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Предисловие 
 

Николай Алексеевич Островский оставил глубокий 
след в литературе и сердцах людей.  

Он был достаточно образованным и начитанным чело-
веком. В 4 года научился читать и писать, с похвальным ли-
стом окончил церковно-приходскую школу в селе Вилия, 
хорошо учился и в Шепетовском высшем  начальном учи-
лище, был лидером среди учащихся, учителей и, даже, бу-
дучи тяжело больным, прикованным к постели, он посто-
янно учился.  

Всё это, и несгибаемая сила воли, позволили Николаю 
Островскому стать писателем, написать свой знаменитый 
роман «Как закалялась сталь». 

В Год педагога и наставника предлагаем Вашему вни-
манию тематический дайджест «Ученик – Николай Ост-
ровский», из которого Вы узнаете каким он был учеником, 
какую роль учителя сыграли в его жизни и как образование 
помогло ему создать книгу «Как закалялась сталь», а также 
познакомитесь с историей образования начала ХХ века в 
СССР. 

Предназначен для широкого круга читателей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Село Вилия. Семья Островских.  
Школьные годы 

 
Николай Островский родился 29 сентября 1904 года в 

селе Вилия Волынской губернии (западная Украина) [4]. 
«Отец писателя, Алексей Иванович Островский, работал 
на винокуренном заводе.  

Мать, Ольга Осиповна, вела хозяйство, воспитывала 
четверых детей и прирабатывала для семьи стиркой, шить-
ём, нанималась кухаркой» [5, с. 9]. «Ольге Осиповне не до-
велось самой учиться, но своих детей она решила учить во 
чтобы то ни стало. 

Когда девочки подросли, они пошли в школу. Волост-
ное правление выдало им справки, где было написано: 
«Внучка участника Севастопольской обороны», и поэтому 
девочек освободили от платы за обучение» [3, с. 15].  

Семья Островских: отец Алексей Иванович, мать Ольга Осиповна,  
дочери Надежда и Екатерина, сыновья Дмитрий и Николай, село Вилия, 1908 год 
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Надежда Алексеевна Островская, сестра писателя, 
«окончила в Вилии Церковно-приходскую школу в 
1907 году, а в 1910 году – Острожское городское двух-
классное училище, получив звание помощницы учи-
тельницы» [1, с. 62].  

 

!! «В то время на всю школу полагался один учитель. 
Учителю было трудно управиться одному с учениками, и 
он подбирал себе помощниц из окончивших учениц. Им 
платили несколько рублей в месяц» [3, с. 13]. 

 
«Надежда Алексеевна не останавливается на этом. По-

ступает на учительские курсы в г. Кременец, и в 1912 
году получает свидетельство на звание учительницы 
одноклассной церковно-приходской школы.  

 
Ольга Осиповна пишет в воспоминаниях: «Послали в 

село… учительницей. Это было вёрст 8 от нас. Село было 
бедное, школа была новая, сырая и отапливалась плохо… 
Надежде было 16 лет. Она была очень рада, что получила 
должность и получала 17,50 рублей в месяц». По свиде-
тельству Ольги Осиповны, с Надей некоторое время нахо-
дился маленький Коля. Надя жила при школе, располо-
женной на окраине села. С братом было веселее. Коля, ко-
торый, по словам матери, «уже читал и писал лучше неё», 
присутствовал на всех уроках, при этом был очень внима-
телен и серьёзен. В школе и в их комнате было очень хо-
лодно, и приехавшая навестить детей Ольга Осиповна хо-
тела забрать сына домой. Но он отказался уезжать, заявив: 
«Если я уеду, то Надя без меня простудится. Она гово-
рит, что я грею её как уголёк» [1, с. 62].  
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Екатерина Алексеевна Островская, сестра писате-
ля, «закончила Острожское городское училище в 1910 
году, получив звание «помощницы учительницы». Ей 
было всего 12 лет, поэтому она сразу не смогла устроиться 
на работу. В 1912 году Екатерина Алексеевна устраивается 
на работу в школу помощницей учительницы в село 
Вельбовно, расположенному по соседству с городом 
Острогом» [1, с. 66].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дом Островских находился на центральной площади 

села, а через дорогу располагалась церковно-приходская 
школа, где получили начальное образование все дети Ост-
ровских [4]. 

