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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы в том, что творчество Сухомлинского с каждым годом
привлекает все более пристальное внимание мировой научной и педагогической
общественности как в нашей стране, так и за рубежом. И это не случайно.
Разработанная им педагогическая система не только обогатила педагогическую
науку новаторскими идеями и положениями, внесла вклад как в теорию, так и в
практику образования и воспитания, но и составила значительный, революционный
этап в развитии отечественной педагогической мысли.

В. А. Сухомлинским был разработан и успешно реализован новый
исследовательский метод в педагогике - эксперимент, характеризующийся
единством трех компонентов: целостности, коллективного творчества и
длительности. Именно благодаря применению этого метода в исследовании
проблем воспитания всесторонне развитой личности и были достигнуты
результаты, которые ознаменовали значительный вклад в развитие теории
педагогики, причём теоретические идеи он апробировал в непосредственной
практической работе.

В. А. Сухомлинский первым заговорил о ведущей роли воспитания в формировании
духовно богатой личности, о том, что без духовности не может быть социально-
экономического прогресса.

В этой связи он справедливо утверждал, что педагогика должна стать наукой для
всех. Много внимания уделял организации педагогического просвещения. В
Павлышской средней школе организовал родительский университет, туда
родители записывались за два года до поступления их ребенка в школу и
занимались регулярно вплоть до окончания школы детьми. Курс обучения в
университете рассчитан был на 250 часов. Программа охватывала основные
разделы теории воспитания и педагогической психологии. Особое внимание
уделялось характеристике школьных возрастов, теории личности, физическому,
умственному, нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию детей. Этот
университет посещали 98% родителей, и он играл существенную роль в
повышении уровня культуры семейного воспитания.



В. А. Сухомлинский верит в силу воспитания, но подчеркивает, что успех его
зависит от глубокого проникновения в духовный мир школьника"... Три тысячи
семьсот страниц в записных книжках, которые я веду всю свою учительскую жизнь
... Каждая страница посвящена одному человеку - моему ученику. Три тысячи
семьсот учебных судеб. Здесь почти все взрослое население нашего села. Недавно
мне захотелось полистать эти страницы... Каждый ребенок был миром особым,
уникальным".

Сухомлинский отмечал, что педагог обязан этот мир знать, ибо процесс воспитания
выражается в единстве их идеалов, интересов, мыслей, переживаний.

Идеал воспитания Сухомлинский видит в гармонической нравственно чистой
личности.

Степень изученности. В разработке данной темы были использованы работы таких
авторов как: Безрукова В.С., Бордовская Н.В., Бороздина Г.В., Воронов В.В., Вульфов
Б.З., Голованова Н.Ф. и др.

Объект исследования – педагогический вклад В. А. Сухомлинского.

Предмет исследования — опыт воспитания в педагогике В. А. Сухомлинского.

Целью данной работы является изучение взглядов В. А. Сухомлинского на обучение
и развитие детей, исходя из поставленной цели, были определены следующие
задачи:

- Рассмотреть жизнь и деятельность В.А.Сухомлинского;

- Исследовать педагогические идеи В.А. Сухомлинского;

- Определить принципы воспитания Сухомлинского;

- Охарактеризовать гуманистические идеи педагогики сотрудничества В. А.
Сухомлинского;

- Проанализировать реализацию идей социально-личностно ориентированного
образования в опыте В. А. Сухомлинского.

В ходе исследования были использованы методы: изучение первоисточников,
архивных материалов, историко-педагогической литературы; теоретический,
историко-педагогический анализ, обобщение и систематизация материалов
исследования.



Структура данной работы состоит из: введения, 2 глав, заключения, списка
используемой литературы.

1. АНАЛИЗ ЖИЗНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.А.СУХОМЛИНСКОГО

1.1 Жизнь и деятельность В.А.Сухомлинского

Василий Сухомлинский известен как
советский педагог, писатель,
публицист, создатель народной
педагогики. Отслужив практически
всю жизнь в сельской школе,
преподаватель сумел сделать из неё
научное учреждение, а также
лабораторию педагогических
методик.

На свет великий педагог появился 28
сентября 1918 года, в селе
Васильевка, Кировоградской области



(Украина). Родился Василь
Сухомлинський в бедной семье. Его
отец вплоть до начала Октябрьской
революции служил по найму в
качестве плотника и столяра. А после
политического события стал
руководить колхозом, служил
селькором и учил детей труду в
школе.

