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Политико-экономическое значение труда вполне уяснено наукой, и ему 
давно уже отведено почетное место между природой и капиталом. К этому 
значению труда, кидающемуся в глаза повсюду, куда только ни поглядишь, мы не 
можем ничего прибавить. Нам кажется только, что и в экономическом отношении 
труд должен быть поставлен во главе двух других содеятелей человеческого 
богатства, природы и капитала, а не рядом с ними. Если природа существует и 
производит богатства, годные для человека, независимо от труда, то нельзя не 
видеть, что человек, открывая законы природы и овладевая ее силами, заставляет 
их делать нечто   
совершенно новое; капитал же есть не более, как создание труда, не 
ограничивающегося удовлетворением настоящих потребностей. Но без труда 
природные богатства и обилие капиталов оказывают гибельное влияние не только 
на нравственное и умственное развитие людей, но даже и на их состояние. /…/ 
/…/ труд, исходя от человека на природу, действует обратно на человека не одним 
удовлетворением его потребностей и расширением их круга, но собственной 
своей, внутренней, ему одному присущей силой, независимо от тех материальных 
ценностей, которые он доставляет. Материальные плоды трудов составляют 
человеческое достояние; но только внутренняя, духовная, животворная сила труда 
служит источником человеческого достоинства, а вместе с тем и нравственности и 
счастья. Это животворное влияние имеет только личный труд на того, кто 
трудится. Материальные плоды трудов можно отнять, наследовать, купить, но 
внутренней, духовной, животворящей силы труда нельзя ни отнять, ни 
наследовать, ни купить за все золото Калифорнии: она остается у того, кто 
трудится. Недостаток-то этой незримой ценности, производимой трудом, а не 
недостаток бархата, шелка, хлеба, машин, вина, погубил Рим, Испанию, губит 
Южные штаты, вырождает сословия, уничтожает роды и лишает нравственности и 
счастья многие тысячи людей.  

Такое значение труда коренится в его психической основе, но прежде чем 
выразить психологический закон труда, мы должны еще сказать, что разумеем 
под словом труд, потому что значение этого слова извратилось услужливыми 
толкованиями света, облекающего этим серьезным, честным и почетным именем 
иногда вовсе не светлые, не серьезные, не честные и не почетные действия.  

Труд, как мы его понимаем, есть такая свободная и согласная с христианской 
нравственностью деятельность человека, на которую он решается по безусловной 
необходимости ее для достижения той или другой истинно-человеческой цели в 
жизни.  



«Всякое определение опасно», говорили римляне, и мы не признаем нашего 
неуклюжего определения неуязвимым, но нам хотелось отличить в нем разумный 
труд взрослого человека, с одной стороны, от работы животных и работы негров 
из-под палки, а с другой, от забав малых и взрослых детей. Машина и животное 
работают, работает и негр, боящийся только плети надсмотрщика и не ожидающий 
для себя никакой пользы из своей работы: несвободный труд не только не 
возвышает нравственно человека, но низводит его на степень животного. Труд 
только и может быть свободным, если человек сам принимается за него по 
сознанию его необходимости; труд же вынужденный, на пользу другому, 
разрушает человеческую личность того, кто трудится или, вернее сказать, 
работает. Не трудится и капиталист, придумывающий только, как бы прожить 
доход с своего капитала. Купец, надувающий покупателя, чиновник, набивающий 
карман чужими деньгами, шулер, в поте лица подделывающий карты, — плутуют. 
Богач, сбивающийся с ног, чтобы задать бал на удивление, пересесть своего 
приятеля, стащить соблазняющую его бирюльку, — играет, но не трудится, и его 
деятельность, как бы она тяжела для него ни была, нельзя назвать трудом, точно 
так же, как игру детей в куклы, в бирюльки, в солдатики. Скряга, работающий из 
всех сил, чтобы набить свой сундук блестящими кружочками, — безумствует, но 
также не трудится. Есть и такие господа, которые, не имея уже решительно 
никакого дела в жизни, придумывают себе занятие ради душевного и телесного 
моциона: точат, играют в биллиард или просто бегают по улицам, чтобы доканать 
пышный завтрак и возвратить аппетит к обеду, но такой труд имеет то же 
значение, какое имело рвотное за столом римского обжоры: возбуждая 
обманчивую охоту к новым наслаждениям, оно помогает расстраивать душевный 
и телесный организм человека. Труд — не игра и не забава; он всегда серьезен и 
тяжел; только полное сознание необходимости достичь той или другой цели в 
жизни может заставить человека взять на себя ту тяжесть, которая составляет 
необходимую принадлежность всякого истинного труда.  

