
Педагогические взгляды К.Д. Ушинского 
 
Основные положения 
 
Центром первоначального обучения Ушинский считал родной язык. Книга 
«Родное слово» знакомит детей не только с тем, что им необходимо знать в 
обычной жизни, но также с основаниями религии, грамотным письмом, счетом 
и  рисованием. Всё это даётся в такой форме, что обучение дается ребенку легко. 
 
Обучение детей родному языку имеет три цели: 
1. Развитие  «врожденной душевной способности, которую называют даром 

слова»; 
2. Введение детей в сознательное обладание  родным языком; 
3. Понимание ими «логики этого языка, то есть грамматических законов в их 

логической системе». 
 
Он создал разумное первоначальное обучение – которое воспитывает и 
облагораживает ум и чувство, даёт стремление к самообразованию и 
самоусовершенствованию. 
 
Ушинский уделял большое внимание воспитанию духовных качеств: дар слова, 
эстетика,  нравственность,  религиозное чувство. Развитие в ребенке каждого из этих качеств и должно 
составлять задачу воспитания, в целом же – они должны дать воспитание человека. 
 
Ушинский подчеркивал, что необходимо относиться к ребёнку как к личности. 
 
Ушинский предлагал сделать труд  воспитательным средством и считал его главным фактором воспитания. 
Основными средствами воспитания трудолюбия он считал активность детей в учебе, выполнение ими 
посильной работы, связанной с домашним бытом и участие в производительном труде. 
 
Ушинский считал, что обучение может выполнить свои задачи лишь при соблюдении трех условий: 
1. Оно будет связано с жизнью; 
2. Обучение должно быть построено в соответствии с природой ребенка; 
3. Преподавание должно вестись на родном языке учащихся. 
 
Ушинский о воспитании 
 
 «Неправильное воспитание тяжело отзывается во всей жизни человека, есть главная причина зла в 
народе, и ответственность за это падает прямо на воспитателей». 
 
 «Воспитание должно просветить сознание человека, чтоб перед глазами его лежала ясно дорога добра». 

 
 «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо 
более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и 
разъяснение каждому его личных интересов». 
 
 «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, 
имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, 
основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа». 
 
 «Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она 
должна прежде узнать его тоже во всех отношениях». 
 
 «Основанием воспитания должна служить и руководить философская идея». 
 
 «Вверяя воспитанию чистые и впечатлительные души детей, вверяя для 
того, чтобы оно провело в них первые и потому самые глубокие черты, мы 

имеем полное право спросить воспитателя, какую цель он будет преследовать в своей деятельности, и 
потребовать на этот вопрос ясного и категорического ответа». 
 
 «К чему же и воспитание, если оно не будет действовать на нравственное и умственное развитие человека? 
К чему учить историю, словесность, все множество наук, если это учение не заставит нас полюбить идею и 
истину?» 

 
 



 «Чтобы выработалась воля, надобно дать ей упражнение и руководить этими упражнениями так, чтобы 
чувство победы препятствий не было подавлено чувством неудач. В самом стремлении человека к 
совершенству лежит уже залог того, что успех ободрит его... Воля крепнет от деятельности. «Ломать волю» 
потому только, что она воля дитяти, а не наставника, есть величайшее безумие». 
 
 «Воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к 
труду жизни». 
 
 «Напрасно ожидали бы мы, чтобы суждения и моральные наставления уничтожили дурную наклонность». 
 
Ушинский о наказаниях 
 
 «Поощрения и наказания уже не безвредные гигиенические 
средства, предупреждающие болезнь или излечивающие ее 
правильною нормальною жизнью и деятельностью, а лекарства, 
которые вытесняют болезни из организма другой болезнью. Чем 
менее нуждается школа или семья в этих, иногда необходимых, но 
всегда лекарственных и потому ядовитых средствах, тем лучше». 
 
 «Что касается до моральных сентенций, то они едва ли даже не 
хуже наказаний...» 
 