Детские годы советского педагога
пришлись на сложное время:
революция, разруха, голод,
ненависть. Уже в то время, будучи
совсем ребёнком, Сухомлинский стал
задумываться над тем, как можно
сделать детство самым счастливым
периодом в жизни детей.



В возрасте 7 лет Василий отправился
на учёбу в поселковую семиклассную
школу, где о нем всегда отзывались,
как о трудолюбивом и одарённом
ребёнке. После школы проходил
подготовительные курсы при
Кременчугском педагогическом
институте, затем поступил на
факультет языка и литературы.
Однако из-за болезни, в 1935 году,
был вынужден остановить обучение.

В 17-летнем возрасте будущему
создателю народной педагогики
пришлось начать вести учительскую
деятельность. В течение трех лет
Василий преподавал детям
украинский язык и литературу в
сельских школах Васильевки и



Зыбково[1].

В 1936 году Сухомлинский вернулся к
учёбе. Своё обучение он продолжил в
пединституте Полтавы на заочном
отделении. Спустя два года
талантливый педагог закончил вуз,
получив специальность. После
вручения диплома Сухомлинський
Василь Олександрович – учитель
украинского языка и литературы в
школах на родной земле.
Приблизительно в тот же отрезок
времени Василий Александрович
женился на своей коллеге-
учительнице. Однако во время войны
девушка осталась в оккупации и,
будучи беременной, погибла.



Сухомлинский стал автором более 30
книг, 50 монографий, свыше 1500
сказок для ребят и около 500 статей,
которые были посвящены
воспитанию, а также обучению
подростков. Своим основным
достижением педагог считал книгу
«Сердце отдаю детям», за которую
был посмертно награждён
Госпремией УССР в 1974 году.

Василий Александрович всю свою
жизнь посвятил воспитанию детей и
проявлению в них личности.
Талантливый автор старался привить
детям личное отношение к
окружающей действительности, к
пониманию собственного дела и
чувства ответственности перед



близкими людьми, а главное – перед
своей совестью.

Когда началась война, Сухомлинский
Василий Александрович отправился
на фронт добровольцем. Он шёл в
бой в звании младшего политрука на
Западном и Калининском фронте,
принимал активное участие в
Смоленском сражении и битве под
Москвой.

В середине войны талантливого
педагога серьёзно ранило осколком
снаряда под самое сердце. С фронта
отправили в уральский госпиталь.
После выписки он стал директором
поселковой школы Ува Удмуртской
АССР.



В 1944 году, когда фашисты
покинули украинские территории,
талантливый учитель возвратился на
родную землю, занял должность
заведующего районного отдела
народного образования в Онуфриевке
[2].

В конце 40-х годов XX века
Сухомлинский принял решение
вернуться к педагогической практике,
возглавив среднюю школу в родном
районе. До конца своих дней великий
педагог Василь Сухомлинский служил
на должности директора в посёлке
Павлыш.

Василий Александрович разделял
идеи педагогики сотрудничества.



Творчески переосмысляя труды таких
великих деятелей, как Аристотель,
Корчак, Сковорода, Ушинский и
Коменский, педагог занимался
развитием, углублением и
исследованием. Он доходил до новых
идей и мыслей, необходимых во
время воспитания личности в
ребёнке.

А какое количество цитат и
афоризмов есть у этого учителя ,
дошедших до наших дней и не
утративших былой актуальности! Его
высказывания посвящены нормам
жизни и поведения, воспитанию,
формированию личности ребёнка и
семейной жизни. И это далеко не весь
перечень сохранившихся мудрых и



так необходимых в наши дни мыслей
великого учителя.

Вместе с Макаренко, Василя
Сухомлинского признали лучшим в
области развития педагогики не
только в родном государстве, на
территории всего Советского Союза, а
и во всем мире. Однако его учения не
редко поддавались критике, по той
простой причине, что они не
полностью соответствовали
идеологии советского времени (были
пронизаны духом Христианства).
Педагог был атеистом, но в природе
видел начало Творца.

Новаторско-педагогическая система,
которая была создана Василием



Александровичем, основана на
принципах гуманизма, на признании
личности детей, как высшей
ценности, на которую должен быть
ориентирован процесс обучения и
воспитания. Ключевая идея этого
образования заключалась в том, что
учитель должен верить в
возможность и существование
коммунистического идеала, обязан
измерять свой труд мерой идеального
[3].

Великий педагог старался строить
процесс воспитания и обучения, как
труд, который бы приносил радость.