«По утрам, когда в классах начинались занятия че-

Надежда и Екатерина Островские, 1911 год 
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тырёхлетний Коля тоже «шёл» в класс. Бесшумно уса-
живался он на пороге и, подперев голову рукой, сидел так 
тихо, что учитель порой не замечал его. Коля внимательно 
слушал: много он, конечно, не понимал, но хорошо запоми-
нал, что объяснял учитель, как отвечали ученики» [3, с. 13-
14]. 

!! «Особенностью таких сельских школ было то, что 
в одном помещении одновременно занимались три класса. 
Вместе сидели за партами ученики не только разных клас-
сов, но и разного возраста. Сидели по рядам: первый ряд – 
1 класс, второй ряд – 2-ой класс, третий ряд – 3-ий класс.  
[4]. 

 
Так было и в Вилийской школе. Большой класс был 

заставлен партами. Вместе сидели не только ученики раз-
ных классов, но и разного возраста: кому 7, кому 12, а од-

Школа в селе Вилия, где учился Коля Островский 
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ному ученику (когда учился Островский) было 18 лет. Од-
ни ученики решали задачи, другая группа – переписывала 
упражнения по грамматике, а с самыми младшими занима-
лась учительница. По словам соучеников Островского в 
школе «выдавали бесплатно чернила, тетради, книги, а кто 
хотел заниматься ещё и дома, должен был покупать сам». 
За три года» ученики должны были выучить «Букварь», 
«Сеятель»,  «Церковный закон», «Евангелие», «Историю»,  
«Географию», «Задачник», «Курс правописания». 

В четыре года Николай знал все буквы, даже читал 
по складам, хотя никто его этому не обучал. Дома, глядя 
на сестёр, он сам себе задавал «уроки» – срисовывал с книг 
буквы и слова. Сёстры прятали от него книги, но Коля их 
всё-таки находил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постепенно Коля научился читать совсем свободно. 

Учительница Александра Мироновна Зашкевич обеща-
ла принять его в школу, когда ему исполнится шесть 
лет. Коля с нетерпением считал оставшиеся дни. Нако-

Николай Островский, 4 года 
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нец, долгожданный момент наступил – Александра Миро-
новна записала его в школу [3, с. 15].  

Николай пошёл в первый класс 1 сентября 1910 го-
да в неполные 6 лет (через 4 недели ему исполнилось 6). 
Он пошёл в школу раньше положенного срока, так как был 
хорошо подготовлен [4]. 

В классе он был самым маленьким, но Александра 
Мироновна Зимкевич не раз ставила его в пример 
остальным школьникам. Он уже умел читать и писать, вни-
мательно слушал на уроках, находчиво отвечал на вопро-
сы» [3, с. 15].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из воспоминаний Екатерины Алексеевны: «… Коля 
пошёл в школу, когда ему было всего шесть лет. Учитель-
ница согласилась принять его только потому, что он к 
этому времени уже знал все буквы…» [7, с. 29].  

Ольга Осиповна с сыновьями Дмитрием и Николаем, 1913 год 
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«Ещё за месяц до этого события Ольга Осиповна нача-
ла готовить сыну школьную «обмундировку». Она купила 
на базаре старую фуражку с серебряным гербом – такие в 
ту пору носили гимназисты. Из грубого крестьянского хол-
ста сшила штанишки, и чтобы было наряднее, выкрасила 
их в тёмно-синий цвет. Из того же холста была сшита и 
сумка для книг. Сумка получилась вроде купленной в мага-
зине; её можно было носить за плечами. Все три года Коля 
ходил с нею в школу и потом ещё долго хранил её» [3, с. 
15]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!! «Сельская школьная форма дореволюционной Рос-

сии состояла из рубахи (длиной до середины бедра с за-
стёжкой от горловины до пояса), пояса, штанов и сапог. 
Подобно городской, она имела полувоенный вид, являлась 

Николай Островский,  1913 год 
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предметом гордости и повседневной одеждой. Сельские 
ученики тщательно следили за её состоянием и опрятно-
стью, в отличие от гимназистов. Среди учеников гимназий 
были популярны мятые фуражки с надломленным козырь-
ком. 

