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3 марта (19 февраля) 1823 года 200 лет назад родился 

великий русский педагого Константин Дмитриевич Ушинский 

(1823-1870). 

 

Дом №30. У здания двухвековая 

история. Построен в 1808 году в стиле 

раннего классицизма. Однако главный фасад 

(по красной линии улицы) был изменён в 

середине ХIХ века. К счастью, на боковом и 

дворовом фасадах сохранились некоторые 

элементы того самого раннего классицизма. 

Примечательно оно другим. Мемориальная 

доска, установленная на доме в 1951 году, 

гласит: «В этом доме в 1846-1849 годах жил 

великий русский педагог Константин 

Дмитриевич Ушинский». 

Из дневниковых записей драматурга А. Н. Островского: «Не 

доезжая до Ярославля вёрст за 8, открывается такой восхитительный 

вид - вёрст на 30 или больше - во все стороны, - что невольно 

расчувствуешься. Набережная на Волге уж куда как хороша... 

Хорош также бульвар, по которому с правой стороны от Волги идёт 

Стрелецкая улица, на ней кондитерская. В одном доме с этой 

кондитерской живёт Ушинский. Заходили к нему, потолковали с 

ним побольше часу...». 

К. Д. Ушинский, дворянин Екатеринославской губернии, 

родился в 1824 году в Новгород-Северске. Получил прекрасное 

домашнее образование, «посещал местную гимназию, но на 

выпускном экзамене потерпел неудачу». Тем не менее, в 1849 году 

он отправляется в Москву, где, успешно выдержав экзамены, 

поступает на юридический факультет университета. В августе 1846 

года 22-летний выпускник университета назначается «исполняющим 

должность» профессора Демидовского лицея в Ярославле. Почему 

только «исполняющим должность»? Он вообще получил её в 

порядке исключения, как блестяще аттестованный юридическим 

факультетом университета, ведь кандидатская степень сама по себе 

не давала даже права преподавать в высшем учебном заведении.  

Лицей же - вообще особая статья. Устав Демидовского лицея 

от 1845 года констатировал: «Никто не может быть определён 

профессором, не имея, по крайней мере, степени магистра, 

соответствующей предмету, для преподавания которого он 

назначается». Поэтому К. Д. Ушинский только исполнял должность, 



но столь блестяще, что вскоре затмил своих более остепенённых и 

именитых коллег. 

Константин Дмитриевич на первом курсе читает 3 часа в 

неделю энциклопедию законоведения; на втором курсе те же 3 часа - 

государственные и губернские учреждения и законы о состояниях; 

на третьем курсе - 2 часа науки о финансах... 

Первую свою лекцию он начал словами: «Конечно, более 

всего желал бы я, чтобы мы поняли друг друга, чтобы ваше 

внимание ещё более согрело мою ревность, и чтобы то и другое 

было плодом не суровой необходимости и обязанности, а обоюдного 

нашего стремления к истине и желания быть полезным нашему 

отечеству». Он сразу же обратил внимание на отсутствие в лицее 

какой бы то ни было системы преподавания юридических 

дисциплин, не соблюдалось последовательности и преемственности 

в изложении их. И порой общие сведения о праве давались 

одновременно со специальными курсами или даже после них. Он 

пишет Учёному совету записку, где указывает, «что чтение частных 

юридических наук без предварительных общих сведений о праве и 

его отделах чрезвычайно затруднительно и шатко». И Совет лицея, 

редкий случай, согласился с мнением молодого коллеги. 

Недостаточной оказалась и библиотека лицея. Так, вновь 

созданная кафедра энциклопедии законоведения не имела вообще 

какой -либо научной и учебной литературы. По финансовому праву 

было только одно устаревшее сочинение. Он добивается пополнения 

библиотеки, и вскоре по подбору юридической литературы она 

становится одной из самых полных в стране. Всё вместе взятое 

способствовало росту его авторитета, подтверждением чего явилось 

поручение К. Д. Ушинскому выступить 18 сентября 1848 года с 

актовой речью на торжественном собрании по случаю первого 

выпуска из преобразования в 1845 году Демидовского лицея в 

юридический.  

Из лицеистов теперь готовили специалистов для службы в 

присутственных местах и палатах, то есть камерах, одним словом - 

«камералистов». Потому и речь его называлась «О камеральном 

образовании». Позже она станет частью большого научного труда, 

опубликованного им в 1849 году, который по мнению 

современников, «вполне мог быть представлен как магистерская 

диссертация».  

