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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
(исторические факты и события, связанные с развитием дошкольных учреждений, 

а также методиками обучения и воспитания детей дошкольного возраста)

К.Д. УШИНСКИЙ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
И ИСКУССТВЕ ВОСПИТАНИЯ

Ушинский высоко оценивает роль учителя. Он справедливо считает,
что влияние педагога на учащихся составляет ту воспитательную силу,

которую нельзя заменить никакими уставами и программами,
никакой организацией учебных заведений, что «личность воспитателя значит всё

в деле воспитания».

К онстантин Дмитри-

евич Ушинский (1854–1870) ро-

дился в Туле, своё детство он про-

вёл вблизи Новгорода-Северского, 

бывшей Черниговской губернии, 

в небольшом имении родителей.

Окончив Новгород-Северскую гим-

назию, Ушинский поступил в Мо-

сковский университет на юридиче-

ский факультет, который блестяще 

закончил в 1844 году, и через два года, 

в возрасте 22 лет, был назначен ис-

полняющим обязанности профес-

сора камеральных наук (включавших 

общее понятие о праве, элемен-

ты науки о хозяйстве, финансово-

го права, государственного права) 

в Ярославском юридическом лицее. 

Однако уже через два года блестяще 

начатая профессорская деятельность 

Ушинского была прервана: в связи 

с «беспорядками» среди студентов 

лицея он был уволен из числа про-

фессоров в 1849 году за свои про-

грессивные убеждения. Ушинский 

вынужден был после этого служить 
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мелким чиновником в Министер-

стве внутренних дел, но чиновничья 

служба не удовлетворяла его. В сво-

их дневниках он отзывался о служ-

бе с отвращением. Некоторое удов-

летворение давала ему литературная 

работа в журналах «Современник» 

и «Библиотека для чтения», где он 

помещал переводы с английского, 

рефераты статей, обозрения матери-

алов, опубликованных в иностран-

ных журналах.

В 1854 году Ушинскому удалось 

получить назначение сначала учи-

телем, а затем инспектором Гатчин-

ского сиротского института, где он 

значительно улучшил постановку 

обучения и воспитания. Под влия-

нием начавшегося общественно-пе-

дагогического движения Ушинский 

в 1857–1858 годах поместил в «Жур-

нале для воспитания» несколько 

статей («О пользе педагогической 

литературы», «О народности в обще-

ственном воспитании», «Три элемен-

та школы» и др.), которые просла-

вили его имя. В 1859 году Ушинский 

был назначен инспектором классов 

Смольного института благородных 

девиц. В этом учреждении, тесно свя-

занном с царским двором, процвета-

ла атмосфера угодничества и заиски-

вания перед ближайшим окружением 

царицы, её фаворитами. Девушек 

воспитывали в духе христианской 

морали и превратного представле-

ния об обязанностях жены и матери, 

им давали очень мало реальных зна-

ний и больше заботились о привитии 

им светских манер, преклонения пе-

ред царизмом.

Ушинский, невзирая на про-

тиводействия реакционных педа-

гогов, смело провёл реформу ин-

ститута, ввёл новый учебный план, 

главными предметами которого 

сделал русский язык, лучшие про-

изведения русской литературы, 

естественные науки, широко при-

менял наглядность в обучении, 

проводил опыты на уроках биоло-

гии и физики. В качестве препо-

давателей Ушинским были пригла-

шены видные педагоги-методисты: 

по литературе — В. И. Водовозов, 

по географии — Д. Д. Семенов, 

по истории — М. И. Семевский 

и другие. Для того чтобы подго-

товить воспитанниц к полезному 

труду, сверх общеобразовательных 

семи классов был введён двухлетний 

педагогический класс. В это время 

Ушинским была также составле-

на хрестоматия по русскому языку 

«Детский мир» (1861) в двух частях 

для преподавания в младших клас-

сах, содержащая много материала 

по естествознанию.