Особое внимание Сухомлинский
уделял развитию мировоззрения



учеников, большую роль отводил
слову педагога, художественному
стилю изложения, придумыванию
совместно с ребятами детских сказок
и художественных произведений.

Также педагог-новатор создал
комплекс эстетических программ под
названием «Воспитание красотой». В
педагогике того времени он
разработал гуманистические
традиции отечественной и мировой
педагогической мысли. Его
программа противодействовала
авторитарному воспитанию и
поддавалась критике в официальных
педагогических кругах за
«абстрактный гуманизм».



Проекты и работа с ребятами были
смыслом жизни великого педагога и
его призванием. Без детских голосов
и эмоций Василий Александрович не
мог представить своей жизни. За
годы, проведённые за работой,
Сухомлинский привнёс много новых
новаторских идей в методику
воспитания детей.

Своё мировоззрение педагогики как
науки, Василий Сухомлинский собрал
в изданиях, которые выпускались в
периодической печати. Помимо этого,
талантливый педагог создал 48
отдельных научных работ,
посвящённых правилам воспитания.



Его работа, педагогическая
деятельность – это свидетельство
новаторского подхода к
возникновению и решению важных
проблем современного воспитания.
Самую важную ценность имеют
разработки и идеи Василия
Александровича, которые касаются
вопросов формирования творческой
индивидуальности детей[4].

Есть введения и новаторские
методики талантливого учителя,
которые китайцы и жители
государств Европы и на данный
момент используют в целях
воспитания.



В 37-летнем возрасте Василий
Александрович защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Директор школы - организатор
учебно-воспитательного процесса». А
спустя три года заработал звание
Заслуженного учителя УССР.

Василий Александрович разработал
уникальную педагогическую систему,
которая основывается на принципах
гуманизма. В своей работе автор
признал личность ребёнка высшей
ценностью, на которую обязаны быть
нацелены все процессы воспитания и
образования.

На закате своей жизни талантливый
педагог был награждён званиями



Героя Социалистического Труда,
Орденом Красной Звезды. Выбран
членом-корреспондентом Академии
педагогических наук СССР.

Василий Александрович многим
обязан педагогическому институту,
который находится в Полтаве. Именно
в этом вузе его обучали
педагогическим наукам, работе с
ребятами, прививали культуру
общения. В стенах родного института
великий педагог останется навсегда.
Одну из самых светлых и просторных
аудиторий в старом корпусе, в
котором в своё время проходил
обучение молодой Василий, назвали в
его честь. Также на территории вуза
был открыт мемориальный музей,



который освещает жизнь и
деятельность педагога-новатора[5].

В начале 80-х годов XX столетия на
здании института им. В. Г. Короленко
была размещена мемориальная доска
памяти великого учителя. В память о
Сухомлинском назвали национальный
университет в городе Николаеве и
педагогический колледж, который
находиться в городе Александрия. На
территории учебного заведения
расположен памятник великому
педагогу. Также аудиторию в честь
Сухомлинского назвали в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики» города Москвы.



1.2 Педагогические идеи В.А. Сухомлинского

Одним из первых в советской
педагогике о гуманизме заговорил
именно В. А. Сухомлинский. На первое
место он всегда ставил ребенка с его
достоинствами и недостатками.
Педагог полагал, что учитель не
должен руководить детьми,
машинально и в некоторой степени
насильно заставлять их учиться.
Главная роль педагога - создать все
условия для того, чтобы у его
подопечных была возможность
всесторонне развивать лучшие свои
качества.

Если грубо резюмировать основные
положения теории Сухомлинского,
получится, что не учитель руководит



учебным процессом, а его ученики.
Но на самом деле все не совсем так. В
гуманистическом подходе к
педагогике не последнюю роль
играет взаимодействие всех, кто
причастен к учебному процессу.
Поэтому Василий Александрович
готовил родителей к будущему
обучению их детей.

Он всегда проявлял уважение к
каждому педагогу, поддерживая
положительную атмосферу внутри
коллектива. Основные положения
педагогической этики В. А.
Сухомлинского включают в себя
грамотное взаимодействие всех
учителей. Поэтому в коллективе не
должно быть ссор и распрей. К



приходу нового педагога в школу все
готовились заранее. Это был
настоящий праздник, чтобы показать,
что "новичок" стал чем-то большим,
чем просто еще одним учителем.

Как он говорил, только грамотно
созданная атмосфера вокруг него
поможет стать ребенку полноценной
личностью. Ведь он не только познает
мир, но и себя в нем[6].