Труд истинный и непременно свободный, потому что другого труда нет и 
быть не может, имеет такое значение для жизни человека, что без него она теряет 
всю свою цену и все свое достоинство. Он составляет необходимое условие не 
только для развития человека, но даже и для поддержки в нем той степени 
достоинства, которой он уже достиг. Без личного труда человек не может идти 
вперед; не может оставаться на одном месте, но должен идти назад. Тело, сердце и 
ум человека требуют труда, и это требование так настоятельно, что если, почему 
бы то ни было, у человека не окажется своего личного труда в жизни, тогда он 
теряет настоящую дорогу и перед ним открываются две другие, обе одинаково 
гибельные: дорога неутолимого недовольства жизнью, мрачной апатии и 
бездонной скуки, или дорога добровольного, незаметного самоуничтожения, по 
которой человек быстро спускается до детских прихотей или скотских 
наслаждений. На той и на другой дороге смерть овладевает человеком заживо 
потому, что труд — личный, свободный труд — и есть жизнь. 



«В поте лица твоего снеси хлеб твой» — сказал господь человеку, оставляя 
его за вратами рая и открывая перед ним широкую землю; — труд сделался 
довершительным законом человеческой природы, телесной и духовной, и 
человеческой жизни на земле, отдельной и в обществе, необходимым условием его 
телесного, нравственного и умственного совершенствования, его человеческого 
достоинства, его свободы и, наконец, его наслаждений и его счастья.  

Что физический труд необходим для развития и поддержания в теле 
человека физических сил, здоровья и физических способностей, этого доказывать 
нет надобности. Но необходимость умственного труда для развития сил и 
здорового, нормального состояния человеческого тела не всеми сознается ясно. 
Многие, напротив, думают, что умственный труд вредно действует на организм, 
что совершенно несправедливо. Конечно, чрезмерный умственный труд вреден, 
но и чрезмерный физический труд также разрушительно действует на организм. 
Однакоже можно доказать множеством примеров, что бездействие душевных 
способностей и при физическом труде оказывает вредное влияние на тело 
человека. /…/ Да это и не может быть иначе, потому что телесный организм 
человека приспособлен не только для телесной, но и для духовной жизни /…/  

Конечно, всего полезнее было бы для здоровья человека, если бы 
физический и умственный труд соединялись в его деятельности, но полное 
равновесие между ними едва ли необходимо. Человеческая природа так гибка, что 
способна к величайшему разнообразию образа жизни. Самый сильный перевес 
труда умственного над физическим, и наоборот, скоро переходит в привычку и не 
вредит организму человека: только совершенные крайности в этом отношении 
являются гибельными. Кроме того, при нынешнем состоянии общества трудно 
представить себе такой образ жизни, в котором бы труд физический и умственный 
уравновешивались: один из них будет только отдыхом.  

Но если для тела необходим личный труд, то для души он еще необходимее.  
Кто не испытал живительного, освежающего влияния труда на чувства? Кто 

не испытал, как после тяжелого труда, долго поглощавшего все силы человека, и 
небо кажется светлее, и солнце ярче, и люди добрее? Как ночные призраки от 
свежего утреннего луча, бегут от светлого и спокойного лица труда — тоска, скука, 
капризы, прихоти, все эти бичи людей праздных и романтических героев, 
страдающих обыкновенно высокими страданиями людей, которым нечего делать 
/…/ 