Уш и н с к и й  р е д а к т и р о в а л 

в 1860–1861 годах «Журнал ми-

нистерства народного просве-

щения». Он совершенно изме-

нил его программу, превратил 

сухой и малоинтересный офици-
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альный ведомственный орган в на-

учно-педагогический журнал.

В эти годы Ушинский поместил 

в «Журнале министерства народно-

го просвещения» несколько своих 

педагогических статей: «Труд в его 

психическом и воспитательном зна-

чении», «Родное слово», «Проект 

учительской семинарии».

Воспользовавшись обстановкой 

наступления реакции, начальница 

института, священник и уволенные 

Ушинским учителя усилили трав-

лю, обвинили его в безбожии, сво-

бодомыслии и политической небла-

гонадёжности. Летом 1862 года он 

был уволен из Смольного институ-

та. Царское правительство, чтобы 

завуалировать незаконное отстра-

нение Ушинского, направило его 

в длительную командировку за гра-

ницу для изучения женского образо-

вания за рубежом. Эту командировку 

Ушинский справедливо рассматри-

вал как замаскированную ссылку.

К. Д. Ушинский за границей изу-

чил состояние женского образо-

вания в ряде стран, постановку на-

чального обучения в Швейцарии, 

составил замечательную книгу для 

классного чтения — «Родное слово» 

(1864–1870) и методическое руко-

водство к ней, подготовил к печати 

два тома главного своего психолого-

педагогического сочинения «Чело-

век как предмет воспитания (Опыт 

педагогической антропологии)» 

(т. 1–2. 1867–1869) и собрал мате-

риалы к третьему тому этого боль-

шого и важного научного труда.

Тяжело больной, чувствуя, что 

силы покидают его, Ушинский то-

ропился сделать возможно боль-

ше. После возвращения в Россию 

(1867) он прожил недолго: умер 

в 1870 году в возрасте около 47 лет. 

Ушинский за свою короткую жизнь 

сделал очень много. Он осуществил 

свою юношескую мечту, записан-

ную в дневнике: «Сделать как мож-

но более пользы моему отечеству — 

вот единственная цель моей жизни, 

и к ней-то я должен направлять все 

свои способности».

К. Д. Ушинский подошёл к раз-

работке теории педагогики как ши-

роко образованный мыслитель, во-

оружённый глубокими научными 

знаниями о человеке как предме-

те воспитания. К. Д. Ушинский ука-

зывал, что теория педагогики долж-

на быть основана на использовании 

законов анатомии, физиологии, 

психологии, философии, истории 

и других наук. Она должна открывать 

законы воспитания, а не ограничи-

ваться педагогическими рецептами.

К. Д. Ушинский совершенно 

правильно утверждал, что педаго-

гу недостаточно усвоить принци-

пы и конкретные правила воспита-

тельной работы, ему необходимо 

также вооружиться знанием основ-

ных законов человеческой природы 
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и уметь применять их в каждом кон-

кретном случае. «Если педагогика 

хочет воспитывать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде 

узнать его тоже во всех отношени-

ях», — заявлял он.

К. Д. Ушинский стремился ис-

ходить из опыта, придавал большое 

значение наблюдению. В его психо-

логических воззрениях немало мате-

риалистических элементов. Он рас-

сматривает психическую жизнь в её 

развитии.

К. Д. Ушинский правильно счи-

тал, что воспитание зависит от исто-

рического развития народа. Сам на-

род прокладывает дорогу в будущее, 

а воспитание только идёт по этой 

дороге и, действуя заодно с другими 

общественными силами, поможет 

идти по ней и отдельным личностям 

и новым поколениям. Поэтому нель-

зя выдумывать систему воспитания 

или заимствовать её у других наро-

дов, необходимо создавать её твор-

ческим путём.

В основе педагогической си-

стемы К. Д. Ушинского лежит идея 

народности. Под народностью 

К. Д. Ушинский понимал своеобра-

зие каждого народа, обусловленное 

его историческим развитием, геогра-

фическими, природными условиями.

