
 

 
2 марта 1823 - 22 декабря 1870 

 Константин Дмитриевич Ушинский - прославленный педагог-демократ, писатель, автор 

научной педагогики в России. Константина Ушинского любили учителя, дети и их 

родители, он был единственным преподавателем в дореволюционной России, сумевшим 

завоевать такой авторитет. Он полностью изменил отечественную педагогическую 

практику, основал новую науку, ранее неизвестную в России. Народные школы, только 

начинающиеся зарождаться в те годы, пользовались его учебниками, простыми и 

доступными до гениальности. Учителя работали по созданным им руководствам. На 

протяжении пяти десятков лет, несколько поколений детей выросло на книгах 



Ушинского. Великий педагог считал, что каждая школа, и каждый учитель выполняет 

одну из двух функций - либо готовит счастье свое родине, либо несчастье. 
 

Родился Константин Ушинский 19 февраля (3 марта) 1824 года в старинном русском 

городе Туле.  

 
 

Отца Константина звали Дмитрий Ушинский, он офицер в отставке, участвовал в 

Отечественной войне 1812 года. Принадлежал к классу мелкопоместных дворян. Мама - 
Любовь Ушинская (в девичестве Капнист). После того, как отец получил назначение на 

судейскую должность, семья переехала в Новгород-Северский, где и прошли детские и 

юношеские годы будущего педагога. В двенадцатилетнем возрасте Константин остался 

без матери, которую любил безмерно. Эту любовь и светлую память о ней Ушинский 

пронес через всю жизнь. Именно мама дала сыну первые уроки, и когда его отправили в 

гимназию, то сразу зачислили в третий класс.  
Много лет спустя Константин будет с благодарностью вспоминать весь педагогический 

коллектив гимназии, включая и директора. Ушинский говорил, что они были 

настоящими педагогами, увлеченными своим делом, и самое важное, беззаветно любили 

детей. Может быть поэтому, уровень знаний выпускников этой школы был намного 

выше, чем в аналогичных учебных заведениях других городков. Аттестат об окончании 

гимназии молодой человек получил в 1840 году. Константина увлекали вольнолюбивые 

мысли просветителей из Европы, и история декабристов, все это оказалось близко его 

душе. 
 После этого Ушинский стал студентом юридического факультета Московского 

университета. В то время преподавателями этого престижного вуза были выдающиеся 

профессора, привившие студенту любовь к литературе, философии, праву. В 1844 году 

юноша окончил основной курс, но остался в магистратуре. В тот период он всерьез 



заинтересовался вопросами просвещения простого народа, в большинстве своем, не 

владеющего грамотой. Ушинский успешно сдал экзамен в магистратуре, получил степень 

кандидата юридических наук и в 1846 году уехал в Ярославль. Устроился на работу в 

Демидовскй юридический лицей. Константин пропагандировал прогрессивные взгляды, 

старался держаться со своими учениками на равных, избегал формальностей во время 

занятий, и это сильно не нравилось его начальству. Начальство настороженно относилось 

к передовым настроениям молодого педагога, поэтому за ним негласно надзирали. 

Ушинский долго боролся с таким отношением к себе, но он понял, что все попытки 

что-либо изменить будут тщетными, и уволился с работы. Чтобы заработать на жизнь, 

молодой человек начинает заниматься переводами иностранных статей для журналов. 

Потом он переехал в Петербург, нашел себе место в Министерстве внутренних дел, занял 

должность простого чиновника. 

 

В 1854-м Константин Ушинский устроился на работу в Гатчинский сиротский приют, 

закрытое среднеспециальное учреждение, которым опекалась сама императрица. В этом 

учебном заведении учились будущие чиновники министерств и департаментов. Институт 

был известен своими строгими порядками, малейшие оплошности безжалостно 

наказывались, кроме того, учеников вынуждали доносить друг на друга, а это порождало 

вражду между ними. Вначале Ушинского приняли на должность преподавателя русской 

словесности и права, но через шесть месяцев он перешел в инспектора. За все время, что 

Константин трудился в этом институте, он смог полностью изменить саму суть 

воспитательного процесса. Больше не было ни воровства, ни кляуз, ни сухого 

канцеляризма. Ушинский обнаружил архивы, оставленные его предшественником. Это 

была целая библиотека работ по педагогике, после знакомства с которыми, он как будто 

оказался в новом мире.  
 



 

Эти материалы настолько его вдохновили, что Константин написал статью под 

названием «О пользе педагогической литературы». После публикации этой статьи к 

молодому педагогу пришла популярность. Теперь он активно сотрудничает со 

столичными журналами - «Современником», «Журналом для воспитания», «Библиотекой 

для чтения». Потом полтора года Ушинский занимал пост редактора «Журнала 

Министерства народного просвещения». За это время под его руководством журнал стал 

популярным сборником передовых публикаций.  
 
