 
многие десятилетия. Точно так же, как мы открываем сегодня философские тру-
ды других русских мыслителей начала и первой половины ХХ века — тех, кто 
основал русскую традицию социальной философии и удержал ее от небытия.

До сих пор гражданственность и национальность действуют порознь. 
Более того, гражданственность становится более безнациональной с повы-
шением уровня образования. Образование, каким оно существует последние 
полвека в России, создает для гражданина больше поводов, чтобы клеветать 
на Россию, чем гордиться ею. Аналогичные явления видел в начале ХХ века и 
профессор Ковалевский, который указывал, что «школа убила Бога, убила на-
циональность, убила государственность, убила общество, убила семью, убила 
человека». Как и в наше время, либеральное образование создавало из детей 
космополитов, как и в наше время роль учительства, разложившегося профес-
сионально и нравственно еще на студенческой скамье, чрезвычайно велика в 
разрушении нации и государства.

Для профессора Ковалевского не было иной формулы Русской идеи, кроме 
Православия, Самодержавия и Народности. Принимая урок интеллектуальной 
честности и ученой глубины от выдающегося мыслителя и крупнейшего 
русского ученого, мы должны усвоить эту формулу и проникнуться ею до самой 
глубины души. Чтобы спасти Россию от небытия, подступившего столь близко, 
что многих скорая гибель Отечества и растворение русского народа в волнах 
миграции уже не удивляет и не пугает. Мы же должны бояться исключительно 
этого — гибели своей Родины, угасания русского рода. В Русской идее 
русских мыслителей начала ХХ  века мы имеем развернутую идеологическую 
доктрину. Профессор П. И. Ковалевский дал одну из наиболее исчерпывающих 
формулировок национализма: «В широком смысле национализм — духовное 
веяние, течение, направленное в данном народе, имеющее целью и задачею 
поднятие и совершенствование блага данной нации. Это будет национализм 
массовый, партийный… Но есть национализм и личный, индивидуальный, 
присущей природе каждого человека. Личный индивидуальный национализм — 
проявление уважения, любви и преданности до самопожертвования в настоящем, 
почтение и преклонение пред прошлым и желание благоденствия, славы и успеха 
в будущем той нации, тому народу, к которому данный человек принадлежит… 
Национализм может проявляться двояко: в форме национального чувства и в 
форме национального сознания. Национальное чувство есть прирожденное 
свойство человеческого духа, присущее каждому человеку от рождения и 
состоящее в инстинктивной необъяснимой животной любви к данному народу, 
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к данной местности… Национальное сознание есть выражение определенно 
выраженного воззрения о любви к родине, ее славе, ее чести, величию и силе»1.

Исследуя национальную психологию русского народа, профессор 
П. И. Ковалевский очень точно давал определения нации, национализму, на-
циональному чувству и национальному самосознанию — понятиям столь су-
щественным для общего мировоззрения. «Нация — большая группа людей, 
объединенных между собою единством происхождения, — единством истори-
ческих судеб и борьбы за существование, — единством физических и душев-
ных качеств, — единством культуры, — единством веры, — единством языка 
и территории… Национализм — это проявление уважения, любви и предан-
ности, до самопожертвования, в настоящем, — почтения и преклонения перед 
прошлым и желание благоденствия, славы, мощи и успеха в будущем — той на-
ции, тому народу, к которому данный человек принадлежит… Национальное 
чувство есть прирожденная принадлежность физической и душевной органи-
зации. Оно инстинктивно. Оно обязательно. Национальное чувство прирож-
денно нам так же, как и все другие чувствования: любви к родителям, любви 
к детям, голода, жажды и т. д…  Национальное самосознание есть акт мышле-
ния, в силу которого данная личность признает себя частью целого, идет под 
защиту и несет себя само на защиту своего родного целого, своей нации»2.