К. Д. Ушинский подчёркивает, 

что одной из характерных черт вос-

питания русского народа является 

развитие у детей патриотизма, глу-

бокой любви к родине. Посколь-

ку лучшим выражением народно-

сти, по его мнению, является родной 

язык, в основу обучения русских де-

тей должен быть положен русский 

язык. Это воспитание призвано раз-

вить у детей чувство национальной 

гордости, чуждое, однако, шови-

низму и сочетающееся с уважени-

ем к другим народам. Оно должно 

воспитать у детей чувство долга пе-

ред родиной, приучить их всегда ста-

вить общие интересы выше личных.

Будучи глубоко уверен в могу-

чих творческих силах русского на-

рода, К. Д. Ушинский выдвинул тре-

бование, чтобы дело народного 

образования было предоставлено 

самому народу, и оно было освобож-

дено от тягостной и тормозящей его 

развитие правительственной опеки. 

В тесной связи с народностью как 

основой воспитания в педагогиче-

ской системе Ушинского стоит во-

прос о воспитательном и образова-

тельном значении родного языка.

Родной язык, как указывал 

Ушинский, — это не только лучший 

выразитель духовных свойств наро-

да, но и лучший народный настав-

ник, учивший народ ещё тогда, когда 

не было ни книг, ни школ. Усваивая 

родной язык, ребёнок воспринимает 

не одни только звуки, их сочетания 

и видоизменения, но и бесконеч-

ное множество понятий, воззрений, 

чувств, художественных образов.
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К. Д. Ушинский считал, что че-

ловек должен быть совершенным 

физически, умственно и нравствен-

но, гармонически развит. Воспита-

ние поэтому он определял как целеу-

стремлённый, сознательный процесс 

формирования гармонически разви-

той личности. Среди различных сто-

рон воспитания Ушинский главное 

место отводил воспитанию нрав-

ственности.

Нравственное воспитание, 

по мнению Ушинского, должно раз-

вивать в ребёнке гуманность, чест-

ность и правдивость, трудолюбие, 

дисциплинированность и чувство 

ответственности, чувство соб-

ственного достоинства, сочетаемое 

со скромностью. Воспитание долж-

но развить у ребёнка твёрдый харак-

тер и волю, стойкость, чувство долга.

Воспитание патриотизма, без-

заветной, деятельной любви к ро-

дине занимает в системе нравствен-

ного воспитания, рекомендуемой 

Ушинским, главное место в соответ-

ствии с основой всей его педагоги-

ческой системы — народностью.

Нравственное воспитание 

должно развить в детях уважение 

и любовь к людям, искреннее, до-

брожелательное и справедливое от-

ношение к ним.

Средствами нравственного вос-

питания, по Ушинскому, являются: 1) 

обучение (в этом отношении заме-

чательны его учебные книги, в кото-

рых умело сочетаются развитие речи, 

сообщение знаний и нравственное 

воспитание учащихся); 2) личный 

пример учителя (по его образному 

выражению, «это плодотворный луч 

солнца для молодой души, которо-

го ничем заменить невозможно»); 

3) убеждение, которому он придавал 

очень большое значение; 4) умелое 

обращение с учащимися (педагоги-

ческий такт); 5) меры предупрежде-

ния и 6) поощрения и взыскания.

К. Д. Ушинский совершен-

но правильно считает деятельность 

и активность ребёнка одним из важ-

нейших условий его воспитания 

и обучения. В соответствии с этим 

он придаёт большое значение ре-

жиму жизни детей, который должен 

приучить их к организованности, 

развить стремление к деятельности. 

И в процессе нравственного воспи-

тания и в обучении он всегда подчёр-

кивает значение упражнений, тре-

бует, чтобы воспитание превращало 

положительные убеждения детей 

в дела и поступки.