Несмотря на бедность сельских жителей, каждый пы-
тался надеть в школу самое лучшее. А перед приездом фо-
тографа всё село пыталось создать образцовый костюм 
ученика общими усилиями. Вещи собирались по всему се-
лу, потому до наших дней дошло так много фотографий 
учащихся сельских школ в форме» [9]. 

 
«Одноклассники вспоминали Николая как одарённого 

ученика, отмечали любовь к чтению, трепетное отношение 
к книгам. В 1913 году он окончил церковно-приходскую 
школу. Самый младший, он был лучшим учеником и полу-
чил похвальный лист» [1]. 

«К этому времени Островские разорились, вынужде-
ны были продать дом и землю, поотдавали долги и разъеха-
лись. Сёстры, получив образование, уже работали, в 1913 
году вышли замуж и жили самостоятельно. Мать уехала к 
старшей дочери Надежде, в Петербург. Николай, самый 
младший в семье, уезжает после окончания школы к отцу в 
село Турия. Тут и застаёт их Первая мировая война» [7, с. 
16]. После скитаний эвакуации Островские в 1915 году по-
селяются в Шепетовке (ныне Хмельницкая область, Украи-
на), в 85-ти км от Вилии [11, с. 14].  
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Шепетовка. Школьные годы 
 

 «На Судиловской ули-
це стоял каменный дом. 
Здесь помещалось Шепе-
товское начальное учили-
ще. 
 С завистью смотрел 
Коля на ребят, когда по 
утрам они шли в школу 
или шумной гурьбой выбе-
гали на крыльцо после уро-
ка. В конце концов он 
упросил мать отдать его 
учиться. 
 С начала учебного 
1915 года прошло не-

сколько месяцев, и Колю не хотели принимать в школу. Но 
он взялся догнать ребят. На этом условии его приняли. И 
действительно, он быстро наверстал то, что ребята прошли 
в начале года, и уже к весне стал одним из первых учени-
ков в классе. 

Учиться здесь было интереснее, чем в сельской школе, 
в Вилии» [3, с. 25-26].  

«Но скоро училище закрыли из-за войны. Здание было 
занято под госпиталь. 

В 1917 году, когда произошла революция, Н. Ост-
ровскому было 13 лет. Он во второй раз поступает во вто-
рой класс начального училища, переименованного в 
двухклассное народное училище, и блестяще его закан-
чивает в 1918 году (из 60-ти отметок – 56 отличные)» [7, с. 
16].  

Здание бывшего  
Шепетовского двуклассного училища 
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!! «В 1918 году все школы были закрыты и заменены 
едиными трудовыми школами. Был отменён предмет Закон 
Божий, который в дореволюционных школах вели священ-
ники, и доступ для священников в школу стал закрыт. 

Новая школа стала полем для педагогических экспери-
ментов. 

Отменили оценки и привычные предметы, наделили 
учеников правом голоса по всем школьным вопросам. Но 
самой большой проблемой новых школ было то, что прави-
тельство почти не выделяло денег на их содержание. 

В школах царила разруха. В классах не было отопле-
ния, за отсутствием доски учитель писал на стене; за от-

Свидетельство об успехах и поведении ученика  
Шепетовского двухклассного народного училища Николая Островского 



14 

сутствием лавок дети сидели на полу. Один карандаш при-
ходился на 60 учеников, одна чернильная ручка – на 22 
ученика, одна чернильница – на 100! Бумага тоже была в 
дефиците – приходилось вырезать белые поля из газетных 
и даже книжных страниц» [12].  