Всем, кто плохо знаком с
педагогическими идеями
Сухомлинского, они могут показаться
поверхностными, ведь за основу он
взял народную педагогику. На самом
же деле она таит в себе многовековой
опыт, который люди собирали на



примере собственных ошибок и
удачных моментов. Эти знания
сокрыты в сказках, легендах и
песнях.

Вот почему именно сказку педагог
выбрал главным инструментом
воспитания ребенка. Она
воспринимается легче, но имеет
колоссальный заряд знаний и
моделей поведения. На своих уроках
педагог использовал не только
народное творчество, но и сам писал
сказки и рассказы для того, чтобы
объяснить ребятам некоторые
важные аспекты жизни, дать им
сложный материал в простой форме.



Сухомлинский также не отбрасывал
опыт других учителей. Кроме того, он
активно анализировал вместе с
коллективом все достижения и
провалы, чтобы вынести из них самые
положительные моменты. Также
Сухомлинский постоянно изучал опыт
педагогов разных времен и
современных учебных заведений. Это
позволило ему создать собственную
систему, подкрепленную большим
педагогическим опытом.

Он говорил: если не заставлять детей
учиться, а быть им другом и вместе
проводить время с пользой для обеих
сторон, можно добиться небывалого
успеха. При этом к каждому
классному коллективу нужно искать



свой подход. Нельзя учить всех детей
по одному шаблону. Взаимодействуя
с детьми, педагог не только
добивается всестороннего их
развития, но и сам с ними открывает
что-то новое, меняется.

Вся педагогическая деятельность
Сухомлинского была направлена на
то, чтобы стимулировать развитие
своих учеников. Он старался сделать
так, чтобы дети сами захотели узнать
что-то новое. И не обязательно, чтобы
эти знания были связаны с
предметом, который он преподавал[7]
.

Сухомлинский считал победой, если
ученики видели что-то необычное в



окружающем мире, приходили к
таким выводам, которые он сразу мог
и не заметить. Педагог никогда не
навязывал своей точки зрения. Он
говорил, что главное задание учителя
- научить ребенка самостоятельно
принимать решения и оценивать
ситуацию. Он любил, когда дети
задавали нестандартные вопросы.
Это говорило о том, что ребята
стараются понять как можно больше
из того, что они видят, с чем
сталкиваются в повседневной жизни.

В своей деятельности и
теоретических трудах Сухомлинский
пропагандировал право детей на
выбор. Да, к нему грамотный учитель
мог подтолкнуть свой класс. Но даже



в таких условиях малыши должны
твердо верить, что это они сделали
такой осознанный выбор. В этом и
заключается суть воспитания по
Сухомлинскому - научить детей
искать именно те знания, которые им
пригодятся в будущем и которыми
они будут пользоваться без
затруднения.

Это основа педагогической теории
Сухомлинского. Если дети не научатся
видеть красоту в повседневности, они
не смогут стать полноценными
личностями. Для этих целей педагог
предлагает использовать все, что
есть вокруг. Например, он часто
ходил со своим классом на природу.
Многие могут подумать, что в таких



условиях трудно усвоить знания
языка или литературы. Но педагог
подходил творчески к этому вопросу.
Он мог потратить время на то, чтобы
изучать с ребятами, как красив луг
ранней осенью или весной. Вместе
они рассматривали каждую деталь,
давали ей описание, подбирали
эпитеты и метафоры.

Таким же способом учитель давал
детям знания по языку, которые
основывались на взаимодействии с
природой. Если темой рока было
изучение какой-то буквы, то они
вместе рисовали ее в своих альбомах,
искали очертания в окружающих
предметах. Так дети видели, что в
этом прекрасном мире все



взаимосвязано[8].

Мы уже упоминали ранее, что
педагогические идеи Сухомлинского
отдельное место отводят тесному
взаимодействию всех людей,
задействованных в педпроцессе. В их
число входят и родители, с которыми
дети проводят большую часть своей
жизни.

Чтобы им было понятно, как и чему
учить своих малышей,
педагогическая деятельность
Сухомлинского была направлена и на
просвещение мам и пап. Для этого
учитель создал при школе
Родительский университет. Родители
вступали в него за два года до того,



как их дети пойдут в школу, и
учились до тех пор, пока малыши ее
не окончат.

Весь курс родительского
университета был рассчитан на 250
часов лекций, на которых им давали
знания об особенностях развития
школьников, их интересах и
предпочтениях в конкретном
возрастном периоде. Этот вклад в
педагогическую науку Сухомлинского
трудно переоценить и сегодня. Ведь
не всегда родители могут найти
общий язык со своими детьми. А если
школа будет давать им основы
педагогики и возрастной психологии,
семейных конфликтов станет меньше,
а школьники смогут учиться и



развиваться в благоприятной
атмосфере.

