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Современное отечественное образование развивается в условиях 

изменения общественных приоритетов, актуализирует проблему осмысления 

педагогического наследия выдающихся личностей. В связи с этим, особое 

внимание исследователей сосредоточивается на первоисточниках, которые 

отражают достижения и традиции национальной системы образования в 

прошлом и помогают обрести основные направления дальнейшего развития 

истории украинской педагогики. Поэтому среди выдающихся личностей первой 

половины XIX в. важно отметить Василия Назаровича Каразина (1773 – 1842 

гг.). Он один из первых в Украине поднял чрезвычайно важную проблему 

развития образования, как крайне важной предпосылке отечественной 

историко-педагогической науки. В. Н. Каразин настойчиво воплощал в жизнь 

начинания, направленные на создание научных учреждений, сосредоточенных 

на фундаментальных проблемах просвещения, приложил немало усилий для 

повышения уровня образования среди широких слоев общества. Вместе с тем, 

интересными выступают его идеи по развитию меценатства на территории 

Украины и единства организационных, творческих мероприятий, направленных 

на подготовку и выпуск в свет издательской продукции научно-

просветительского, общественно-политического и историко-литературного 

направлений. 

На современном этапе творческое наследие В. Н. Каразина освещено в 

исследованиях Н. М. Березюк, А. Г. Болебруха, Ю. Е. Грачевой, 

В. В. Кравченко, Н. А. Николаенко, Л. В. Пироженко, О. А. Узбек, 

А. В. Хридочкина и др. 

Целью нашей статьи является попытка осуществить ретроспективный 

анализ издательской деятельности и меценатства В. Н. Каразина, его 

непосредственного участия в создании и развитии ведущих периодических 

изданий России и Украины, привлечение влиятельных лиц к меценатству для 

развития просвещения среди населения. 

Василий Каразин – выдающийся ученый, просветитель первой половины 

XIX в., имя которого преимущественно связано с общественной, политической, 



научной деятельностью. Однако, его творческая деятельность на протяжении 

жизненного пути была многоаспектной и противоречивой, а ее характер 

изменялся под влиянием субъективных и объективных условий. Таким 

образом, среди творческих достижений В. Каразина главное место занимают 

издательская деятельность и меценатство, что довольно долгое время не были 

освещены в научных исследованиях. Просветитель оставил после себя 

значительные наработки – образовательные проекты, публикации в периодике, 

ценные рукописи, эпистолярий. До недавнего времени эти материалы не были 

достаточно проанализированы, поэтому, мы считаем необходимым осветить 

два аспекта жизнедеятельности просветителя. В частности, его участие в 

создании ведущих периодических изданий России и Украины, а также 

привлечении влиятельных лиц к меценатству для развития просвещения среди 

населения. 

Василий Назарович был выходцем из Слободско-Украинской губернии, 

которая получила название «Полуденный край России». Благодаря своей 

плодотворной работе В. Каразин распространял просветительские, научно-

исследовательские и общественно-политические идеи среди населения, 

которые были и остаются ценными и актуальными для общества. Среди 

весомых работ просветителя можем выделить «Речь об истинной и ложной 

любви к отечеству», «Практическая защита против иностранцев, существующая 

ныне в России подчиненности крестьян их помещикам», «О воспитании 

женского пола в низших состояниях», «Чистая правда без малейшего 

украшения и увеличения», «Об ученых обществах и периодических изданиях в 

России» и др. Своими произведениями В. Каразин стремился донести к людям 

любовь к истине и достоинствам, желание быть истинным гражданином, 

патриотом своего Отечества. 

Поэтому главным вопросом, которому он посвятил свою жизнь, было 

просвещение всех слоев населения. Начиная с 1802 г. Василий Каразин работал 

в Главном правлении училищ при Министерстве народного просвещения, где 

воплощал в жизнь собственные образовательные реформаторские проекты. В 

это время он приступил к работе по издательскому делу. В частности, 

просветителем был учрежден специальный печатный орган «Ежемесячник 

произведений об успехах народного просвещения» при Министерстве 

народного просвещения. Целью создания данного периодического издания 

было то, что, по мнению В. Каразина, важной проблемой общества в области 

образования было создание таких универсальных периодических изданий, 

которые бы удовлетворяли интересы общества и влияли бы на его сознание, 

воспитывали нравственность и духовность народа. Таким образом, данное 

издание, вероятно, было предвестником журнала Министерства народного 

просвещения. На наш взгляд, данное периодическое издание было очень 

популярным в XIX веке, а также остается не менее известным и значимым для 

современного общества. 