 
«Весной 1918 года Коля заметил на заборе новое объ-

явление. В нём было написано, что в Шепетовке открыва-
ется Высшее начальное училище», позднее преобразован-
ное в единую трудовую школу [3, с. 37]. 

«За четыре года училище должно было дать ученикам 
среднее образование. В нём преподавались украинский, 
русский, немецкий, польский языки; украинская и русская 
литература, история – древняя, средняя и новая; география, 
арифметика, алгебра, геометрия, физика, начала химии, 
черчение, пение, рисование, естествознание» [2]. 

«Мария Яковлевна Рожа-
новская*, новая учительница, 
которую прислали из Житомира, 
записывала учеников. Они прихо-
дили к ней со своими родителя-
ми, приносили метрики. Учитель-
ница уже собиралась уходить, ко-
гда открылась дверь и в комнату 
вошёл худой смуглый мальчик с 
чёрными серьёзными глазами.  

Учительница записала Колю 
во второй класс. 

Помещение школы ещё не 
было подготовлено, нехватало парт, не приехали ещё учи-
теля. 

Мария Яковлевна Рожановская,  
учительница Н. Островского 

* Мария Яковлевна Рожановская  преподавала в училище языки: украин-
ский, русский и немецкий [2, c. 35]. 
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Каждое утро Коля приходил к новой учительнице. 
Вместе с ней он расставлял школьные книги, наведывался 
в мастерские, где чинили парты. А по вечерам уходил на 
электростанцию. 

Коля привязался к Марии Яковлевне, которая без уста-
ли хлопотала, чтобы занятия в школе начались вовремя. Ей 
тоже нравился этот трудолюбивый и любознательный 
мальчик. За лето он перечитал многие учебники и задавал 
самые разнообразные вопросы» [2, с. 38-39].  

М. Я. Рожановская вспоминала: «Пришёл в училище и 
Коля Островский, высокий худой смуглый мальчик с кари-
ми серьёзными, глядевшими немного исподлобья глазами… 
Вечером он работал на электростанции подручным коче-
гара… Коля учился хорошо. Он выделяется своими способ-
ностями, исключительной памятью, был очень аккуратен, 
дисциплинирован… В его скупых словах о семье всегда 
сквозила забота о матери, нежность к ней…» [5, с. 31]. 

«Осенью в училище начались занятия. 
Коля подружился с Шурой Рожановским, часто бывал 

у него дома. Мальчики иногда вместе читали книги, учили 

Шепетовка. Школа, 
 где учился Николай Островский 
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уроки. 
Марию Яковлевну беспокоили бледность и худоба Ко-

ли. К тому же он был легко одет: носил курточку с корот-
кими рукавами и лёгкие бумажные брюки» [3, с. 39].  

«Учительница, которая любила мальчика, предложила 
ему курточку своего сына (тот не носил уже её). Коля отка-
зался: «Нет, Мария Яковлевна, спасибо, не возьму, не 
надо». Та пыталась уговорить его: «Почему?». Он покрас-
нел и сказал: «Подумают, что я выпросил её у вас». Так и 
не взял.  

Прошло немного времени и учительница встретила 
мальчика на улице. Он тащил сани, доверху гружённые 
дровами. «Куда дрова везёшь, Коля» – «Да тут одной тёте, 
из лесу везу, уже третьи санки. Она обещала за это мате-
рию дать, а мама из неё тёплую куртку пошьёт» [13, с. 12-
13]. 

«Учительница знала, что по ночам Коля работает на 
электростанции, мало спит и, видимо, плохо питается. Она 
старалась хоть немного поддержать его, но Коля неизменно 
отказывался. 

Тогда она прибегала к хитрости: ставила мальчикам 
еду на маленький Шурин стол, а сама уходила. 

Колю знало всё училище. Но особенно его любили во 
втором классе: он учился лучше других, больше всех читал 
и знал из книг многое, гораздо больше одноклассников. Он 
охотно помогал отстающим в классе. Не ожидая их прось-
бы, Коля терпеливо объяснял им трудные места в заданных 
уроках и не оставлял товарища до тех пор, пока тот не под-
тягивался; он добивался, чтобы его класс был впереди дру-
гих» [3 с. 41].  