Педагогические идеи Сухомлинского
большую роль в развитии ребенка
отводили трудовой деятельности. Сам
он говорил, что приобщение к такой
деятельности нужно начинать с
раннего возраста. Но трудиться дети
должны не столько для получения
моральных благ, сколько для
морального удовлетворения. При
этом допускается легкая физическая
усталость, но никак не истощение
организма. В этом случае, наблюдая
результаты своей деятельности,
ребенок будет ощущать и чувство
гордости от того, что он сделал
общественно полезное дело[9].



Трудовая деятельность должна быть
последовательной и постоянной. Нет
никакого смысла от того, что дети
иногда что-то делают, воспринимая
эту работу, как обязанность,
навязанную им старшими. Школьники
должны ощущать ответственность от
того, что им поручено сделать.
Только так можно добиться
физической, социальной и духовной
гармонии.

1.3 Принципы воспитания Сухомлинского
Итак, мысли Сухомлинского удивляют своей современностью. Он одним из первых
заговорил о вреде школьных оценок и выступал за запрет физических наказаний.
Педагог призывал молодых отцов ухаживать за новорождённым наравне с
матерью. И утверждал, что в школе не учат жизни. Знание математики или физики
ещё никому не помогло построить крепкую семью: поэтому в его школе был
предмет «Семья. Брак. Любовь. Дети». Он занимался совершенствованием режима
школьников и придумал эффективный способ выполнения домашних заданий.
Учитель регулярно звал на свои лекции по педагогике родителей учеников[10].

Рассмотрим основные принципы воспитания Василия Сухомлинского, которые
актуальны для родителей и сегодня.



1. Научить жить

Главная проблема молодых родителей, о которой говорил Сухомлинский и которая
актуальна и сейчас, — это неумение жить семьёй и преодолевать кризисы.

«Я не преувеличу, если скажу, что молодые родители, не умеющие быть мужем и
женой, зачастую так же беспомощны, неумелы и неопытны, как дети. И вот
большое горе приходит тогда, когда эти взрослые дети рожают детей» [11].

Педагог настаивал на том, что старшеклассников надо учить отношениям,
объяснять, как проявлять любовь к партнёру и детям, как быть со своими
желаниями, как находить компромисс в семье. Кроме школы, детей этому должны
учить родители своим примером с самого рождения.

В течение 10 лет он исследовал причины разводов среди 200 семей. Из-за неумения
понять друг друга развелись 189 пар. Также Сухомлинский говорит о том, что если
в семье растёт неуправляемый ребёнок, родителям стоит взглянуть на себя и
понять, где появилась трещина в их взаимоотношениях.

«Пусть не поймут меня так, будто я принижал роль математики и других
естественных наук. Но все же знания о человеке ещё важнее. И если не сегодня, то
завтра в школьном учебном плане предмет о культуре человеческих
взаимоотношений будет стоять первым, ибо мы живём в век человека» [12].

2. Быть настоящим отцом

Сегодня никого не удивит отец, который умеет менять подгузники и кормить
ребёнка кашей. Но в середине прошлого века мысль о том, что отец должен
ухаживать за младенцем наравне с матерью, играть c ребёнком и принимать
активную роль в его воспитании, была революционной. Сухомлинский писал: «Там,
где хлопоты и заботы жены постепенно становятся и его (отца — Прим. автора)
хлопотами и заботами, семья является школой эмоционального и нравственного
воспитания детей».

Кроме забот о ребёнке, отцу следует заниматься самовоспитанием. Так
Сухомлинский называл личностное развитие и непрерывный труд. Это станет
могущественным способом влияния на детей. Ребёнку хочется быть хорошим, но
ему нужен пример, чтобы самому становиться лучше, умнее, образованнее.

Педагог вспоминает просто голливудскую историю про одну большую семью
сельского врача Ивана Филипповича, в которой было шестеро детей. По утрам отец



приносил и ставил в вазу цветок возле спящей жены. Так продолжалось
десятилетия. И для этого была построена теплица возле дома. Количество цветков,
которые стояли в вазе по утрам, росло вместе с детьми. После смерти отца, когда
дети выросли и разъехались из родительского дома, раз в год они собирались у
матери. Снова в вазе появлялись семь цветков — по одному от каждого из детей и
седьмой от умершего отца.