 

 

  Следующий этап педагогической деятельности Ушинского - Смольный институт 

благородных девиц. Именно там он начал воплощать в жизнь свои самые смелые идеи. 

Константин никак не мог смириться с тем, что девушек делили на простых и знатных. Он 

работал над тем, чтобы ко всем было одинаковое отношение. Педагог ратовал за то, 

чтобы девиц учили на русском языке, а еще настаивал, чтобы после выпуска они могли 

рассчитывать на присвоение им квалификации воспитательниц. Кроме этого, Константин 

регулярно проводил заседания, на которых присутствовал весь педагогический 

коллектив. На таких собраниях обсуждали насущные проблемы, передовые идеи в 

образовательной сфере. Эти вечера любили все, потому что они походили не на сухие 



заседания, а скорее, на встречу друзей и единомышленников. Педагоги обсуждали 

реформы, литературу, театральные премьеры.  
Константина Дмитриевича любили ученики и коллеги, и только начальство видело в 

нем вольнодумца. Чтобы как-то отстранить неудобного во всех смыслах педагога, было 

принято решение отправить его за границу, в командировку, продолжительностью пять 

лет. Ушинский переехал в Европу, начал изучать передовой опыт в воспитательной и 

образовательной работе, он побывал в германских, французских и швейцарских учебных 

заведениях. Много времени уделял литературной деятельности, начатой еще в годы 

работы в Гатчине. 
 

  
 

 
 Первые учебники для детей Константин Ушинский написал в 1864 году. Они 

получили название «Родное слово» и «Детский мир». Эти книги стали настоящей 

сокровищницей литературы в области педагогики, их переиздавали сотни раз. «Родное 

слово» предназначалось для первоначального обучения, начиная с букваря, в котором 

главное внимание обращено на русский язык в связи с развитием мышления детей и 

расширением запаса их представлений об окружающей жизни; «Детский мир» - для 

учащихся несколько более старших (примерно третий и четвертый годы обучения), в нем 

центр тяжести лежит на сообщении детям первоначальных сведений по естествознанию 

и географии. Кроме тщательно подобранного художественного материала 

(стихотворений, басен, сказок и т. п.) и небольших рассказов нравственного содержания, 

Ушинский помещает в «Родном слове» свои статьи о деревьях, животных и т. п., которые 

отличаются замечательной простотой, лаконичностью, научным содержанием, 

изяществом и образностью изложения. Особого внимания педагога заслуживают 

статьи-рассказики в 2-3 строки на какую-либо нравственную тему: 
 

Хромой и слепой. 
Приходилось слепому и хромому переходить быстрый ручей. Слепой взял хромого на 

плечи - и оба перешли благополучно.  
 
Прекрасно подобраны упражнения для развития у детей умения сравнивать, 

различать, обобщать. Простота, образность и эмоциональность изложения, разнообразие 

и богатство материала (из художественной литературы, географии, истории, 



естествознания), прекрасный язык, умение заинтересовать ребенка, сочетание 

образовательного и воспитательного элементов, разнообразие и богатство упражнений - 
таковы достоинства «Детского мира» и «Родного слова» в педагогическом отношении. В 

них Ушинский впервые использовал произведения Жуковского, Пушкина, Кольцова, 

Никитина и других русских писателей. Ушинский считал учебник «фундаментом 

хорошего преподавания». 
Литературная деятельность великого русского педагога К.Д. Ушинского - одно из 

замечательных проявлений многогранности его таланта. В течение  почти всей 

своей творческой жизни  он писал стихи и очерки, пробовал свои силы в драматургии, 

опубликовал ряд литературно-критических статей, рецензий и обзоров, 
а также художественных переводов произведений зарубежных авторов. Но особенно 

был известен он, конечно, как детский писатель, автор  рассказов и сказок, 

обработок  для детского чтения фольклорных  материалов и произведений 

русской  классики («Четыре желания», «Слепая лошадь», «Проказы старухи-зимы» и 

т.д.). Эти книги пополнили классику русской литературы.  
 

    
 
 

 
Итогом всей педагогической деятельности Ушинского стал труд «Человек как 

предмет воспитания», над которым он работал по возвращении в Россию. К сожалению, 

он так и не смог завершить работу над книгой. При жизни Константина Дмитриевича 

издали два тома антропологических исследований, отрывки из которых часто 

встречаются в виде цитат в научных работах современных авторов.  
 
 

По мере того, как Константин Ушинский менял место своей службы, семья следовала за 

ним. Однако как бы там ни было, Ушинские имели свой тихий уголок, пристанище, куда 

они всегда могли вернуться. Константин приобрел дом на хуторе Богданка недалеко от 

Чернигова. Интересно то, что все дочки Ушинского продолжили его дело. Они 

организовывали народные школы и училища, при этом зачастую тратили не только время, 

но и личные средства.  