Работа его в Демидовском юридическом лицее стала одной из 

самых ярких страниц в истории учебного заведения. Но во всю силу 

своего таланта он развернуться всё же не мог. Более того, ему 

становилось всё труднее работать в атмосфере полицейского 

надзора и муштры. Он, будучи носителем самых прогрессивных 

взглядов, слыл у полиции за неблагонадёжного. С него даже бралась 

подписка, что он не принадлежит «ни к каким масонским ложам и 



другим тайным обществам внутри империи или вне ея существовать 

могущих и впредь к оным и принадлежать не будет». 

К тому же у талантливого молодого профессора возникли 

серьёзные разногласия с почётным попечителем лицея П. Г. 

Демидовым, которому не нравился независимый образ мыслей 

Ушинского и непочтительное отношение его к правительственным 

циркулярам. Но более всего настораживало попечителя то 

обстоятельство, что «непочтительный» всё более становился 

кумиром местных студентов. Особое неудовольствие вызывало 

открытое выступление Константина Дмитриевича на Совете лицея с 

нелицеприятными высказываниями в адрес правительственной 

инструкции. Та потребовала от профессоров представления 

подробных планов своих занятий со студентами, где указывалась бы 

и цитируемая литература, и расписание курса по дням и часам.  

Он убеждённо доказывал, что учёную деятельность 

«невозможно связывать такими формальностями». При проведении 

очередной ревизии П. Г. Демидов отметил, что Ушинский обладает 

«отличными дарованиями», но он человек «с большим самолюбием». 

 Короче, атмосфера всё более сгущалась, и в сентябре 1849 

года Ушинский подаёт прошение об отставке. 
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5 марта 1913 года 110 лет назад родился Герой Советского 

Союза танкист Алексей Васильевич Дерюгин. 

 

Алексей Дерюгин родился 5 марта 

1913 года в крестьянской семье. Уроженец 

деревни Андрианово Угличского района 

Ярославской области, он до призыва в 

армию работал заместителем председателя 

правления Улейминского сельпо.  

В 1935 году пришёл срок служить в 

Красной Армии. Алексей Васильевич 

служил в 153-м полку 18-й стрелковой 

дивизии, затем в 35-й Краснознамённой 

танковой бригаде, куда его направили, как 

сверхсрочника, для получения военной 

специальности.  

В конце ноября 1939 года Финляндия спровоцировала войну с 

Советским Союзом. С первых дней конфликта танкист Дерюгин 

находился в боях с белофиннами. Он участвовал в 16 танковых 

атаках, обладая незаурядной смелостью и находчивостью, умело 



действовал в боях, наносил врагу чувствительные удары, не раз 

подвергался смертельной опасности, принимая огонь на себя и тем 

обеспечивая успех боя. Так было во время разведки в районе озера 

Сумма-Ярви. Алексей Дерюгин на своём танке ворвался в 

расположение противника и, приняв огонь на себя, дал возможность 

боевым товарищам выявить огневые точки врага. Во время другого 

боя в районе Басси вражеским снарядом был подбит танк командира 

взвода. Алексей первым пришёл на помощь командиру. Под 

сильным огнём белофиннов ярославец подъехал к повреждённой 

машине друга, прикрыл её своим танком. Ведя стрельбу по 

противнику, Алексей Дерюгин обеспечил эвакуацию раненых 

членов экипажа танка, затем продолжил преследование отходящего 

врага. 

15 февраля 1940 года наши части вели наступление на сильно 

укреплённый Хотиненский узел сопротивления белофиннов. Для 

танкистов это была трудная операция, так как местность была 

изрыта противотанковыми рвами, воронками бомб, переплетена 

многочисленными проволочными заграждениями, усеяна дотами и 

дзотами. Противник вёл по наступающим яростный огонь. Действуя 

совместно с сапёрами, Алексей Дерюгин блокировал, а затем 

взорвал вражеский дот. Через несколько дней он уничтожил 

противотанковое орудие белофиннов вместе с его расчётом. 23 

февраля старшина Дерюгин получил ответственное задание огнём 

уничтожить каменные надолбы, которые затрудняли продвижение 

наших войск, перешедших в наступление по всему фронту. 

За исключительное мужество и геройство в бою, решительные 

и умелые действия старшине Алексею Васильевичу Дерюгину 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 
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