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ЗАЙДЁТречь о педагогике, и обя-
зательноуслышишьименаУшинского,
Макаренко,Сухомлинского.Агде,спра-
шивается, Аристотель, Конфуций,
Руссо,Кант,Спенсер,основоположник
педагогическойнаукиЯнАмосКомен-
ский?Образованныйсобеседникотве-
тит:«Такэто,преждевсего,филосо-
фы,аужпотомвсобственномсмысле
словапедагоги».Действительно,эти
светилачеловеческогоразумавовсех
энциклопедиях значатся как филосо-
фы,толькопотомврядуихпрофес-
сиональнойдеятельностиследуетпе-
дагогика,хотянекоторыеизнихбыли
профессиональнымиучителями.

А вот всем известная троица,
названная у нас в начале статьи, и
правда, в главном своём деле были
учителями,представителяминаучной
педагогикии«посовместительству»
писателями.

Сегодня мы предлагаем нашим
читателямоднуизсамыхизвестных
статейКонстантинаУшинского«Род-
ноеслово».Еёприслалвредакциюдля
рубрики «Классная классика» извест-
ный писатель… Впрочем, называть
егоимя,онсказал,необязательно.

Напомним, Константин Дмитри-
евич Ушинский – педагог, просвети-
тель,литератор,основоположникна-
учнойпедагогикиРоссийскойИмперии,
общественныйдеятель,выступавший

классная
классика

«Педагогика
ненаука,аискусство»

завсеобщееобразование,авторпер-
выхучебниковдлядетей.

Родился Ушинский в 1823 году по
старому стилю в Туле, однако кано-
ническойдатойрожденияучёного-пе-
дагогаиписателяпоПостановлению
СовминаРСФСРот1946годапринято
считать1824год.Такчтородоначаль-
никувоспитательнойиобразователь-
нойнаукиРоссиинынче200летсодня
рожденияподокументамXIXвека.

АзыобучениямаленькийКонстан-
тинполучилвроднойсемьеотмате-
риЛюбовиСтепановны(вдевичестве
Карпинская).Инастолькоонибылихо-
роши,чтоонбылзачисленсразувтре-
тийклассгимназиинебольшогогород-
каМалороссииНовгорода-Северского
Черниговскойгубернии,кудадоэтого
привёзсвоюсемьюегоотецДмитрий
ГригорьевичУшинский,участникОте-
чественнойвойны1812года,отстав-
нойофицер,назначенныйсудьёйвПол-
тавскуюказённуюпалату.

В1840годуКонстантинпоступил
наюридическийфакультетМосковско-
го университета. Юного Ушинского
кроме юриспруденции интересовали
история,литература,театр,атак-
жевопросыграмотности,образования
иособенносредипростогонарода.

В 23 года Константин Ушинский
стал профессором Демидовского ли-
цея в Ярославле. Потом был Санкт-
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Ка
Петербург, Гатчинский сиротский
институт,Смольныйинститутбла-
городных девиц, где он на принципах
демократизации просвещения добил-
ся исключить разделение учащихся
на«благородных»и«неблагородных»
(то есть из мещанского сословия).
ВэтотпериодУшинскийактивносо-
трудничалвжурналах«Современник»,
«Библиотекадлячтения»,редактиро-
вал«ЖурналМинистерстванародного
образования».

За вольнодумство и критику на-
чальства Ушинский в 1862 году был
освобождён от работы в Смольном
институте и под благовидным пред-
логомотправлендлялеченияиизуче-
нияшкольногоделазаграницунапять
лет.ОнпобывалвШвейцарии,Герма-
нии, Франции, Бельгии, Италии, где
написал немало своихтрудов, в том
числеи«Родноеслово»(1864).

Ушинскийвыступалзадемократи-
зацию народного образования, много

внимания уделял воспитанию детей,
писалдлянихрассказыисказки,книги
дляпервоначальногочтения,пособия,
среди которых хочется отметить
«Первые уроки логики». Фундамен-
тальным трудом Ушинского являет-
ся«Человеккакпредметвоспитания.
Опытпедагогическойантропологии».

С женой своей Константин Дми-
триевич познакомился ещё в Черни-
говскойгубернии.Унихбылошестеро
детей.Самонбылслабздоровьем.Ле-
чилсявпоследниегодывКрыму.Умер
Ушинский в 1871-м на сорок восьмом
годужизнивОдессе.ПохороненвКие-
вепопоследнемуместужительства.
Такмалоонпрожил,такмногосделал!

Что интересно, основоположник
научнойпедагогикисчиталпедагогику
ненаукой,аискусством.Константин
ДмитриевичУшинскийговорил:«Наука
толькоизучаетсуществующееилису-
ществовавшее,аискусствостремит-
сятворитьто,чегоещёнет».

Константин Ушинский

Родноеслово
ЧЕЛОВЕК долго вдыхал в себя воз-

дух, прежде чем узнал о его существо-
вании, и долго знал о существовании 
воздуха, прежде чем открыл его свой-
ства, его состав и его значение в жизни 
тела. Люди долго пользовались богат-
ствами родного слова, прежде чем об-
ратили внимание на сложность и глу-
бину его организма и оценили его зна-
чение в своей духовной жизни. Да оце-
нили ли и теперь вполне? Если судить 

по ходячим общественным мнениям, 
по принятым в педагогической практике 
приёмам, по устройству учебной части в 
различных заведениях, то нельзя не со-
знаться, что до такой оценки ещё очень 
и очень далеко.

Начало человеческого слова вообще 
и даже начало языка того или другого 
народа теряется точно так же в прошед-
шем, как начало истории человечества; 
[…] но как бы там ни было, в нас суще-
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