М. Нижняя, соученица и подруга Н. Островского вспо-
минала: «… Он казался старше своих лет, был развитым, 
любознательным, умел задавать учителям очень серьёзные 
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вопросы. Хорошо и увлекательно рассказывал нам о прочи-
танных книгах. Вообще стоял на голову выше нас всех. Ни-
колай отличался ещё и особенным трудолюбием. Школа 
наша тогда была полностью на самообслуживании. Пом-
ню, как Островский тщательно убирал класс, топил печку, 
кололо дрова, если они были. Часто учащиеся сами с саноч-
ками ездили в лес за дровами: это было очень трудно. 
Большей частью мы сидели в неотопленых классах зимой, 
чернилами тогда не писали, их тогда не было, не было и 
тетрадей. Учебников было по одному или два из каждого 
предмета. Приходилось готовиться к школе после уроков. 
Руководил этой подготовкой Островский. Здесь он был 
очень строгим: ни за что не отпустит ученика домой, по-
ка тот не приготовит уроки. Сам он учился хорошо. Па-
мять и способности у него были исключительные…» [11, с. 
20-23]. 

«Особенно он любил уроки русского объяснительного 
чтения. Перед ним раскрывалась богатейшая сокровищни-
ца русской и украинской литературы:  Пушкин, Лермонтов, 
Гоголь, Крылов, Шевченко…» [13, с. 15]. 

«Когда в школе изучали произведения Тараса Шевчен-
ко, Колю поразила биография этого великого украинского 
писателя и художника, которого царское правительство 
долгие годы держало в ссылке. Тарасу Шевченко запреща-
ли заниматься любимым искусством, но даже и в ссылке, 
несмотря на преследования, он продолжал писать и рисо-
вать. 

Любил Островский и повести Гоголя, читал наизусть 
отрывки из любимых произведений. Особенно восхищался 
он мужеством Тараса Бульбы, его преданностью родине».  

По воскресеньям в школе собирался литературный 
кружок. Николай с нетерпением ожидал этого дня. На заня-
тиях кружка он читал вслух стихи и главы из произведений 
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классиков [3, с. 41]. 
В то время он настойчиво допытывался у учительни-

цы М. Я. Рожановской, как стать писателем. Пробовал пи-
сать сказки, рассказы, стихи. Первой его литературной три-
буной был рукописный журнал, который выпускал Цен-
тральный ученический комитет шепетовских школ. Он 
назывался «Цветы юности» [13, с. 41]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. Рожановский*, первый директор Единой трудовой 

школы вспоминал: «…Коля был отличник по всем предме-
там. Очень способный, серьёзный, любимец всего коллек-
тива школы, как учителей, так и учащихся. Среди учащих-
ся пользовался большим авторитетом. Коля – бессменный 
член редколлегии стенной газеты. Большая половина газе-
ты была заполнена статьями Коли… Коля был увлека-

Николай Островский, 1918 год 

*Рожановский преподавал в училище физику, химию, математику 
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тельным рассказчиком. Будучи в старших классах на боль-
ших переменах садился на лавочку и что-то рассказывал. 
Вокруг – все учащиеся. На переменке – тишина…» [11, с. 
18]. 

 
В городе часто менялась власть: врывались и закреп-

лялись на две-три недели немцы с гетмановцами, их выби-
вали петлюровцы, которых затем на короткое время сменя-
ли другие бандиты, те отступали перед белополяками. И 
всё это, конечно, отражалось на школьной жизни. 

«Случалось, что урок прерывался стрельбой. Дети вы-
бегали из класса, чтобы спрятаться в подвале соседнего до-
ма. А то школу занимали под госпиталь» [13, с. 16-17]. 

«Школа всё время занималась в две смены, и педаго-
гические советы заканчивались обычно поздно. Коля все-
гда провожал учительницу, которая жила далеко от шко-
лы» [7, с. 34].  

