


Народный педагог
Имя Ушинского занимает особое место в русской и мировой педагогике. По

глубине проникновения в сущность процессов воспитания, обучения, формирования

нравственных убеждений, по силе влияния на последующее развитие отечественной

школы и педагогической мысли, по степени научной обоснованности его концепция не

имела себе равных. Она явилась логическим звеном предшествующей истории науки о

воспитании.

Соратник великого педагога и его ученик Л.Н. Модзалевский ёмко и точно

определил место Константина Дмитриевича в истории русской культуры: «Ушинский -

это наш действительно народный педагог, точно так же как Ломоносов - наш народный

ученый, Суворов - наш народный полководец, Пушкин - наш народный поэт, Глинка -

наш народный композитор».



Родители

Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870) Родился в Туле в семье Дмитрия

Григорьевича Ушинского — отставного офицера, участника Отечественной войны

1812 года, мелкопоместного дворянина. Мать Константина Дмитриевича — Любовь

Степановна (урождённая Карпинская) умерла, когда сыну было 12 лет.

Дом в г. Туле, где 2 марта (по н. ст.) 1824 года родился К. Д. Ушинский



Детство, юность
Свое детство он провел вблизи Новгорода-

Северского, бывш. Черниговской губернии, в

небольшом имении родителей. Окончив

Новгород-Северскую гимназию, Ушинский

поступил в Московский университет на

юридический факультет, который блестяще

закончил в 1844 году, и через два года, в

возрасте 22 лет, был назначен исполняющим

обязанности профессора камеральных наук

(включавших общее понятие о праве, элементы

науки о хозяйстве, финансового права,

государственного права) в Ярославском

юридическом лицее.

Дом Ушинских в Новгороде - Северском, в урочище 'Покровщина'

Здание Новгород-Северской гимназии, в которой учился К. Д. Ушинский



Учёба
Однако уже через два года блестяще начатая

профессорская деятельность Ушинского была

прервана: в связи с «беспорядками» среди студентов

лицея он был уволен из числа профессоров в 1849

году за свои прогрессивные убеждения. Ушинский

вынужден был после этого служить мелким

чиновником в министерстве внутренних дел, но

чиновничья служба не удовлетворяла его. В своих

дневниках он отзывался о службе с отвращением.

Некоторое удовлетворение давала ему литературная

работа в журналах «Современник» и «Библиотека для

чтения», где он помещал переводы с английского,

рефераты статей, обозрения материалов,

опубликованных в иностранных журналах.

Московский университет. Гравюра, 1830-е годы

К. Д. Ушинский, студент 

Московского университета. 

Портрет работы неизвестного 

художника, 1840-е годы



Научно-педагогическая 
деятельность

В 1854 году Ушинскому удалось получить

назначение сначала учителем, а затем

инспектором Гатчинского сиротского института,

где он значительно улучшил постановку обучения

и воспитания.

Под влиянием начавшегося общественно-

педагогического движения Ушинский в 1857-1858

годах поместил в «Журнале для воспитания»

несколько статей («О пользе педагогической

литературы», «О народности в общественном

воспитании», «Три элемента школы» и др.),

которые прославили его имя.



Смольный институт 
благородных девиц

В 1859 году Ушинский был назначен инспектором классов Смольного института

благородных девиц. В этом учреждении, тесно связанном с царским двором, процветала

атмосфера угодничества и заискивания перед ближайшим окружением царицы, ее

фаворитами. Девушек воспитывали в духе христианской морали и превратного

представления об обязанностях жены и матери, им давали очень мало реальных знаний и

больше заботились о привитии им светских манер, преклонения перед царизмом.

Ушинский, невзирая на противодействия реакционных педагогов, смело провел

реформу института, ввел новый учебный план, главными предметами которого сделал

русский язык, лучшие произведения русской литературы, естественные науки, широко

применял наглядность в обучении, проводил опыты на уроках биологии и физики.



Реформы в институте
В качестве преподавателей Ушинским были приглашены видные педагоги-методисты:

по литературе - В. И. Водовозов, по географии - Д. Д. Семенов, по истории - М. И.

Семевский и другие. Для того чтобы подготовить воспитанниц к полезному труду, сверх

общеобразовательных семи класса был введен двухлетний педагогический класс.



«Журнал министерства 
народного просвещения»

В это время Ушинским была также составлена хрестоматия

по русскому языку «Детский мир» (1861) в двух частях для

преподавания в младших классах, содержащая много

материала по естествознанию. Ушинский редактировал в

1860-1861 годах «Журнал министерства народного

просвещения».

Он совершенно изменил его программу, превратил сухой и

малоинтересный официальный ведомственный орган в

научно-педагогический журнал. В эти годы Ушинский

поместил в «Журнале министерства народного просвещения»

несколько своих педагогических статей: «Труд в его

психическом и воспитательном значении», «Родное слово»,

«Проект учительской семинарии».



Незаконное отстранение 
и командировка

Воспользовавшись обстановкой наступления реакции, начальница института,

священник и уволенные Ушинским учителя усилили травлю, обвинили его в безбожии,

свободомыслии и политической неблагонадежности. Летом 1862 года он был уволен из

Смольного института.

Царское правительство, чтобы завуалировать незаконное отстранение Ушинского,

направило его в длительную командировку за границу для изучения женского образования

за рубежом. Эту командировку Ушинский справедливо рассматривал как замаскированную

ссылку. К. Д. Ушинский за границей изучил состояние женского образования в ряде стран,

постановку начального обучения в Швейцарии, составил замечательную книгу для

классного чтения - «Родное слово» (1864-1870) и методическое руководство к ней,

подготовил к печати два тома главного своего психолого-педагогического сочинения

«Человек как предмет воспитания (Опыт педагогической антропологии)» (т. 1-2. 1867-1869)

и собрал материалы к третьему тому этого большого и важного научного труда.



Служение Отечеству

Тяжело больной, чувствуя, что силы

покидают его, Ушинский торопился сделать

возможно больше. 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,

записанную в дневнике: «Сделать как можно

более пользы моему отечеству - вот

единственная цель моей жизни, и к ней-то я

должен направлять все свои способности».
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