Но человек скоро забывает, что труду он был обязан минутами высоких 
наслаждений, и неохотно покидает их для нового труда. Он как будто не знает 
неизменного психического закона, что наслаждения, если они не сопровождаются 
трудом, не только быстро теряют свою цену, но также быстро опустошают сердце 
человека и отнимают у него одно за одним все его лучшие достоинства. Труд 
неприятен нам, как узда, накинутая на наше сердце, стремящееся к вечному, 
невозмутимому счастью, но без этой узды сердце, предоставленное 
необзуданности своих стремлений, сбивается с дороги и, если оно порывисто и 
возвышенно, быстро достигает бездонной пропасти ничем неутолимой скуки и 



мрачной апатии; если же оно мелко, то будет погружаться день за днем, тихо и 
незаметно, в тину мелких недостойных человека хлопот и животных инстинктов 
/…/  

Что же это такое? спросит читатель, к чему ведет эта речь? не проповедь ли 
это на азбучную истину, что праздность есть мать всех пороков? Но разве эта 
азбучная истина, которую в первый раз высказал какой-нибудь греческий мудрец, 
глубоко вдумавшийся в жизнь человека, не превратилась для нас в пустую, 
непонятную фразу? Из чего же видно, что эта азбучная фраза, надоевшая нам в 
прописях, понята нами, как глубокая и вечная, к каждому из нас приложимая 
истина? Не показываем ли мы во всех наших желаниях, что эта истина не проникла 
до нашего сердца, что мы не верим тому, что она истина?  

Много ли можно встретить между нами таких людей, которые не смотрели 
бы на богатство, как на завидную привилегию ничего не делать, а на труд, как на 
тяжелую и даже унизительную принадлежность бедности? Кто не желает 
обеспечить возможность праздности для себя или, по крайней мере, для детей 
своих? Самое образование детей не ставит ли большинство ниже их независимого 
состояния? Мало ли таких людей, которые смотрят на образование только как на 
средство добывать деньги, и видят ли в нем люди богатые средство отыскать труд, 
— не забаву, не украшение, а дельный труд?  

Самое воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать 
его не для счастья, а приготовлять к труду жизни. Чем богаче человек, тем 
образование его должно быть выше, потому что тем труднее для него отыскать 
труд, который сам напрашивается к бедняку, таща за спиной счастье в нищенской 
котомке. Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду; оно 
должно дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни. Но таково ли 
воспитание в настоящее время? /…/ 

Меркантильное направление нашего века, постоянно усиливающее свой 
натиск, проникло не только во все слои общества, во все сферы жизни, но даже в 
науку и в школу. Так называемые «humaniora», науки философские и исторические, 
заметно уступают свое место наукам промышленным, имеющим своей целью 
расположение материальных потребностей человека и отыскание средств к их 
удовлетворению. Философия, еще недавно игравшая такую важную роль в 
умственном образовании Европы, сошла с первого плана и уступила свое место 
безобразному учению материалистов, силящихся создать систему, в которой мог 
бы найти успокоение человек, позабывший в промышленных хлопотах, что у него 
есть душа. Отказавшись от своего достоинства, наука старается подделаться под 
жизнь и становится рабой промышленности, которой прежде бросала только 
крупицы со своего пышного стола. Но если промышленность будет вести за собой 
науку, то по чьим же следам сама промышленность будет идти? Куда приведет она 
человека?  

Неужели в быстром передвижении на паровозах и пароходах, в мгновенной 
передаче известий о погоде или о цене товаров через электрические телеграфы, в 
износке возможно большего количества тончайших бархатов и толстейших трико, 



в истреблении благовонных сигар и смердящих сыров откроет человек, наконец, 
назначение своей земной жизни? Конечно, нет /…/ Только религия, с одной 
стороны, сердцем человека решающая мировые вопросы, и наука, с другой, в 
высшем, бескорыстном, философском своем значении — могут открыть и на земле 
пищу бессмертному духу человека. Вот почему всякая школа, позабывшая 
изречение Спасителя: «Не о хлебе едином жив будеши», и приготовляющая 
человека только к материальной жизни, как бы утонченна эта жизнь ни была, и 
сколько бы ни требовалось для нее познаний, не выполняет своего назначения: она 
не приготовляет человека к жизни, но на первых же шагах сбивает его с настоящей 
дороги. Всякая школа, прежде всего, должна показать человеку то, что в нем есть 
самого драгоценного, заставив его познать себя частицей бессмертного и живым 
органом мирового, духовного развития человечества. Без этого все фактические 
познания — иди он даже до глубочайших математических или микроскопических 
исследований — не только не принесут пользы, но положительный вред самому 
человеку, хотя, может быть, и сделают его полезной, а иногда и очень вредной 
машиной в общественном устройстве.  