В своих психологических вы-

сказываниях Ушинский подчёрки-

вает большое значение воли. Обу-

чение он понимает как активный, 

волевой процесс, предостерегая 

против забавляющей педагогики 

и приучая детей к умению преодо-

левать трудности. Ребёнку в процес-

се обучения не всё будет интересно, 

но пусть он благодаря напряжению 
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воли, сознанию своего долга приуча-

ется преодолевать и неинтересное, 

и трудное. Взгляды его на важное 

значение деятельности и активности 

ребёнка ярко выражены в высказы-

ваниях о труде.

Ушинский придавал большое 

значение физическому труду, счи-

тал очень полезным, чтобы человек 

в своей деятельности сочетал физи-

ческий и умственный труд, подчёр-

кивал большое воспитательное зна-

чение сельскохозяйственного труда 

(особенно в сельских школах). Гово-

ря о труде, он указывал, что «учение 

есть труд и должно остаться трудом, 

но трудом полным мысли». Он ре-

шительно возражал против развле-

кающего, забавляющего обучения, 

против стремления некоторых педа-

гогов сделать обучение для детей как 

можно более лёгким. Дети в процес-

се учения должны приучаться к тру-

ду, к преодолению трудностей. Учить 

играя, писал Ушинский, можно толь-

ко маленьких детей. Умственный 

труд тяжёл, быстро утомляет непри-

вычного. Надо детей приучать к это-

му тяжёлому труду постепенно, 

не перегружая их непосильными за-

даниями.

Дидактические взгляды Ушин-

ского отличаются большой глуби-

ной и оригинальностью. Он требо-

вал построения обучения на основе 

учёта возрастных этапов развития 

детей и их психологических особен-

ностей. В частности, он дал ценные 

указания по использованию внима-

ния детей во время обучения. Отме-

тив, что существуют два вида внима-

ния: активное, то есть произвольное, 

и пассивное — непроизвольное, 

Ушинский считал, что надо с учётом 

особенностей детского возраста да-

вать пищу пассивному вниманию, 

всемерно развивая в то же время 

внимание активное как главное, ко-

торым человеку придётся пользо-

ваться в дальнейшем.

Говоря о памяти и заучивании, 

Ушинский указывал, что частым по-

вторением, предупреждающим за-

бывание, надо укреплять в воспи-

таннике уверенность в своей памяти. 

Обучение, как говорил Ушинский, 

должно быть построено на прин-

ципах посильности его для ребёнка 

и последовательности.

В теоретическую разработку 

и применение принципа наглядно-

сти Ушинский внёс много ценного: 

он дал материалистическое обосно-

вание принципа наглядности. Ушин-

ский отвёл наглядности принадлежа-

щее ей место в процессе обучения; 

он видел в ней одно из условий, ко-

торое обеспечивает получение уча-

щимися полноценных знаний, раз-

вивает их логическое мышление.

Для развития речи Ушин-

ский рекомендует систематические 

упражнения — сначала устные, за-

тем письменные, которые долж-
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ны постепенно усложняться. Боль-

шое значение придаётся правильной 

речи учителя. Вторая задача достига-

ется посредством изучения народ-

ной поэзии и лучших образцов худо-

жественной литературы.

Ушинский уделяет большое 

внимание тщательному выбору 

произведений для детского чтения. 

Они должны быть высокохудоже-

ственными, доступными детскому 

пониманию, будить в детях энергию, 

жизнерадостность. Из произведе-

ний русских писателей он рекомен-

дует доступные для детей избранные 

сочинения Пушкина, Крылова, Лер-

монтова, Кольцова и других.

Уши нский высоко оценивает 

роль учителя. Он справедливо счи-

тает, что влияние педагога на уча-

щихся составляет ту воспитатель-

ную силу, которую нельзя заменить 

никакими уставами и программами, 

никакой организацией учебных за-

ведений, что «личность воспитателя 

значит всё в деле воспитания».