Господство русской нации в Российской Империи профессор П. И. Кова-
левский выводил из права принесенных жертв, права пролитой крови за От-
ечество. «Наши права на обладание этим государством, — писал П. И. Ковалев-
ский, — есть права крови, вытекающие из крови, пролитой нашими предками, 
— права имущественные, вытекающие из затрат наших предков, проценты на 
которые нам приходится платить и поныне, — права исторических судеб роди-
ны, обязующие нас хранить целыми и невредимыми завоеванное предками»3.

Вместе с тем, его перу принадлежит и уникальная работа «Педагогиче-
ские размышления. Национальное воспитание»4, где выстроена авторская си-
стема русского национального воспитания.

Под национальным воспитанием автор понимает совокупность несколь-
ких характеристик. Во-первых, реальное образование, дающее детям «точные и 
серьезные знания той природы, которая вокруг нас и у нас под ногами». Это не-
обходимо для того, «чтобы мы умели использовать и употребить на свои нужды 

1 Ковалевский П. И. Основы русского национализма. СПб., 1912. С. 30–31.
2 Ковалевский П. И. Психология русской нации. СПб., 1915. С. 1, 9, 10.
3 Ковалевский П. И. Основы русского национализма. С. 30–31.
4 Ковалевский П. И. Педагогические размышления. Национальное воспитание // Опыты пра-
вославной педагогики: Хрестоматия / Сост. А. Стрижев, С. Фомин. М., 1993. С. 177–196.
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всю окружающую нас природу». В силу этого «нашим детям нужно дать и позна-
ния, как ею пользоваться, и показать на деле эти самые способы пользования». 
Во-вторых, строжайшее руководство «особенностями и основными  качествами 
нашей нации»: «поощрять то, что мы в ней находим ценного и достойного даль-
нейшей культивировки» и «уничтожать то, что является в нации… бесполезным 
и вредным». В-третьих, внедрение в человека таких душевных, духовных и фи-
зических  качеств, которые «присущи и свойственны той или иной народности»5. 
Заметим: той или иной народности.

П. И. Ковалевский, как и другие русские мыслители, подходил  к вопро-
сам национального воспитания широко, не ограничивая его рамками лишь 
русской педагогической культуры. В системе национального воспитания 
П.  И.  Ковалевского особое место отводится православной религии, являю-
щейся тем началом, которое объединяет русских в одно нераздельное целое. 
В патриотическом воспитании велика роль учителя. Комментируя известное 
высказывание о том, что немецкий учитель победил французского учителя, 
П. И. Ковалевский пишет, что германский учитель победил Францию не в силу 
своей образованности, а потому, что все немецкие учителя «были националь-
ны и патриотичны». Национальным и патриотичным должен быть и русский 
учитель. Патриотизм П. И. Ковалевским ставится выше образования: лучше 
невежество, согретое любовью к Родине, чем образование, связанное с презре-
нием и неуважением к нации. Причем, знания всегда могут быть пополнены, 
а любовь, преданность и самопожертвование Родине не пополняется впослед-
ствии. Чрезвычайно поучительны рассуждения П. И. Ковалевского об изуче-
нии истории, которая им объявляется одной из важных школьных дисциплин. 
История должна быть известна всем ученикам. Однако не история фактов, а 
история духа Русской нации, ход ее развития, разрастания и совершенствова-
ния. Для этого необходимо выполнить «два долга». Во-первых, проникнуться 
всем своим русским сердцем и во всю глубину своей души своей страной. Во-
вторых, ценить славу и подвиги предков и достойно увековечить их словом и 
делом. П. И. Ковалевский с горечью пишет о недостаточном знании русскими 
своей истории, своей культуры, искусства и т. д. Особую боль ему доставля-
ет тот факт, что русских детей воспитывают «геройскими подвигами греков и 
римлян, как будто бы у нас нет своих героев, не только нисколько не меньше 
героев иностранных, а напротив, гораздо более видных и более достойных на-
шего почитания...»6. Что тут скажешь? В наше время виртуальных героев типа 
Джеймса Бонда даже греко-римские герои покажутся своими.