Вместе с написанием образовательных проектов для государственных 

нужд, Василий Каразин начал воплощать в жизнь свой давний замысел об 

открытии университета в Харькове. Причиной такого решения выступило то, 



что в конце XVIII – начале XIX вв. на территории Слобожанщины 

функционировало лишь одно учебное заведение – Харьковский коллегиум 

(1726 г.), однако не было ни одного университета. 

Стоит отметить, что в период с 1802 по 1805 гг. просветитель активно 

работал в направлении благотворительной деятельности. Это проявлялось в 

привлечении ним множества состоятельных лиц, меценатов, чиновников, 

которые совершали благотворительные взносы для открытия высшего учебного 

заведения в Харькове. Таким образом, благотворительные пожертвования на 

просветительские цели произвели большое впечатление на общественность и 

вызвали соревнования со стороны состоятельных магнатов[Абрамов, Я. В.  

В. Н. Каразин: (основатель Харьковского университета) : его жизнь и 

общественная деятельность : биогр. очерк / Я. В. Абрамов – СПб. : Тип. 

“Обществ. Польза”, 1891. – С. 37.]. Среди них важно отметить А. Н. Голицына, 

Е. Р. Дашкову, П. Г. Демидова, И. А. Безбородка, Н. П. Румянцев и др. Следует 

отметить, что просветитель лично принимал участие в благотворительных 

акциях. В частности, для университета, за собственные средства, им было 

приобретено около трех тысяч ценных книг, атласов, карт и т.д. Своими 

бескорыстными поступками он показывал пример другим меценатам, 

вследствие чего, для пожертвований в пользу университетской библиотеки, 

присоединилось множество частных лиц со всей территории Российской 

империи. 

Вместе с тем, он решил привлечь к участию для поступления 

благотворительных средств на университет не только городскую общину 

Слободско-Украинской губернии, но и «пригласить для усиления назначенного 

им капитала Курскую, Орловскую, Воронежскую, Новороссийске, Полтавскую 

и Черниговскую губернии»[ Лавровский, Н. А. Василий Назарьевич Каразин и 

открытие Харьковского университета / Н. А. Лавровский // Журнал 

Министерства народного просвещения. – 1872. – Ч. 159 (Январь). – С. 69.]. 

Таким образом, благодаря участию В. Каразина в числе дворянских собраний 

началась активная меценатская деятельность привилегированных лиц из 

разных губерний. 

Вследствие этих событий, «1 сентября 1802 г. дворянство выдало 

В. Каразину похвальную грамоту. Согласно этому документу: «Слободско-

украинское губернское дворянство, рассмотрело предоставленное ему от 

депутата господина коллежского советника Василия Назаровича Каразина 

Начертание о создании в г. Харькове университета, согласно всеобщему 

желанию края в проявлении благодарных своих чувств за дело просвещения, 

издает господину Каразину, почитаемому за его старания в просвещении к 

общему делу, своему коллеге, похвальное свидетельство за подписью 

представителей и депутатов дворянства», среди которых были В. Донец-

Захаржевский, Д. Щербинин, М. Шидловский, А. Алферов, В. Тихоцкий и 

др.[Багалей, Д. И. Просветительская деятельность Василия Назаровича 

Каразина, (речь, сказанная 8-го ноября 1862 г. по случаю 50-летия со дня 

кончины Каразина) / Д. И. Багалей. – Х, 1893. – С. 11, 28.]. 

По данному поводу сын В. Каразина Филадельф Васильевич, который был 



хорошо знаком с деятельностью отца, писал в записке: «Немало усилий стоило 

ему собрать денег от людей, многие из которых вздрагивали от одного имени 

просвещения! К тому же стоило видеть, как он взялся за дело, 

воспользовавшись даром говорить и убеждать людей! Нужно было слышать 

произнесенную им речь в дворянском собрании! 25 лет спустя, один из 

присутствовавших на том собрании вспоминал об этой речи при мне и не мог 

без слез говорить о восхищении, которое вызвал молодой оратор... Просьба на 

коленях, мольбы со слезами, обещания различных наград у власти, все это было 

им использовано»[ Украинская старина. Материалы для истории украинской 

литературы и народного образования Г. П. Данилевского. – Х. Изд-ние 

Заленскаго и Любарскаго, 1866. – С. 124-125.]. Таким образом, благодаря 

активной деятельности Василия Каразина на поприще просвещения 17 января 

1805 г. был открыт первый украинский университет в Харькове. Этот эпизод 

ярко характеризует личность Василия Назаровича, как человека с истинными 

интересами в деле благотворительности, в жизни которого руководящей идеей 

были успехи его Отечества. 