 «Приучая детей слушать высокие слова нравственности, смысл 
которых не понят, а главное, не прочувствован детьми, вы 
приготовляете лицемеров...». 
 
Ушинский о народной школе 
 
 «...Наша народная школа, как ни слабы еще до сих пор ее начатки, уже 
действительно начинается у нас, и начинается самым естественным образом, 
из прямых своих источников: из понимания народом необходимости 
образования для жизни и из теплого источника любви родителей к детям, 
которых отцы хотят приготовить к жизни лучше той, какую они сами вели». 
 
 «Как ни просто и как ни естественно такое начало народной школы, но оно 
не так обыкновенно, как может показаться, и необыкновенно именно потому, 
что слишком просто и естественно. Человек только в редких случаях попадает 
на прямой путь; по большей же части он долго колесит вокруг и около, прежде 
чем придет к тому, что просто и естественно». 
 
 «Странным может показаться, если мы скажем, что наша только что 
зарождающаяся народная школа стоит на той прямой дороге, к которой едва в 
самое последнее время начинает приближаться народное образование в 
некоторых западных государствах, далеко обогнавших нас в этом деле, но 
между тем это действительно так». 
 
 «Народная школа может широко и беспрепятственно развиваться только тогда, когда о развитии ее будет 
заботиться тот самый народ, которому она нужна...». 
 
Ушинский об образовании 
 
 «Я советую начинать ученье лучше несколько позднее и назначать для него 
сначала как можно меньше времени; но с первого же раза отделить от игры и 
сделать серьезною обязанностью для ребенка. Конечно, можно выучить 
ребенка читать и писать играючи, но я считаю это вредным потому, что чем 
долее вы будете оберегать ребенка от серьезных занятий, тем труднее для него 
будет потом переход к ним. Сделать серьезное занятие для ребенка 
занимательным – вот задача первоначального обучения». 
 
 «Во всякой науке более или менее есть эстетический элемент, передачу 
которого ученикам должен иметь в виду наставник». 
 
 «Педагог должен прежде всего учиться у природы и из замеченного явления 
детской жизни выводить правила для школы». 
 
 



Ушинский об обучении 
 
 «Внимание есть та единственная дверь нашей души, через которую все из 
внешнего мира, что только входит в сознание, непременно проходит; 
следовательно, этой двери не может не миновать ни одно слово ученья, иначе 
оно не попадет в душу ребенка. Понятно, что приучить дитя держать эти 
двери открытыми есть дело первой важности, на успехе которого 
основывается успех всего ученья». 
 
 «Наглядное обучение – «это такое ученье, которое строится не на 
отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, 
непосредственно воспринятых ребенком: будут ли эти образы восприняты 
при самом ученье под руководством наставника, или прежде 
самостоятельным наблюдением ребенка, так что наставник находит в душе 
дитяти уже готовый образ и на нем строит ученье. Этот ход ученья от 
конкретного к отвлеченному, от представления к мысли так естественен и 

основывается на таких ясных психических законах, что отвергать его необходимость может только тот, кто 
вообще отвергает необходимость сообразоваться в обучении с требованием человеческой природы вообще и 
детской в особенности».  
 
 «Дети ненавидят учителей, от которых никогда не дождешься одобрения или признания того, что хорошо 
сделано... Это убивает стремление к совершенству». 
 
 «Если вы начинаете вообще учить ребенка раньше, чем он созрел для ученья или учить его какому-нибудь 
предмету, содержание которого приходится ему еще не по возрасту, то неминуемо встретитесь с такими 
препятствиями в его природе, которые может преодолеть только одно время. И чем настойчивее будете вы 
бороться с этими препятствиями возраста, тем более принесете вреда вашему ученику». 
 
 «Воспитатель, понимающий природу памяти, будет беспрестанно прибегать к повторениям не для того, 
чтобы починить развалившееся, но для того, чтобы укрепить здание и вывести на нем новый этаж». 
 