 

 
Ушинский особенно активизировался в последние годы своей жизни. Он вел научную и 

гражданскую деятельность, посещал профессиональные съезды, печатал свои статьи, 

продолжал формировать стройную педагогическую систему. Его уважали, как мастера 

своего дела. В 1870-м в семью пришла беда. На охоте погиб старший сын - Павел. Это 

стало большим ударом для всей семьи, и Ушинский решил, что им нужно уехать. Он 

покупает дом в Киеве, и перевозит туда всю семью. После этого забирает всех сыновей и 

едет с ними в Крым с надеждой подлечиться. Но внезапно в дороге педагог простыл. 

Болезнь вызвала осложнения, и 22 декабря 1870 года 47-летний Ушинский умирает. Это 

печальное событие случилось в Одессе. Местом вечного упокоения Константина 

Ушинского стал Киево-Выдубицкий монастырь.  
К.Д.Ушинский за свою короткую жизнь сделал очень много. Он осуществил свою 

юношескую мечту, записанную в дневнике: «Сделать как можно более пользы моему 

отечеству - вот единственная цель моей жизни, и к ней я должен направлять все свои 

способности». 

В основе педагогической системы Ушинского лежит идея народности. «Есть одна 

только общая для всех прирожденная наклонность, на которую всегда может 

рассчитывать воспитание: это то, что мы называем народностью... воспитание, 

созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную 

силу, которой нет в самых лучших ситемах, основанных на абстрактных идеях или 

заимствованных у другого народа... Всякая живая историческая народность есть самое 

прекрасное создание божие на земле, и воспитанию остается только черпать из этого 

богатого и чистого источника», - писал Ушинский в статье «О народности в 

общественном воспитании» (1857). К.Д.Ушинский подчеркивает, что одной из 

характерных черт воспитания русского народа является развитие у детей патриотизма, 

глубокой любви к родине. Однако это чувство, «пробуждающееся по временам с истинно 



львиной силой», по мнению Ушинского, вспыхивает у некоторых людей лишь порывами, 

когда родине угрожает опасность. Основанное на народности воспитание должно 

приучить проявлять этот патриотизм всегда, повседневно, при исполнении гражданами 

своего общественного долга. Это воспитание призвано развить у детей чувство 

национальной гордости, чуждое, однако, шовинизму и сочетающееся с уважением к 

другим народам. Оно должно воспитать у детей чувство долга перед родиной, приучить 

их всегда ставить общие интересы выше личных.  

Поскольку лучшим выражением народности, по его мнению, является родной язык, в 

основу обучения русских детей должен быть положен русский язык; обучение в 

начальной школе должно также хорошо ознакомить детей с русской историей, 

географией России, с ее природой. В замечательной статье «Родное слово» Ушинский 

писал: «Язык народа - лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся 

цвет всей его духовной жизни, начинающейся далеко за границами истории. В языке 

одухотворяется весь народ и вся его родина; в нем претворяется творческой силой 

народного духа в мысль, в картину и звук небо отчизны, ее воздух, ее физические явления, 

ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее бури и грозы - весь тот глубокий, 

полный мысли и чувства голос родной природы, который говорит так громко о любви 

человека к его иногда суровой родине, который высказывается так ясно в родной песне и 

родных напевах, в устах народных поэтов. Но в светлых, прозрачных глубинах народного 

языка отражается не одна природа родной страны, но и вся история духовной жизни 

народа... Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая 

отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое 

целое. Он не только выражает собою жизненность народа, но есть именно самая эта 

жизнь. Когда исчезает народный язык,- народа нет более!» Родной язык, как указывал 

Ушинский,- это не только лучший выразитель духовных свойств народа, но и лучший 

народный наставник, учивший народ еще тогда, когда не было ни книг, ни школ. 

 



Дидактические взгляды Ушинского отличаются большой глубиной и оригинальностью. 

Он требовал построения обучения на основе учета возрастных этапов развития детей и 

их психологических особенностей. В частности, он дал ценные указания по 

использованию внимания детей во время обучения. Отметив, что существуют два вида 

внимания: активное, т. е. произвольное, и пассивное, т. е. непроизвольное, Ушинский 

считал, что надо с учетом особенностей детского возраста давать пищу пассивному 

вниманию, всемерно развивая в то же время внимание активное как главное, которым 

человеку придется пользоваться в дальнейшем. 
Говоря о памяти и заучивании, Ушинский указывал, что частым повторением, 

предупреждающим забывание, надо укреплять в воспитаннике уверенность в своей 

памяти. Обучение, как говорил Ушинский, должно быть построено на принципах 

посильности его для ребенка и последовательности. Исходя из психологических 

особенностей детского возраста, Ушинский большое значение придавал принципу 

наглядности. «Дитя мыслит формами, красками, звуками, ощущениями, вообще...»; 
отсюда необходимость для детей наглядного обучения, «которое строится не на 

отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно 

воспринятых ребенком», - писал он.  
Ушинский был против разделения функции воспитания и обучения между воспитателем 

и учителем. Он рассматривал обучение как важнейшее средство воспитания. Он требовал, 

чтобы в начальной школе вместо отдельных учителей, преподающих каждый учебный 

предмет, были классные учителя, преподающие в данном классе все предметы. 
 

