
Если вы удачно выберете труд и 
вложите в него всю свою душу, то 

счастье само отыщет вас. 

Константин 
Дмитриевич Ушинский 

(1823 — 1870) 

ПИСАТЕЛЬ-ПЕДАГОГ: 

НАСТАВНИК МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ 

Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю 

свою душу, то счастье само отыщет вас. 

К.Д.Ушинский.

АВТОРЫ РАБОТЫ: Третьякова Яна Евгеньевна 

Намочинский Максим Русланович

РУКОВОДИТЕЛЬ: Зарубина Кристина Андреевна 



Он родился в Туле в небогатой дворянской семье 

отставного офицера, а детство провёл в 

маленьком уездном городе Новгород-Северский 

(Украина)

Константин Дмитриевич 

Ушинский прожил всего 47 лет

».

Биография
Константин Дмитриевич Ушинский — родоначальник научного подхода к педагогике в 
России.

1852 году Ушинский начал изучать иностранные языки, а также увлекся литературной деятельностью. Вскоре его пригласили 

в Гатчинский институт, где он сначала преподавал, а затем исполнял обязанности инспектора учебного заведения.

Ушинский

Константин 

Дмитриевич

Родился 2 марта в 1823 году. В возрасте 

одиннадцати лет он пережил смерть 

матери, после чего переехал в Новгород-

Северский, куда его отец, отставной 

офицер, был назначен на должность судьи. 

На новом месте Константин Дмитриевич 

поступил в третий класс гимназии, окончив 

которую отправился в столицу, где 

поступил в университет. Будучи студентом, 

Ушинский зарабатывал на жизнь частными 

уроками.

Поступил на юридический 

факультет Московского 

университета

Ушинскому удалось 

перейти на работу 

преподавателя русской 

словесности в Гатчинском 

сиротском институте. 

Автор многочисленных 

научных трудов и 

произведений для детей

https://biographe.ru/znamenitosti/konstantin-ushinskiy



Биография
Отец К. Д. Ушинского - Дмитрий Григорьевич Ушинский - происходил из
обедневших дворян. Он воспитывался в Московском университетском
пансионе, много лет служил в русской армии, ветеран Отечественной
войны 1812 года. За проявленную храбрость в битве под Бородином имел
награды. Был преподавателем военного корпуса; в 1820 году по
состоянию здоровья ушел в отставку в звании подполковника. Работал
служащим в различных учреждениях Тулы, Полтавы, Петербурга, Олонца,
Вологды, Новгорода-Северского.

Мать К. Д. Ушинского - Любовь Степановна Ушинская (Капнист) - сама
руководила первоначальным обучением сына, пробудив в нем
любознательность, пытливость, интерес к чтению. Она умерла, когда
Ушинскому было 11 лет. О ней он сохранил на всю жизнь трогательно-
нежные воспоминания:
Мать моя умерла, когда мне не было еще двенадцати лет, а отец по
смерти матери почти не жил дома, так что жил я один с меньшим братом
моим в том хуторке, куда никто не заглядывал.



Константин Дмитриевич Ушинский родился он в 

Туле в небогатой дворянской семье отставного 

офицера, а детство провёл в маленьком уездном 

городе Новгород-Северский, где его отец получил 

назначение на должность судьи.

В Новгород-Северской гимназии К. Ушинский был 

примерным учеником" много читал, часто был 

инициатором диспутов на различные темы, не мог 

терпеть подхалимства среди учеников, 

несправедливости некоторых учителей. 

.

Образование К.Д. Ушинского

Константин Ушинский с особенным уважением 

относился к директору гимназии И. Ф. 

Тимковскому и к учителю истории М. Г. Ерофееву. 

От них он узнал о брошюре "Донесение 

следственной комиссии, направленной в 1825 году 

против декабристов" и о деле "О политическом 

вольнодумстве некоторых профессоров и 

учащихся Нежинской гимназии высших наук".

После окончания университета Константин 

Дмитриевич начал преподавать в Ярославском 

Демидовском юридическом лицее. Но для 

тамошней удушливой атмосферы он оказался 

слишком вольнодумным.