Важно отметить, что благодаря неустанному труду Василия Назаровича, 

вере в свою идею и силы, к представителям власти начали поступать 

предложения об учреждении ряда учебных заведений на территории 

Российской империи. В частности, при содействии ученого-натуралиста 

П. Г. Демидова в Ярославле было открыто высшее учебное заведение – 

Демидовской лицей (1803 г.). А также, благодаря благотворительности графа 

И. А. Безбородко был учрежден в Нежине Нежинский лицей (1820 г.). 

На наш взгляд, вышеперечисленные учебные заведения, преимущественно 

были учреждены по слободско-украинскому примеру – основанию 

Харьковского университета, открытие которого стало импульсом для развития 

высшего образования и меценатства в XIX в. в Российской империи. 

Не менее важным аспектом просветительской деятельности Василия 

Каразина было распространение просвещения через ведущие периодические 

издания Российской империи. Просветитель большое внимание уделял прессе, 

как носителю общественного мнения. Поэтому в 1806 г., стремясь практически 

реализовать свои попытки, он решил издавать журнал «Собеседник из 

Украины». По убеждению В. Каразина, целью данного издания было 

исследования южной России и ее развитие. В обращении к попечителю 

Харьковского учебного округа Василий Назарович ходатайствовал о поддержке 

его идеи. Но хотя издание так и не вышло, он продолжал активно работать в 

этом направлении. 

Василий Каразин был человеком высокообразованным и всесторонне 

развитым. Его заинтересованность литературной деятельностью была не 

случайным явлением. В частности, это способствовало знакомству со многими 

передовыми писателями, публицистами и редакторами изданий, в лице которых 

Василий Назарович находил единомышленников, со стороны которых он 

чувствовал поддержку своего дела. Кроме того, знание многих языков давало 

возможность обрабатывать большое количество источников на разных языках. 

Следовательно, его внимание привлекла деятельность Вольного общества 



любителей российской словесности, которое функционировало в Петербурге с 

1816 г. Он систематически посещал общество и активно участвовал в его 

заседаниях. 

Благодаря стремлению трудиться, он быстро начал пользоваться всеобщим 

уважением среди членов общества. Вследствие этого, 29 декабря 1819 г. был 

избран вице-президентом Вольного общества. Такое решение, принятое в 

пользу В. Каразина, способствовало расширению полномочий и 

инициативности в его просветительской и общественной деятельности. Исходя 

из этого, в течение двух месяцев он занимался уставом печатного органа 

Вольного общества – журнала «Соревнователь просвещения и благотворения». 

15 марта 1820 г. на собрании общества, он сделал объявление о выходе второго 

номера журнала, который включал четыре раздела «Науки и художества», 

«Изящная проза», «Стихотворения», «Смесь». Целью издания было 

привлечение читателей к национальной самобытности, реализация идеи 

достижения всеобщего блага с помощью просвещения Отечества. 

Работая над составлением данного издания, он начал замечать 

несоответствие актуальности и содержательности произведений, тогдашним 

требованиям общества. Поэтому, Василий Каразин выразил недовольство в 

своем научном труде «Об ученых обществах и периодических сочинениях в 

России» и произнес его на собрании 1 марта 1820 г. Написанию этой работы 

предшествовали его идеи о процветании и просвещения Отечества. Он писал: 

«Мы будем преподавать обществу шарады ... и называться соревнователями 

просвещения!»[Каразин, В. Н. Об учѐных обществах и периодических 

сочинениях в России / В. Н. Каразин // Русская старина. – 1871. – Т. 3. – С. 

333.]. Его возмущало издание трудов членов общества, что, главным образом, 

не имели целью написания научных произведений, работ и трактатов, полезных 

для Отечества. Таким образом, отмечая заслуги просветителя в издании 

журнала «Соревнователь просвещения и благотворения», можем утверждать, 

что хотя его идеи не были восприняты большинством членов и его отстранили 

от дел общества, он проявил себя великолепным редактором данного 

литературного издания. 