Другое, не менее важное для педагогики последствие, вытекающее из 
психического значения труда, состоит в том правиле, что воспитание не только 
должно развить разум человека и дать ему известный объем сведений, но должно 
зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь его не может быть ни 
достойной, ни счастливой /…/  

Чтобы человек искренно полюбил серьезный труд, прежде всего должно 
внушить ему серьезный взгляд на жизнь. Трудно представить себе что-нибудь 
противнее цели истинного воспитания, как тот легкий шутовской оттенок, 
который придают учению и даже вообще воспитанию некоторые педагоги, 
желающие позолотить для детей горькую пилюлю науки /…/   
/…/ Учить играя можно только самых маленьких детей до семилетнего возраста, 
далее наука должна уже принимать серьезный, ей свойственный тон. Мы не 
говорим о педантизме, о суровости; но даже прежняя педантическая, 
отталкивающая важность приносила менее вреда, чем завитая, смеющаяся сама 
над собой модная педагогика. Нынче часто боятся испугать мальчика серьезной 
миной науки, но еще более должно бояться, чтобы он не научился презирать ее и 
третировать ее слегка. Смелость придет со временем, но зерно презрения к науке, 
посеянное в детском сердце, приносит самые гибельные плоды /…/  

Но воспитание не только должно внушить воспитаннику уважение и любовь 
к труду: оно должно еще дать ему и привычку к труду, потому что дельный, 
серьезный труд всегда тяжел. Для этого есть много средств; мы перечислим из них 
некоторые.  

Преподавание всякого предмета должно непременно идти таким путем, 
чтобы на долю воспитанника оставалось ровно столько труда, сколько могут 
одолеть его молодые силы. Леча больного, доктор только помогает природе; точно 
так же и наставник должен только помогать воспитаннику бороться с трудностями 
постижения того или другого предмета; не учить, а только помогать учиться 



Метода такого вспомогательного преподавания, кроме многих других достоинств, 
имеет еще главное то, что она, приучая воспитанника к умственному труду, 
приучает и преодолевать тяжесть такого труда и испытывать те наслаждения, 
которые им доставляются /…/  

Самый отдых воспитанника может быть употреблен с большой пользой в 
этом отношении. Отдых после умственного труда нисколько не состоит в том, 
чтобы ничего не делать, а в том, чтобы переменить дело: труд физический 
является не только приятным, но и полезным отдыхом после труда умственного 
/…/ Конечно, смотря по возрасту, должно быть дано время и для игр; но, чтобы игра 
была настоящей игрой, для этого должно, чтобы ребенок никогда ей не 
пресыщался и привык, мало-помалу, без труда и принуждения покидать ее для 
работы. Более всего необходимо, чтобы для воспитанника сделалось 
невозможным то лакейское препровождение времени, когда человек остается без 
работы в руках, без мысли в голове, потому что в эти именно минуты портится 
голова, сердце и нравственность /…/  

Таким образом, воспитание должно неусыпно заботиться, чтобы, с одной 
стороны, открыть воспитаннику возможность найти себе полезный труд в мире, а 
с другой — внушить ему неутомимую жажду труда /…/  

Возможность труда и любовь к нему — лучшее наследство, которое может 
оставить своим детям и бедный и богач.  

Труд, конечно, бремя, но бремя, без которого возможное соединение 
человеческого достоинства и счастья невозможно, — бремя, которое должен нести 
человек, если хочет прийти к тому невозмутимому спокойствию, к которому 
призываются только трудящиеся и обремененные. 

 
Полный текст статьи К.Д. Ушинского «Труд в его психическом и 

воспитательном значении» (1860) можно посмотреть здесь 
https://philol.teacher.msu.ru/upload/Ушинский_-
_ТРУД_В_ЕГО_ПСИХИЧЕСКОМ_И_ВОСПИТАТЕЛЬНОМ_ЗНАЧЕНИИ.pdf . 