Выписка из политической характеристики К. Д. 

Ушинского, составленная начальником 

канцелярии Министерства внутренних дел 

России по Ярославской губернии генерал-

майором Бутурлиным в связи с "большим 

своеволием" студентов Ярославского лицея.



В 1846 году Константин был назначен исполняющим 

обязанности профессора камеральных наук кафедры 

энциклопедии законодательства, государственных законов и 

учреждений, законов государственного управления и науки 

финансов Демидовского юридического лицея из города 

Ярославля . Тогда же, во время работы в Ярославле в 1848 г., 

он работал редактором неофициальной части «Ярославских 

губернских ведомостей». Его лекции нравились слушателям 

в лицее. Но царский режим под влиянием Весны народов в 

Европе усилил реакцию в Российской империи: 

юриспруденция и политика были под особым контролем. 

Впоследствии у Константина Дмитриевича и его коллеги, 

профессора Львовского, начался конфликт с руководством 

лицея. Их обвиняли в том, что эти педагоги «представили 

слишком невыгодное для себя представление за свободу 

мнений и передачу их воспитанникам лицея» . Именно 

поэтому они были отстранены от работы в лицее.

Дом, где жил Константин 

Ушинский на Стрелецкой улице 

(ныне – Ушинская), Ярославль .

Карьера



В 1854 году Ушинский начал преподавать русскую словесность и 

юридические предметы в Гатчинском сиротском институте , а в 

следующем 1855 году стал инспектором его классов. Там он проработал 

до 1859 года. Там он окончательно решил, что посвятит себя воспитанию 

и учению. К тому времени Константин Дмитриевич писал педагогические 

статьи в таком издании, как «Журнал для воспитания». Там он начал 

печатать свои статьи: «О пользе педагогической литературы», «Три 

элемента школы», «О народности в общественном воспитании».

Из-за убеждений и передовых идей, не приветствовавших тогда в империи, царская 

власть преследовала Ушинского и он фактически был изгнан с Родины на пять лет. 

Он приехал в Швейцарию на лечение, где подробно обосновал в своих работах свою 

позицию по педагогике. Там он написал свой капитальный труд «Педагогическая 

антропология». В 1862-1867 годах Константин Дмитриевич жил за границей, где 

изучал состояние школьного дела, опыт народных школ , учительских семинарий и 

женских учебных заведений в Европе . Побывал в Германии , Франции , Бельгии и 

Италии , исследуя опыт этих стран в образовательном деле. Дочь Константина 

Дмитриевича Вера в своих воспоминаниях упоминала, что во время пребывания за 

границей часто по вечерам всей семьей собирались за столом и читали 

литературные произведения украинских писателей. Одним из любимых авторов 

Константина Дмитриевича был Николай Гоголь . В 1868 году в Санкт-Петербурге 

вышел первый том классического произведения Ушинского «Человек как предмет 

воспитания», а в следующем году еще один том. Также во время своего изгнания 

ученый написал такое произведение, как «Письма из Швейцарии», общеизвестные 

учебники «Родное слово», «Руководство к преподаванию по «Родному слову» и 

несколько десятков статей, посвященных проблемам. педагогической психологии. 

Согласно письмам Ушинского лечение за границей ему не помогло.

Впоследствии в 1859 году Ушинский по его 

просьбе был назначен инспектором в 

Смольный институт благородных девиц. Со 

следующего 1860 года Ушинский стал 

редактором «Журнала Министерства народного 

просвещения» . Он превратил его из сухого 

сборника официальных поручений и научных 

статей в педагогический журнал, который был 

довольно актуальным и развивал новые 

течения в области образования. 1861 ученый 

издал первый учебник для начальной школы 

«Детский мир» в двух частях. 



Вернувшись из-за границы, Ушинский продолжил заниматься научной 

деятельностью и приложил усилия к завершению издания произведения 

«Человек как предмет воспитания (попытка педагогической антропологии)». 