В 1828 г. состоялась встреча Василия Каразина с известным историком, 

академиком и публицистом М. П. Погодиным, которая привела просветителя, в 

который раз, на путь издательского дела, но уже в историко-философском 

ракурсе. Следует отметить, что в то время Михаил Погодин занимал должность 

редактора журнала «Московский вестник». Просветитель нашел в лице 

М. Погодина не только друга, но и единомышленника. Свидетельством этого 

является письмо В. Каразина к М. Погодину, датированное 20 июня 1828 г.: 

«Необъятность вашей любезности никогда не будет забыта»[ Барсуков, Н. П. 

Жизнь и труды М. П. Погодина : с приложением подробного указателя ко всем 

22 книгам / Н. П. Барсуков – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича. – 1889. – Кн. 2. – 

С. 204.]. Результатом такого сближения было вручение просветителем 

М. Погодину для издания в «Московском вестнике» ряда исторических 

документов. В частности, среди бумаг были необычайно ценные работы 

«Статистика Петровских времен» и рескрипт Анны Иоанновны [Барсуков, 



Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина : с приложением подробного указателя ко 

всем 22 книгам / Н. П. Барсуков – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича. – 1890. – Кн. 

3. – С. 291.], доставшиеся ему от его жены, внучки выдающегося историка 

И. И. Голикова и находившиеся в библиотеке Василия Назаровича. 

Кроме того, совместными усилиями они решили издавать журнал 

«Отечественный архив». По их замыслу, целью данного печатного органа было 

издание ценных исторических документов и материалов, хранившихся в 

архивах частных лиц. Итак, издатели стремились опубликовывать документы 

по русской истории, где была бы соблюдена дипломатическая точность, 

освещены ценные источники и пр. За замыслом В. Каразина, содержанием 

первых томов издания было размещение ценных рукописей, которые хранились 

в его сельской библиотеке. Однако из-за нехватки средств издание журнала не 

осуществилось. Как писал биограф М. Погодина Н. П. Барсуков: 

«Приверженность Погодина к славянам выросла благодаря знакомству и 

сближению его с Каразиным»[ Барсуков, Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина : 

с приложением подробного указателя ко всем 22 книгам / Н. П. Барсуков – 

СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича. – 1889. – Кн. 2. – С. 206.]. Дружба двух 

выдающихся личностей не прекращалась, о чем свидетельствует их дальнейшее 

общение и переписка. Таким образом, знакомство с известным академиком 

М. Погодиным оказалось для деятельности В. Каразина очень полезным. 

В 1834 г. просветитель решил издавать из поселка Кручик Харьковской 

губернии, находившегося в его владении, журнал «Гражданин 

верноподданный». Как утверждал Д. П. Миллер: «характер журнала, его цель и 

назначение нам неизвестны. Известно лишь то, что он был рукописный и 

составлялся лично Каразиным. Этот журнал, очевидно, вскоре прекратил свое 

существование»[ Миллер, Д. П. В. Н. Каразин и князь П. И. Трубецкой / 

Д. П. Миллер // Исторический вестник. – 1900. – Т. 80 (Июнь). – С. 888.]. 

Кроме того, присланный В. Каразиным номер журнала харьковскому 

губернатору князю П. И. Трубецкому, повлек за собой ряд неприятностей для 

просветителя со стороны местных чиновников. Причиной недовольства было 

непринятие идей и взглядов Василия Каразина по поводу состояния 

просвещения в стране и высказывание замечаний по управлению Харьковской 

губернией, которые было освещено во втором номере журнала. Так, 

просуществовав весьма короткое время, журнал В. Каразина прекратил свое 

существование. Следствием такого поступка Василия Назаровича было то, что 

29 марта 1834 г. харьковский губернатор направил на имя Богодуховского 

председателя уездной полиции М. Меранди распоряжение с предписанием: «... 

вопреки взысканной с него, Каразина, расписки о том, что ему не позволять 

отправлять бумаги особого смысла к местной власти ..., указать ему на то, 

чтобы в дальнейшем он не осмеливался присылать мне журналы или письма, 

подобные направленному»[ Миллер, Д. П. В. Н. Каразин и князь 

П. И. Трубецкой / Д. П. Миллер // Исторический вестник. – 1900. – Т. 80 

(Июнь). – С. 889.]. Данное распоряжение было исполнено В. Каразиным. На 

наш взгляд, такие действия просветителя были вызваны тем, что он пытался 

показать местным чиновникам полную законность и рассудительность 



содержания письма. Таким образом, это свидетельствовало о неутомимой 

борьбе за просвещение и стремлении в осведомленности своих сограждан 

историей родного края. 