Ушинский высоко оценивал роль учителя. Он справедливо считал, что влияние педагога 

на учащихся составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить никакими 

уставами и программами, никакой организацией учебных заведений, что «личность 

воспитателя значит все в деле воспитания». Ушинский указывал, что деятельность 

педагога более чем какая-либо другая нуждается в постоянном воодушевлении: она 

внешне однообразна, ее результаты сказываются не скоро, в ней сильна опасность, 

преподавая из года в год одно и то же, «втянуться и вести преподавание почти 

механически». Он предостерегал учителей от этой опасности, звал их к постоянному 

движению вперед. Внешне роль школьного педагога скромна, но как в действительности 

велико общественное значение его труда! Ушинский считал, что общество должно 

относиться к учителю с большим уважением и заботой, неизменным вниманием.  
Учитель должен быть не только преподавателем тех или иных предметов, но и 

воспитателем, любить свою профессию, относиться с чувством большой ответственности 

к делу воспитания, быть образованным человеком, знать педагогику и психологию, 

обладать педагогическим мастерством и педагогическим тактом.  



 

 
В статье «Проект учительской семинарии» (1861) Ушинский подробно разработал план 

подготовки учителей для начальных школ. По этому проекту учительские семинарии 

следует открывать не в крупных центрах, а в небольших городах и даже селах, с тем 

чтобы соблазны большого города не влияли дурно на воспитанников, а преподаватели 

всецело отдавались бы работе в учительских семинариях, не отвлекаясь 

совместительством в других учебных заведениях. Воспитанниками учительских 

семинарий должны быть по преимуществу дети крестьян. Для того чтобы лучше 

обеспечить нравственное воспитание и большее влияние со стороны преподавателей, 

воспитанники должны жить в интернате, привыкая к простой, суровой и деятельной 

жизни. Ушинский наметил широкий круг наук, изучаемых будущими народными 

учителями в учительских семинариях, а именно: русский язык и литература, арифметика, 

география, история, естествознание. По проекту Ушинского большое место в курсе 

учительской семинарии занимали науки педагогического цикла: психология, педагогика 

и методика первоначального обучения. Воспитанники семинарии приобретали навыки 

выразительного чтения, красивого письма, рисования, черчения и пения. Педагогическая 

практика воспитанников семинарии велась в народной школе, существующей при 

каждой учительской семинарии. Кроме того, к семинарии прикреплялся ряд ближайших 

школ, в которых семинаристы также вели педагогическую практику, а окончившие 

семинарию в течение года работали под руководством преподавателей в качестве 

начинающих учителей-стажеров. Учительская семинария являлась педагогическим 

центром, при котором организовались высшие педагогические курсы для лиц, 

получивших университетское образование, руководители и учителя семинарии 

организовывали лекции на педагогические темы и т. п. Ушинский высказал мысль о 

педагогических факультетах, где бы готовились преподаватели педагогики и учителя 

средней школы. Он писал: «если у нас есть медицинские факультеты и нет 

факультетов педагогических, то это лишь означает, что здоровьем своего тела мы 

дорожим больше, чем здоровьем нравственным и воспитанием». 
 
К.Д.Ушинский является великим русским педагогом. Педагогический гений Ушинского 

способствовал появлению плеяды замечательных педагогов 60-70-х годов, его 

последователей , - Н. Ф. Бунакова, Н. А. Корфа, В. И. Водовозова, Д. Д. Семенова, Л. Н. 



Модзалевского и других. Большое влияние Ушинский оказал на передовых педагогов 

других народов: Грузии, Армении, Казахстана, Болгарии, Чехии и других. Своею 

деятельностью К. Д. Ушинский значительно повысил образовательный уровень народной 

начальной школы. Он расширил и обогатил новыми приемами методику наглядного 

обучения, внес много нового относительно применения принципа сознательности, 

основательности и прочности, а также развития активности и деятельности детей. 

Особенно ценной является идея Ушинского о связи школы, с жизнью. «Учитель всегда 

должен помнить, что он выводит новые поколения из школы в жизнь, от деятельности 

его воспитанников зависит направление и содержание общественного развития». 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

  