Однако в результате переутомления состояние его здоровья значительно 

ухудшилось. В мае 1868 классик украинской педагогики поехал в Крым на 

лечение, но доехал только до Киева и был вынужден вернуться на старый 

хутор Богданку , где пробыл все лето того года. Зиму же 1869 г. он находился 

в Санкт-Петербурге и готовил к изданию третий том «Педагогической 

антропологии» и «Родное слово» (для учеников третьего класса). В феврале 

1870 года ученый получил в Чернигове загранпаспорт и поехал на лечение в 

Италию , но добрался только до Вены , где заболел и вернулся в Крым и 

провел там лето. В сентябре этого же года Ушинский прибыл в семью на 

хутор Богданку, где узнал, что его старший сын Павел трагически погиб. Тот, 

вернувшись домой после окончания гимназии, уехал с товарищами в 

соседний городок Воронеж на охоту и смертельно ранил себя.

Болезнь

Уважаемый господин, Николай
Александрович! Вы, наверное, не
понимаете, почему я так долго не
отвечал на последнее письмо Ваше. Но
если бы вы знали, что со мной
случилось, то легко поняли бы это. 

Вернувшись из Крыма, в деревню к себе, 
в самый день моего приезда, я едва не
застал похороны моего старшего сына, 

юноши 18-ти лет, который три дня
перед тем, охотясь, ранил себя
смертельно. Вскоре после того я
получил письмо Ваше и недели через
две написал на него ответ; но ответ
этот был таким, что я хорошо сделал, 

что не прислал его Вам: с него Вы
увидели бы только, как низко может
упасть человек под тяжелым и
неожиданным ударом судьбы. Теперь
рана немного затянулась и я могу уже
кое-как, насколько позволяет мне
окончательно разбитое здоровье, 
взяться за свои обычные дела.

от К.Д. Ушинского
Николаю Корфу

27 сентября 1870

В октябре 1870 г. Ушинский вместе с сыновьями Владимиром и 

Константином и своим секретарем А. Ф. Фролковым выехал в Крым на 

еще одно лечение. Но в дороге он простудился, заболел воспалением 

легких и остановился в Одессе в отеле под названием «Отель дю Норд» в 

переулке Чайковского . В частном письме своему коллеге Николаю Корфу 

от 27 сентября 1870 года Ушинский жаловался на свое здоровье и писал: 



Через несколько дней в Одессу приехали супруга Надежда Семеновна и дочери Константина Дмитриевича Вера и 

Надежда, а также супруга его старшего брата Александра. Ушинский чувствовал себя очень плохо, но не обращался 

к врачу. В последние дни он активно правил рукопись третьего тома «Педагогической антропологии». Поздно 

ночью, когда вся семья отдыхала, Константин Дмитриевич Ушинский в очередной раз сел в кресло за письменный 

стол и принялся править рукопись «Педагогической антропологии» и умер за рабочим столом в два часа ночи 22 

декабря 1870 года. Местная газета «Одесский вестник» писала: «…В Одессе не найдется ни одного учителя, ни 

одного образованного человека, ни одной матери, которая заботится о своих детях, кому бы не было известно имя 

Константина Ушинского. Без всякого сомнения, каждый из них готов был сделать все возможное, чтобы утолить 

мучения страдающего» . В медицинской справке о смерти педагога, которую издал доктор медицины, профессор 

Киевского университета святого Владимира Алексей Шкляревский, писалось: 

Его многолетняя хроническая болезнь требовала наряду с хорошими климатическими условиями почти 

абсолютного воздержания от какой-либо напряженной деятельности и я не сомневаюсь в том, что именно 

усиленный научный литературный труд Ушинского, которым был обозначен последние годы его жизни, с 

медицинской точки зрения был для него губителен. , потому что истощала его слабые физические силы и 

являлась существенной причиной его преждевременной смерти.

После трагической смерти сына Павла Ушинские купили домик в

Киеве на улице Тарасовской вблизи Киевского университета .

Жена Константина Дмитриевича Надежда Семеновна многое

сделала для того, чтобы освободили от крепостного права

крестьян и отдали им значительную часть своей земли. Дочери

супругов Вера и Надежда Ушинские в то время учились в

Киевской гимназии и Одесском институте благородных девушек.