С 1837 г. находясь в Одессе, Василий Каразин начал активно сотрудничать 

с издателем «Одесского Вестника» А. Г. Тройницким. Помощь просветителя в 

издании данного журнала оказалась, прежде всего, в предоставлении ценных 

статей для номеров издания. Поэтому ведущей идеей издания вестника было 

усиление черноморской вывозной торговли России, которую активно 

поддерживал В. Каразин. Об этом свидетельствуют его труды, в частности 

«Отрывок из рассуждений относительно Черноморской торговли» и др. 

В следующем году в Харькове начало выходить печатное издание 

«Губернские Ведомости», в деятельности которого Василий Каразин принимал 

активное участие. Просветителем было напечатано ряд статей по вопросам, 

касающихся главным образом Харькова и Харьковской губернии. Так, в 1839 г., 

в статье «Переход Харьковского Института благородных девиц» он впервые 

поднял вопрос относительно получения систематического образования «в 

низших состояниях» и необходимости нравственного воспитания женщин. 

Позже, в 1841 г. просветитель развил эту идею в проекте «О воспитании 

женского пола в низших состояниях». 

В начале 40-х годов В. Каразин один из первых откликнулся на 

предложение друга Михаила Петровича Погодина в издании нового журнала 

«Москвитянин». По поводу этого издания В. Каразин выразился в следующих 

словах к М. Погодину: «Очарованный журналом, я намерен, бесспорно вносить 

к изданию несколько из моих работ» [Каразин, В. Н. Письмо М. П. Погодину 

(1842 г.) / В. Н. Каразин // Сочинения, письма и бумаги В. Н. Каразина, 

собранные и редактированные проф. Д. И. Багалеем. – Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 

1910. – С. 914.]. На наш взгляд, участие просветителя в создании журнала 

«Москвитянин» было связано с тем, что издание осуществлялось в Москве, что 

значительно расширяло круг читателей и, как следствие, помогало Василия 

Назаровича в приобретении как можно больше сторонников его 

инновационных взглядов. Итак, личностные качества просветителя ярко 

проявились в помощи издательского дела друга Михаила Петровича. 

Вместе с тем, под эгидой М. Погодина, начал выходить в Харькове 

украинский альманах «Молодик», к участию в котором были привлечены 

выдающиеся личности Г. Ф. Квитка, князь А. А. Шаховский, Н. И. Костомаров, 

Т. Г. Шевченко и др. Стоит отметить, что по этому вопросу не остался без 

внимания и Василий Каразин, который тут же оформил отзыв на проект и 

предложил помощь в дальнейшей деятельности журнала. Следовательно, 

работа Василия Каразина по привлечению читателей в Харьковский альманах 

прошла довольно успешно. Свидетельством этого был составленный ним 

список подписчиков, среди которых находим ряд выдающихся личностей того 

времени, а именно князя В. П. Голицына, А. В. Каразиной, П. А. Ковалевского, 

И. А. Капниста, А. П. Каразина и др.[ Каразин, В. Н. Письмо И. Е. Бецкому (18 

февраля 1842 г.) / В. Н. Каразин // Сочинения, письма и бумаги В. Н. Каразина, 

собранные и редактированные проф. Д. И. Багалеем. – Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 



1910. – С. 862.]. Однако официально сборник вышел в 1843 г., лишь после 

смерти просветителя. 

Таким образом, затрачивая много сил на благо Родины, в составлении 

просветительских уставов, планов народного образования, а также издании 

ряда журналов В. Каразин оставался истинным патриотом Украины и за время 

своего творческого возвышения прилагал максимум усилий для ее 

процветания. Кроме того, сам того не осознавая, Василий Каразин стал 

причастным к развитию меценатства в России в начале XIX века. 

Следовательно, позиции, которые освещены в статье не исчерпывают всех 

аспектов историко-педагогических проблем. Перспективными научными 

исследованиями считаем исследования творческого наследия В. Н. Каразина 

учеными конца XIX века, что будет предметом научного поиска в украинской 

истории педагогики. 
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