«Преподаватели по году не получали жалованья, в 
училище не было топлива, ученики не имели ни книг, ни 
бумаги. По инициативе Островского среди населения про-
вели сбор продуктов для учителей; он же сколотил группы 
ребят, которые с пилами и топорами отправились в лес и 
привезли дрова; благодаря его энергии в училище появи-
лась библиотека» [13, с. 17]. 

«А в школе становилось всё труднее вести занятия. 
Было холодно, и школьники сами добывали топливо для 
классов: собирали дрова по квартирам или отправлялись за 
ними в лес. Коля хорошо знал места в лесу и уверенно вёл 
за собой ребят. 

Нехватало тетрадей, карандашей, почти не было учеб-
ников. Чтобы закупить их в Житомире, нужно было добыть 
средства. Тогда Николаю пришла в голову мысль устроить 
платный спектакль, а собранные с него деньги использо-
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вать на школьные нужды. Вместе с ребятами Коля доста-
вал костюмы для актёров, мебель для сцены, сооружал 
большой занавес из простынь. 

По ходу действия на сцене должны были наступить 
сумерки. Коля схватил полотенце и замотал им лампу. А 
когда полотенце сняли, на нём оказалась большая дыра, 
прожжённая лампой. Это был красиво расшитый рушник, 
выпрошенный одним из учеников у матери. 

- Что теперь делать, Мария Яковлевна, что делать? 
Нам ведь никто теперь ничего давать не будет! – волновал-
ся Коля, боясь, что больше не удастся устраивать спектак-
ли. 

Учительница с трудом успокоила мальчика. 
Ребята увлекались спектаклями. 
Когда в Высшем начальном училище выбрали учени-

ческий комитет, Николай Островский стал его председате-
лем. Теперь он был занят с самого утра до поздней ночи. 
Он работал на электростанции, усердно учился; захватила 
его и общественная работа. У него не оставалось ни одного 
часа свободного времени» [3, с. 42].  

В. Рожановский вспоминал: «Нашим старшим учени-
кам было по 17 и более лет. В воспитании учащихся мы 
всемерно учитывали их возраст: я отменил отметки и 
ввёл зачётные книжки, внушая им, что учителя – это их 
помощники, от которых нужно требовать дать им боль-
ше знаний. Чаще всех претензии заявлял Островский, не-
однократно делал на педсоветах свои критические замеча-
ния. Наказаний мы, учителя, не применяли. Проступки уча-
щихся разбирал и выносил наказания товарищеский суд. 
Коля Островский в большинстве случаев брал на себя обя-
занности защитника, а в некоторых случаях – обвините-
ля» [7, с. 34]. 

«В училище Островский обладал авторитетом, учащи-
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еся избирали его своим представителем в Педагогический 
совет. В первые годы после революции было такое демо-
кратическое правило. И подпись Н. Островского, вместе с 
фамилиями директора и преподавателей стояла на первых 
аттестатах выпускников Единой трудовой школы 1921 го-
да» [4]. 

Л. Борисович, соученица и друг  вспоминала: «Настал 
день выпуска нашего класса… Учителя писали нам харак-
теристики. Особенно интересная характеристика была у 
Коли Островского: ему пророчили… известное будущее… 

… Решили мы на память сфотографироваться. Де-
вушки – нас было мало – всего четыре – поместились в 
первом ряду, учителя – в среднем, а в верхнем – ученики с 
Николаем Островским» [7, с. 41]. 

О нём вспоминали как о лучшем ученике не только 
потому, что он отлично занимался, был развитее других, но 
и потому, что был общественно активен: он возглавлял уче-
нический комитет, руководил школьным кооперативом, со-
здал детский хор [13, с. 16]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый выпуск Единой  трудовой школы города Шепетовки. 
В третьем ряду второй слева - Николай Островский, 1921 год 
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Болезнь. Трудные дни учёбы. 
Написание книги «Как закалялась сталь» 

 
Николай Островский едет в Киев вместе с нескольки-

ми выпускниками школы, где осенью 1921 года поступает 
в Киевский электромеханический техникум. Учась на 
первом курсе техникума, он участвовал в строительстве 
железнодорожной ветки, которая должна была обеспечи-
вать Киев дровами. Там простудился, заразился тифом и в 
бессознательном состоянии был отправлен домой. После 
лечения вернулся в Киев, возобновил учёбу и работу. Но 
очередная простуда вскоре обострила проявившуюся у не-
го уже в 16 лет болезнь. Учёба была прервана и, как оказа-
лось, навсегда [11, с. 29]. 