 «Активное повторение гораздо действеннее пассивного, и способные дети инстинктивно предпочитают 
его первому: прочитав урок, они закрывают книгу и стараются проговорить его на память. Большая сила 
активного повторения, сравнительно с пассивным, заключается в сосредоточенности внимания. Можно 
прочесть десять раз страницу без внимания и не помнить; но нельзя ни разу проговорить этой страницы, не 
сосредоточив внимания на том, что говоришь, если не на самой связи содержания, то на связи слов, строчек, 
букв». 
 
Ушинский о первоначальном обучении 
 
«Издавая руководство для учащихся по «Родному слову», я имел в виду не только 
школу, но и семью. 
У нас более чем где-нибудь распространено домашнее первоначальное обучение, 
и дай Бог, чтобы оно распространялось и улучшалось. Осмотрев множество 
заграничных школ для малолетних детей, я вынес из этого осмотра полное 
убеждение, что первоначальное воспитание и учение детей, по крайней мере до 8-
летнего и даже до 10-летнего возраста, более на месте в семье, чем в 
общественной школе, и что самая школа для малолетних детей тогда только 
хороша, когда она вполне проникнута семейным характером и более похожа на 
семью, чем на школу. 
 
Я нередко любовался устройством малолетних школ за границею, но всегда 
находил дурным, что они избавляют от необходимости заниматься с детьми не 
только таких матерей, у которых весь день поглощен личным и тяжелым трудом, 
но и таких, которые очень могли бы посвятить обучению своих малюток те 
немногие часы или, лучше сказать, минуты дня, какие для этого нужны. С 
удивлением заметил я потом, что в самой педагогической стране в мире вовсе не развиты в женщине те 
педагогические наклонности, которые столь свойственны женской природе... 
 
Желал бы от всей души, чтобы на моей родине, рядом с устройством малолетних школ для детей, не могущих, 
по каким-либо уважительным причинам, пользоваться счастьем хорошего домашнего воспитания и ученья, 
развивались в русской женщине наклонности и уменье самой заниматься первоначальным воспитанием и 
обучением своих детей. Я желал бы, чтобы русская женщина, испытав глубокое наслаждение самой учить и 
развивать своего ребенка, не уступала этого наслаждения никому, без крайней необходимости. Что женщине 
врождено стремление учить и развивать свое дитя, а вместе с тем даны и необходимые для этого способности, 
– в этом не может быть сомнения. 



И если многие матери, несмотря на все свое желание не расставаться рано со своими детьми и учить их самим, 
тем не менее, поручают это дело школе или чужим лицам, то это объясняется практическою 
неподготовленностью матерей к делу первоначального обучения. Вот почему, назначая мой учебник не 
только для школы, но и для семьи, я счел необходимым приложить к нему такое руководство для учащих, 
которое ведет их шаг за шагом в деле первоначального обучения отечественному языку... 
 
Я в этой книге имел главною целью – помочь начинающим учить и в особенности облегчить для матери и 
сделать для нее приятным труд первоначального обучения». 
 
Ушинский о родном языке 
 
«Родное слово есть именно та духовная одежда, в которую должно облечься 
всякое знание, чтобы сделаться истинной собственностью человеческого 
сознания. 
 
Так как грамматика есть результат наблюдений человека над собственным 
языком, а не язык – результат грамматики, то самый рациональный прием 
изучения грамматики будет такой, при котором стараются обратить внимание 
дитяти на то, как он говорит, и только руководят его наблюдением над теми 
грамматическими законами, которым он бессознательно подчиняется в своей 
речи, усвоенной подражанием, но созданной самосознанием. 
 
Руководство наставника при этом, без сомнения, необходимо; предоставленное 
самому себе дитя, конечно, не сделает никаких наблюдений над таким сложным, 
обширным и притом невидимым явлением, каким представляется человеческое 
слово во всей его исторической и логической организации. 
Но при этом руководстве должно, сколько возможно более, оставлять 
самодеятельности ученику». 
 
