
Педагогическая гостиная 

 

«Ушинский- великий русский педагог» 

  

К.Д. Ушинский – основатель отечественной педагогики. Он приложил 

немало сил, разработав полноценную педагогическую систему. В короткой 

жизни Ушинского оказалось место не только для фундаментальных научных 

трудов, но и для детских рассказов и сказок. 

Детские и юные годы 

Константин Ушинский родился 19 февраля (3 март) 1823 года в Туле, в семье 

офицера Дмитрия Григорьевича Ушинского, участника Отечественной войны 

1812 года. 

Мать мальчика умерла, когда ему исполнилось двенадцать лет, однако она 

успела дать сыну хорошее домашнее образование и привить любовь к 

наукам. После ее смерти Константин был зачислен сразу в третий класс 

гимназии. 

В 1840 году Ушинский, закончив гимназию, поступил на юридический 

факультет Московского университета, где преподавали блестящие 

преподаватели своего времени. Четыре года спустя Константин Ушинский 

стал кандидатом юриспруденции, однако решил остаться в университете для 

подготовки к профессорскому званию. Помимо юриспруденции и 

философии, юноша интересовался театром и литературой, его искренне 

волновали проблемы народного образования. 

Педагогическая карьера 

Педагогика — первое и высшее из искусств, потому что она стремится к 

выражению совершенства не на полотне, не в мраморе, а в самой природе 

человека. 

В 1846 году Ушинский приступил к работе в ярославском Демидовском 

лицее. Однако молодой преподаватель с либеральными взглядами на 

учебный процесс не смог найти общий язык с руководством лицея, и был 

вынужден уйти с должности. В течение последующих полутора лет, что 

Ушинский искал себе новое место, он зарабатывал на жизнь переводами 

иностранных статей. Вскоре он переехал в Петербург, где устроился мелким 

чиновником. 

  

В 1854 году Ушинский поступил на службу в Гатчинский Сиротский 

институт, где преподавал русскую словесность, а спустя время был назначен 

инспектором классов. Именно в тот период Константин Дмитриевич стал 

писать статьи на педагогическую тематику. Его первая работа «О пользе 

педагогической литературы» имела большой успех, и благодаря ей 

Ушинский стал постоянно сотрудничать с такими изданиями как «Журнал 

для воспитания», «Библиотека для чтения», «Современник». 

Детским чувством, точно так же, как и детской мыслью, должно 

руководить, не насилуя его. 



Задача воспитания — пробудить внимание к духовной жизни … Если наш 

воспитанник знает много, но интересуется пустыми интересами, если он 

ведет себя отлично, но в нем не пробуждено живое внимание к 

нравственному и прекрасному — вы не достигли цели воспитания. 

  

  

Конфликт в Смольном институте 

„Не в умственных способностях женщины, но в характере её природы 

скрыты богатые средства для воспитания детей. Сосредоточенность 

внимания, точность, терпение, настойчивость, любовь к порядку, 

нежность, манеры, вкус и, наконец, врождённая любовь к детям — всё это 

такие качества, которые встречаются скорее в женщине, нежели 

в мужчине.“ 

 

В 1859 году Константин Ушинский был приглашен на должность инспектора 

классов в Смольный институт. Он сразу с большим энтузиазмом принялся 

заниматься нововведениями: ввел практику проведения педагогических 

совещаний, создал класс для подготовки будущих воспитательниц, но самое 

главное – искоренил разделение учениц на мещан и благородных. 

Вот только подобное новаторство далеко не всем пришлось по душе. 

Начальница Смольного института обвинила Ушинского в вольнодумстве, в 

результате чего он был вынужден покинуть институт и отправиться изучать 

школьное дело за границу. Константин Дмитриевич побывал во многих 

странах – Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, и везде записывал свои 

наблюдения. Собрав приличный материал, он написал книги «Детский мир» 

и «Родное слово», а также руководство для учителей и родителей. 

Вернувшись в Россию после длительного путешествия, Ушинский принялся 

работать над своей главной книгой – «Человек как предмет воспитания, опыт 

педагогической антропологии». Он успел написать два тома, а третий так и 

остался незаконченным. 

Последние годы жизни 

В биографии Ушинского было место и общественной деятельности, к 

которой педагог пристрастился на склоне лет. Он принял участие в 

учительском съезде в Крыму, побывал в учебных заведениях Симферополя, 

охотно общался с учителями и учащимися. 

Кроме того, Константин Дмитриевич продолжал много писать. Среди его 

последних работ – статьи о воскресных школах, о школах для 

детей ремесленников. 

После трагической гибели старшего сына Ушинский решил переехать жить с 

семьей в Киев. Но прежде ему необходимо было отправиться на лечение в 

Крым. По дороге Константин Дмитриевич сильно простудился, и умер 22 

декабря 1870 (3 января 1871) года в Одессе. 