В своём письме Л. Беренфус Н. Островский пишет: «В 
школу, преобразованную теперь в Институт инженеров 
путей сообщения и где меня, ввиду повышения образова-
тельного ценза, зачислили на 1-ый курс вместо того, что я 
бы теперь был во II классе техникума путей сообщения. 
Но это так чуждо почему-то и так далеко, что мысль об 
училище встаёт чем-то, что с тобой будет потом. Не всё 
ли мне равно, что, вместо слушателя техникума, я стал 
студентом и что, вместо техника, по окончании будешь 
инженером. Это где-то в будущности, далеко, через 4-5 
лет, в то время, когда над тобой стоит вопрос, стоит 
или не стоит болтаться дальше…» [10, с. 38-39]. 

 «Вести активную жизнь Н. Островскому становится 
всё чаще мешает болезнь. Лечение в Харьковском медико-
механическом институте не приносит облегчения. Врачи 
рекомендуют Островскому поселиться в Новороссийске, у 
дальних родственников в семье Мацюк. Здесь он знакомит-
ся с будущей женой – Раисой Парфирьевной. В 1927 году 
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страшный диагноз подтверждается: Островский не может 
ходить, болезнь прогрессирует. Отныне он навсегда прико-
ван к постели. Но несмотря на это, много читает» [11, с. 
49]. 

«Чувствуя потребность в программной, систематиче-
ской учёбе, Н. А. Островский в 1927 году оформляется на 
заочное обучение в Коммунистический университет 
имени Свердлова. Учиться было неимоверно трудно, но 
трудности не могли сломить его неукротимого стремления 
подготовить себя к творческой работе. Настойчиво и упор-
но шёл он к цели, к овладению оружием художественного 
слова. 

«Больше всего я учился, когда заболел, – справедливо 
говорил впоследствии Н. А. Островский. – У меня появи-
лось свободное время. Огромная работа над собой сделала 
из меня интеллигента» [8, с. 44].  

Книга заочного  
Коммунистического  

университета,  
которую изучал Н. Островский Николай Островский, 1926 год 
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«И опять здоровье не позволило окончить учёбу. 
Но, несмотря на неподвижность, слепоту, постоянные 

боли, он учился постоянно. Благодаря своей воле и помощи 
родных и друзей, стал образованным человеком» [4]. 

Окружённый вниманием и поддержкой родных и дру-
зей, Н. Островский, начинает писать книгу «Как закаля-
лась сталь», на страницах которой можно встретить  учи-
тельницу Ракитину и небольшое описание урока, на ко-
тором присутствовал Павел Корчагин: «...Павка уселся на 
заднюю скамью. Учитель, сухонький, в чёрном пиджаке, 
рассказывал про землю, светила. Павка слушал, разинув 
рот от удивления, что земля уже существует  много мил-
лионов лет и что звёзды тоже вроде земли...» [10, с. 31]. 

А самый внимательный читатель обратит внимание на 
тот факт, что именем любимой учительницы Марии Яко-
влевны Рожановской в романе названа мать писателя.  

 
В 1932 году в журнале «Молодая гвардия» были напе-

чатаны первые главы романа «Как закалялась сталь», а в 
1934 году роман вышел отдельной книгой. Успех превзо-
шёл даже самые смелые ожидания Островского: в библио-
теках начали появляться очереди за его произведением, лю-
ди собирались группами и вслух перечитывали любимые 
отрывки.  

«Как закалялась сталь» стала «Учителем» и 
«Наставником» для многих поколений читателей.  
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