Ушинский о труде 
 
В книге «Труд в его психическом и воспитательном значении» Ушинский предлагает средства, способные 
развить привычку к труду. 
 
 Не учить ученика, а только помогать ему учиться. На долю ученика необходимо оставить столько труда, 
сколько он в состоянии одолеть, а наставнику следует помочь с освоением учебного предмета, дать 
возможность испытать наслаждение от своего труда. 
 
 Не надрывать сил ребенка в умственной работе. Но и не давать им засыпать. Умственный труд тяжел, 
мечтать — легко и приятно, думать же трудно. Ученик готов лучше часами сидеть без мысли над одной и той 

же страницей или вызубрить ее, чем подумать серьезно хотя бы несколько минут. 
Значит, надо приучать его к умственному труду. 
 
 Приучать к труду постепенно. Для того чтобы ученик был способен легко и без 
вреда для здоровья выносить умственный труд, нужно действовать осторожно, 
понемногу увеличивать нагрузку, приучая его к умственным усилиям. Вместе с 
привычкой к труду появится и любовь к нему, и жажда труда. 
 
 Менять виды трудовой деятельности. Отдых от умственного труда состоит вовсе 
не в том, чтобы ничего не делать, а в том, чтобы переменить дело. Физический труд 
является приятным после труда умственного; поэтому уборка классных комнат, 
занятия в саду и огороде, токарным мастерством, переплетом книг и та принесет 
как материальную пользу, так и послужит отдыхом. В детском возрасте такой 
переменой деятельности является игра. 
 
 «Самое воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его 
не для счастья, а приготовлять к труду жизни... должно развить в человеке 

привычку и любовь к труду; оно должно дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни». 
 
 «Воспитание должно неусыпно заботиться, чтобы, с одной стороны, открыть воспитаннику возможность 
найти себе полезный труд в мире, а с другой – внушить ему неутомимую жажду труда». 
 
 «Без личного труда человек не может идти вперед, не может оставаться на одном месте, но должен идти 
назад». 
 
 



Ушинский о человеке 
 
 «Только человек, у которого ум хорош и сердце хорошо, вполне хороший и 
надежный человек». 
 
 «Мы считаем выражением патриотизма и те проявления любви к родине, 
которые выражаются не в одних битвах с внешними врагами: высказывать смелое 
слово истины бывает иногда гораздо опаснее, чем подставить лоб под вражескую 
пулю, которая авось пролетит и мимо». 
 
Ушинский о школе 
 
 «В школе должна царствовать серьезность, допускающая шутку, но не 
превращающая всего дела в шутку, ласковость без приторности, справедливость 
без придирчивости, доброта без слабости, порядок без педантизма и, главное, 
постоянная разумная деятельность. Тогда добрые чувства и стремления сами 
собой разовьются в детях, а начатки дурных наклонностей, приобретенные, быть может, прежде, понемногу 
изгладятся». 
 
 «Многое значит дух заведения; но этот дух живет не в стенах, не на бумаге: но в характере большинства 
воспитателей и оттуда уже переходит в характер воспитанников». 
 
 «В преподавателе среднего учебного заведения знание предмета далеко не 
составляет главного достоинства. Трудно ли знать какой-нибудь один предмет в 
пределах гимназического курса? Трудно ли знать три, четыре такие предмета, 
занимаясь ими исключительно год или два? Но главное достоинство 
гимназического преподавателя состоит в том, чтобы он умел воспитывать 
учеников своим предметом». 
 
 «В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что 
воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой 
личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм 
заведения, как бы хитро он ни был продуман, не может заменить личности в деле 
воспитания». 
 
 «Воспитатель не должен никогда хвалить дитя в сравнении с другими, но 
только в сравнении с его собственным прежним несовершенством или, еще лучше, 
в сравнении с нормою того совершенства, которое достигается». 
  
 