Память Ушинского 

Ушинский внес огромный вклад в развитие педагогической деятельности в 

России, и после смерти его именем были названы многие учебные заведения 



в стране. в Министерстве образования и науки РФ есть высшая награда, 

которая вручается деятелям науки за заслуги в области развития 

педагогических наук – медаль имени К.Д. Ушинского. та награда была 

учреждена постановлением Совета Министров РСФСР 25 мая 1946 года к 75-

летию со дня смерти Константина Дмитриевича Ушинского. Ею 

награждались не только педагоги-практики, добившиеся особенных успехов 

в педагогическом труде, но и авторы учебников, зарекомендовавших себя как 

самые ясные и полезные. Вместе с медалью в 1946-м году были также 

учреждены стипендии и премии имени К.Д. Ушинского, предназначенные 

для поощрения молодых талантливых педагогов. 

Основные идеи Ушинского 

 Теория должна подкрепляться практикой 

Педагог был уверен: в основе педагогической теории лежат законы 

психологии, философии, физиологии и анатомии. Он настаивал на том, что 

педагогика не может основываться на личном опыте, пусть он  даже 

удачный. Теория всегда должна подкрепляться практикой. В другом случае 

такая теория является бесполезной вещью, так как из нее нельзя сделать 

выводы. 

  

Народность воспитания и демократизация народного образования 

Образование и воспитание должно учитывать исторические особенности и 

традиции народа. Народность – это лучший метод воспитания, который 

выражается через уважение и изучение истории и родного языка. Такое 

воспитание у детей развивает чувство долга перед Отечеством,  патриотизм, 

чувство национальной гордости, уважение к другим народам. 

  

Воспитание нравственности 

Воспитание (как определил его К. Д. Ушинский) – это сознательный процесс, 

способствующий созданию гармоничной личности. В педагогике важная 

роль принадлежит воспитанию нравственности: это главная задача 

воспитания, которая важнее за развитие ума и получение знаний. Воспитание 

нравственности в человеке развивает гуманность, дисциплинированность, 

трудолюбие и честность, скромность и чувство собственного достоинства. 

Ушинский выделил средства такого воспитания — личный пример учителя, 

обучение, педагогический такт, убеждение, меры взыскания, поощрения и 

предупреждения. 

  

Гуманность как основа воспитания 

По мнению Ушинского в школе нет места слепому повиновению учеников 

педагога и физическим наказаниям.  Данные пережитки старой школы 

следует заменить гуманностью в процессе воспитания. 

  

Основные идеи Ушинского Константина Дмитриевича изложены в его 

трудах: «Три элемента школы», «О пользе педагогической литературы», «О 

народности в общественном воспитании», «Труд в его психическом и 



воспитательном значении», «Детский мир», «Родное слово», «Человек как 

предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». 

  

Интересные факты 

1.Первым учителем Константина Дмитриевича стала его мать, женщина 

образованная и интеллигентная. Она настолько хорошо и эффективно 

преподавала ему основы всех необходимых ребёнку наук, что тот 

впоследствии по результатам вступительных экзаменов в гимназию был 

зачислен сразу в третий класс, а не в первый. 

2.Написанные Ушинским книги “Детский мир” и “Родное слово” стали 

первыми общедоступными учебниками на русском языке. Книги эти 

предназначались для начального обучения детей, и до Октябрьской 

революции они 

3.Некогда детей в России учили абсолютно бессистемно, без какого-либо 

централизованного подхода, поэтому на одно хорошее учебное заведение 

приходился десяток посредственных. Именно Константин Ушинский 

реформировал всю отечественную педагогику, упорядочив её и приведя в 

единый вид. Многие его наработки не потеряли актуальности и поныне. 

выдержали 146 переизданий, оказав огромное влияние на педагогику в 

целом. 

4. В середине XIX века Константин Ушинский поспособствовал ряду 

реформ в сфере образования. Во-первых, благодаря ему исчезло разделение 

на “благородных” и “неблагородных” учащихся, все стали учиться вместе. 

А во-вторых, преподавать многие предметы стали на русском языке, а не на 

французском и немецком, как раньше. 

5.  Когда в юности он учился в гимназии, ему приходилось ходить на уроки 

пешком, причём дорога в одну сторону занимала более часа. Но родители 

его жили небогато, и позволить себе кучера с экипажем, который возил бы 

их отпрыска на учёбу, они не могли. 

6.  Несмотря на хорошие успехи в учёбе, неожиданно для всех Константин 

Ушинский провалил выпускные экзамены из гимназии, а потому даже не 

получил аттестата о законченном среднем образовании. Но в ту эпоху 

подобный документ для поступления в университет не требовался, а знаний 

Константину Дмитриевичу хватало, поэтому поступить в высшее учебное 

заведение он сумел. 

7.Имя Константина Ушинского носят улицы в 16 городах России и других 

стран, два десятка учебных заведений и Научная педагогическая библиотека 

Российской Академии образования.  

  

 

https://faktoved.ru/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d0%b8/
https://faktoved.ru/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d0%b8/
https://faktoved.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%85-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/