5  Ковалевский П. И. Педагогические размышления… С. 177.
6 Там же. С. 194.
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П. И. Ковалевский в структуре национального воспитания выделяет об-
щественное национальное воспитание. Оно «должно состоять в проведении в 
жизнь во всех местах государства и во всех слоях общества духа любви, пре-
данности и блага русской национальности и отечества. Этому должна служить 
вся государственная администрация, все государственные и общественные 
учреждения, пресса, литература и все гражданские стороны жизни...»7. Не надо 
иметь большого воображения, чтобы понять, что приведенные слова звучат 
предельно современно и актуально в условиях сегодняшних реалий нашей 
жизни, где всё обстоит наоборот: вместо проведения в жизнь «духа любви, 
преданности и блага русской национальности и отечества» осуществляется 
духовное оскопление нашего народа и нашего общества. Внешне на уровне вы-
сокой политики как бы просматривается позитивная линия. Но пока создается 
впечатление, что она служит своего рода фиговым листком, прикрывающим 
процессы внутреннего разложения и распада русской (российской) менталь-
ности в необъявленной информационно-артефактной войне без фронта и 
тыла, пронизывающей все поры нашей национальной жизни.

Не потеряли своей злободневности и мысли П. И. Ковалевского о необ-
ходимости нам «иметь гражданское национальное мужество, отстаивать от-
крыто свое национальное достоинство против наглых и открытых выпадов, 
оскорблений и унижений...». Ибо (он тут вспоминает слова Н.  М.  Карамзи-
на), кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут8. 
П. И. Ковалевский отлично осознавал, что русское национальное воспитание 
никоим образом не могло бы отрицательно сказываться на взаимоотношениях 
русских людей с людьми, представляющими другие национальности России. 
Выражаясь современным языком, П. И. Ковалевский был сторонником этни-
ческой толерантности в отношениях между детьми разных национальностей. 
При этом он не скрывает особой цементирующей роли русского народа в Рос-
сии. В известном смысле можно говорить о наличии во взглядах П. И. Кова-
левского элементов концепции «старшего брата». Но это отнюдь не доктрина 
подчеркнутого превосходства «белого» человека над «туземным» населением, 
представленная, например, в книге Р. Киплинга «Время белого человека». Нет, 
это — идея единой семьи народов необъятной империи, где, как в любой семье, 
есть старшие и младшие, где старшие должны заботиться о младших, защи-
щать их, где отношения должны строиться на основе взаимоуважения и взаи-
мопомощи.

Как бы мы ни пересказывали П. И. Ковалевского, все-таки лучше будет, 

7 Ковалевский П. И. Педагогические размышления… С. 194.
8 Там же. С. 195.



П. И. Ковалевский о русском национальном воспитании

121

если предоставим слово ему самому: «Проповедуя, однако, народную любовь 
и преданность русским детям, никогда не следует оскорблять и детей других 
наций, входящих в состав нашей Родины. Нужно относиться к ним дружески 
и любовно, как к братьям, и не давать заметить нашего господства победителя. 
Это они знают и без нас хорошо. Но, зная это, они должны видеть с нашей сто-
роны такие отношения, какие существуют между братьями одной семьи. Само 
будущее должно установить отношения уважения к более сильному и защит-
нику, не чувство злобы и ненависти поко ренного и попираемого»9.

9 Ковалевский П. И. Педагогические размышления… С. 193.
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The article examines a less known pedagogical work by P. I. Kovalevsky, which is 
relevant and important for finding answers to the contemporary problems of spiritual and 
moral education. In his book «Nationalism and National Education in Russia» the author 
defines the concept of “national education” as a set of several characteristics, such as: real 
education, strict management of the “distinctive features and qualities of our nation”, imbuing 
a person with such emotional, spiritual and physical qualities that are “inherent and peculiar 
to a particular nationality”. P. I. Kovalevsky lays special emphasis on the role of Orthodox 
Christianity in the system of national education — that of being a unifying force for the whole 
Russian nation. The article also emphasizes a great role for a teacher in patriotic education. 
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