Константин Дмитриевич тяжело болел в то время.



Как и великий классик украинской литературы Тарас

Шевченко , Константин Ушинский, будучи тяжело

больным, завещал похоронить его на склонах Днепра .

Гроб с телом Ушинского 28 декабря 1870 года (9 января

1871 года) был перевезен в Киев. Похоронен он в

святом месте, в некрополе Выдубицкого мужского

монастыря под древним каштаном. Рядом с могилой

педагога похоронена также его супруга Надежда

Семеновна Ушинская, прожившая 83 года и его внучка

Елена.

Как и великий классик украинской литературы Тарас

Шевченко , Константин Ушинский, будучи тяжело

больным, завещал похоронить его на склонах Днепра

. Гроб с телом Ушинского 28 декабря 1870 года (9

января 1871 года) был перевезен в Киев. Похоронен

он в святом месте, в некрополе Выдубицкого

мужского монастыря под древним каштаном. Рядом с

могилой педагога похоронена также его супруга

Надежда Семеновна Ушинская, прожившая 83 года и

его внучка Елена.

В 1936 году эти могилы, как и многие 

другие, были уничтожены и через них 

проложена асфальтовая аллея. На 

могиле Константина Ушинского 

установлена мраморная плита с 

эпитафией, автором которой был 

Павел Тычина .



Русский педагог, писатель, основоположник 
научной педагогики в России.





Памятник Ушинскому

Памятник К. Д. Ушинскому —

скульптурный монумент русскому 

педагогу и писателю К. Д. Ушинскому. 

Установлен в 1961 году в Санкт-

Петербурге на набережной реки Мойки 

перед главным зданием Российского 

государственного педагогического 

университета имени А. И. Герцена.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Память
В ПАМЯТЬ О К. Д. УШИНСКОМ И ЕГО ЗАСЛУГАХ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДЯТСЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СТРАНЫ.



БЕЗ ХОРОШИХ ОТЦОВ НЕТ 

ХОРОШЕГО ВОСПИТАНИЯ, 

НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ШКОЛЫ, 

ИНСТИТУТЫ И ПАНСИОНЫ.

ВОСПИТАНИЕ, ЕСЛИ ОНО ЖЕЛАЕТ 

СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕКУ, ДОЛЖНО 

ВОСПИТЫВАТЬ ЕГО НЕ ДЛЯ 

СЧАСТЬЯ, А ПРИГОТОВИТЬ К ТРУДУ 

ЖИЗНИ.
ПОСРЕДСТВОМ ЛЮБВИ 
МОЖНО ТАК 
ВОСПИТЫВАТЬ ДИТЯ, 
ЧТОБЫ ОНО ПРИВЫКЛО 
БЕЗУСЛОВНО 
ПОВИНОВАТЬСЯ 
ВОСПИТАТЕЛЮ БЕЗ 
НАКАЗАНИЙ И НАГРАД.

Цитаты Ушинского

ВОСПИТАНИЕ ДОЛЖНО РАЗВИТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ ПРИВЫЧКУ И 

ЛЮБОВЬ К ТРУДУ; ОНО ДОЛЖНО ДАТЬ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОТЫСКАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ТРУД В ЖИЗНИ.

САМАЯ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 

ВОСПИТАНИЯ —

ОБРАЗОВАНИЕ ХАРАКТЕРА.

В воспитании 
все должно 
основываться 
на Личности 
воспитателя. 
Никакие уставы 
и программы не 
могут заменить 
личности в деле 
воспитания.



Цитаты из произведений

Школа же обязана научить 

человека «читать и понимать 

читаемое», а также развить у 

него умственные способности, 

наблюдательность, память, 

воображение и умения 

самостоятельно «приобретать 

новые познания». «Моя система 

воспитания…»

И даже, по любопытству, свойственному роду 

его занятий, спросил парикмахера:– Не удивляет 

вас этот странный случай? Тот только усы 

свои снисходительно поправил.– Помилуйте-с, –

говорит, – мы в России живем и вполне ко всему 

привыкли…Сборник «Русские сказки»


