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Тезисы доклада: 

Проблема и цель. Значимость трудов К. Д. Ушинского о воспитании 

человека с неизбежностью возрастает в кризисных условиях российской 

действительности: образование и воспитание нового человека в наше время 

становятся реальными основаниями позитивного развития страны и 

общества. В мае 2020 года Президент РФ Владимир Путин инициировал 

изменения в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», касающиеся усиления воспитательного процесса в стенах 

учебных заведений. Воспитание школьников в соответствии с задачами 

современного российского общества – основная их суть. Закон направлен на 

усиление роли воспитательного компонента в образовании детей и 

молодежи, будущих специалистов. Термин «воспитание детей» в 

действующем законе «Об образовании в Российской Федерации» расширен. 

Президент предложил конкретизировать цели воспитания, чтобы уточнить 

его вектор, сейчас в законе закреплено, что воспитание направлено на 

формирование у юных граждан России: патриотизма в самом положительном 

его проявлении; гражданственности; чувства глубокого уважения к памяти 

защитников Родины и их подвигам; чувства законности; уважения к труду и 

старшему поколению, друг другу. Подчеркивая несомненную роль 

воспитания в становлении личности, К.Д. Ушинский указывал на то, что 

достаточно значимыми в данном процессе являются врожденные задатки и 

склонности ребенка: «воспитание может сделать много, очень много, но не 

все: природа человека... имеет также значительную долю в развитии 

внутреннего человека».  

Одним из возрождающихся направлений в образовании является 

антропологический подход, философские и психолого-педагогические 

основы которого впервые разработаны К. Д. Ушинским.Принцип 

антропологизма, научно обоснованный им в работе «Человек как предмет 

воспитания. Опыт педагогической антропологии» подразумевает системное 

использование данных из разных областей наук о человеке и их применение 

в ходе выстраивания и непосредственного осуществления педагогического 

процесса. В «Предисловии» своего знаменитого произведения педагог 

пишет: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то 

она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях». Данное положение 

остается константой для современной социальной педагогики и психолого-



педагогической деятельности. Между тем инновационные формы, методы и 

технологии воспитательно-образовательного процесса остро нуждаются в 

антропологическом обосновании. Актуальность антропологического 

подхода заключена в необходимости преобразовать «субьект-обьектную» 

направленность педагогического взаимодействия в пользу отношений 

ученика и учителя как взаиморазвивающихся индивидуумов, открытых к 

взаимовлиянию и творческому взаимодействию на уровне «субьект-субьект». 

Антропологический подход предполагает, что при выборе целей, 

содержания, средств и путей воспитания педагоги должны исходить, прежде 

всего, из природы ребенка. Первостепенное влияние на процесс становления 

педагогической антропологии оказало обоснование принципа 

антропологизма, так как его исходные положения опираются на идею 

всестороннего и глубокого изучения ребенка как целостного человека, не 

ограничиваясь лишь воздействием на него как на пассивный объект. Ученый 

пишет, что «...мы не можем назвать педагогом того, кто изучил только 

несколько учебников педагогики и руководствуется в своей воспитательной 

деятельности правилами и наставлениями, помещенными в этих 

«педагогиках», не изучив тех явлений природы и души человеческой, на 

которых, быть может, основаны эти правила и наставления». Отмечаем, что 

для того, чтобы содействовать развитию воспитания как искусства, «нельзя 

требовать от воспитателя, чтобы он был специалистом во всех науках, из 

которых можно черпать основы педагогических правил, то можно и нужно 

требовать, чтобы ни одна из этих наук не была ему совсем чужой. Нужно 

добиваться, чтобы изкаждой из них он мог приобрести всесторонние знания 

о человеческой природе, за воспитание которой берется». 

Методология. Следуя антропологическим принципам К.Д. Ушинского, 

можно с уверенностью утверждать, что обладая более полными знаниями о 

законах воспитания, мы познаем личность ребенка во всех возможных 

проявлениях. Следовательно, исследуя человека целостно, многогранно, К. 

Д. Ушинский определяет его в качестве первостепенного предмета 

педагогической антропологии. Физиологическая часть труда «Человек как 

предмет воспитания» примечательна тем, что в ней раскрывается 

сензитивный характер человеческой природы: обладая повышенной 

чувствительностью к пережитым или переживаемым событиям, а также 

способностью ощущать и реагировать на внешние раздражители, в нервной 

системе человека происходит закрепление характерных устойчивых свойств, 

характерных именно для данного организма. Стремясь объяснить 

«происхождение чувствований из органических причин», и выделяя при этом 

органический и духовный компонент, К.Д.Ушинский стремится понять и 

обосновать целостность природы человека. В его концепции тесная связь 

физического, духовного и душевного отражает глубину развития данных 

сторон во взаимном их соотношении. Именно эта сложная и многоуровневая 

структура и представляет собой существование человека как многогранной 

целостности представляет чрезвычайно важное значение для современной 

педагогической антропологии.  



Результаты. На основе педагогических исследований, направленных 

на изучение различных систем образования в Европе, К.Д. Ушинский пришел 

к выводу о том, что, несмотря на разнообразие подходов к зарубежному 

образованию, объединяющим началом для всех является опора на принцип 

антропологизма и принцип народности в воспитании. Рассматривая 

целостного человека как единство общего, особенного и единичного, он 

призывал к созданию условий, необходимых для развития этой целостности. 

Опыт жизни ребенка, его личности неизменно осуществляется в 

соответствии с механизмом апперцепции: обусловленностью развития 

объемом, содержанием и характером предшествующего опыта ребенка. 

Одним из ключевых законов современной педагогической антропологии 

является обусловленность восприятия ребенком уже полученными в 

прошлом знаниями, а также привычками и увлечениями, и содержательной 

составляющей его психической жизни. В механизме апперцепции нашел 

отражение тот основополагающий факт, что идентичное воздействие 

производит неидентичное, а порой противоположное впечатление на людей 

вследствие заведомо заложенных индивидуальным опытом обстоятельств.  

В этой связи в работе с детьми необходимо уделять внимание истории 

их жизни, обращаясь к прошлым контактам ребенка с миром, так как они 

детерминируют, предопределяют восприятие ценностей культуры и 

опосредуют все дальнейшее развитие. Считаем, что знаменитый труд К. Д. 

Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии» открыл широкие горизонты развития педагогической науки. 

Синтез научных знаний о человеке, осуществленный ученым, 

продемонстрировал неисчерпаемые возможности воспитания, указал на 

огромные ресурсы человеческого развития, к которым воспитание должно 

обратиться. Ценной основой для обучения и воспитания детей стала 

разработанная в этом произведении педагогическая антропология.  

Заключение.Идеи педагогической антропологии К. Д. Ушинского 

имели непосредственное влияние на становление новой науки, которая 

предусматривает комплексное исследование личности воспитанника и его 

всестороннее развитие. Проблемы, затронутые педагогической 

антропологией (изучение физиологии, анатомии и психологии детей и 

взрослых, использование соответствующих знаний в процессе обучения и 

воспитания, исследование и учет биологических и социальных факторов 

формирования личности) должны учитываться и в современной педагогике.  

Антропологические законы и принципы воспитания человека, изложенные в 

педагогическом наследии К. Д. Ушинского, получили дальнейшее развитие в 

современной педагогике и социально ориентированном образовании, что 

дает основания отнести педагогическую антропологию к фундаментальным 

научным разработкам в области педагогических знаний. 

 