3. Быть талантливым родителем

Сухомлинский рассказывает про одну мать, которая призналась, что им с мужем
некогда воспитывать детей, делать с ними уроки и ругать за двойки. Причём её
дочери отличались тонким восприятием окружающих, никогда не ленились и были
примером для всего класса. Педагог объясняет это тем, что дети учатся смотреть
на мир глазами родителей.

Для настоящего воспитания взрослым достаточно просто быть рядом и показывать
своим примером, а не нотацией, как относиться к близким и поступать в разных
случаях. Эту же мысль подтверждает популярная сегодня теория привязанности.

«Как добиться того, чтобы слово воспитывало, чтобы на скрипке детской души
были струны, а не верёвки? В раннем детстве человек должен пройти великую
школу тонких, сердечных, человеческих взаимоотношений» [13].

4. Быть мудрым учителем

Педагог много рассказывает о трудных детях. Даже самый пропащий и
безнадёжный ученик всегда имеет хотя бы крупицу хорошего. Самая большая
ошибка учителей — постоянно констатировать неуспех ученика. Следует помнить,
что все дети рождаются с разными способностями. Задача школы не ругать, а
развить в ребёнке как можно больше этих способностей. Сухомлинский
использовал свою собственную систему оценок в начальной школе. Тем, кто
справлялся с заданием, ставили пятёрки, но не ставили двоек отстающим по
предмету. Педагог призывал не делать из оценки идола. Он говорил, что нельзя
относиться к бездушным цифрам как к показателям благополучия. Это
неправильно — делить детей на успешных и неуспешных только с помощью
оценки. И сегодня мы с ним абсолютно согласны.

«Поймите драму, которая развивается порой в душе ребёнка. У других буквы
получаются красивые, а у меня не получаются. Другие легко решают задачу, а у
меня почему-то „не выходит“».



Сухомлинский резко критиковал популярные в советском обществе товарищеские
суды. Он утверждал, что учитель, который жалуется на ученика родителю, уже не
имеет никакой власти над этим учеником.

«Ни один ребёнок не должен чувствовать и осознавать: я неудачник, ничего у меня
не получается, ничего путного из меня не выйдет. Если только эти мысли
зародились в детской голове — ребёнок больше не ваш воспитанник, и семья его —
отец и мать — выпали из сферы вашего воспитательного влияния» [14].

Сухомлинский рассказывает истории о советской школе, которые иллюстрируют,
как судьбы детей были искалечены системой. «Одна учительница написала в
дневнике второклассника: «Володя на уроке всё время улыбался. Мать прочитала,
но не поняла, хорошо это или плохо, что её сын улыбался. Но вот в дневнике вторая
грозная запись: «Володя продолжает улыбаться, примите строгие меры». Мать
избила ребёнка. Володя больше не улыбался».

«Завуч школы № 1 вызвала мать одного ученика, говорит ей: „Ваш сын бегает по
школьному двору после занятий. До каких пор это будет?“. Мать ответила: „А
почему же ему не бегать? Что здесь плохого?“. Завуч ответила: „Ну такой
нахальной матери я ещё не видела!“».

5. Воспитывать без наказаний

Если необходимость в наказаниях есть, значит, были совершены ошибки
воспитания. Родители заблуждаются в том, что считают запрет самым главным
проявлением родительской власти. Быть требовательным не значит добиваться
слепого послушания. Родители должны чувствовать тонкую границу, где
заканчивается предел их власти и начинается интимный мир ребёнка.

У каждого ребёнка должны быть свои дела, связанные с играми и дружбой, в
которые не стоит лезть взрослым

Сухомлинский был категорически против строгих наказаний даже для трудных
подростков. Он считал, что дети, которые из года в год критикуются учителями и
наказываются родителями, просто не имеют внутренних ресурсов на учёбу.

6. Развивать любознательность

С самого начала сознательной жизни ребёнка родителям стоит обращать его
внимание на причинно-следственные связи между предметами и явлениями
окружающего мира. Учите наблюдать. Даже обыкновенная прогулка поможет в



этом. Говорите о том, что у деревьев разная высота, на некоторых растёт мох,
некоторые растения любят солнечный свет, а другие — нет. Постепенно ребёнок
уже сам будет замечать детали окружающего мира. В этот момент в его мозге
происходят важнейшие изменения.

В возрасте от двух до семи лет ребёнок должен как можно чаще задавать вопрос
«Почему?», а взрослым стоит обстоятельно на него отвечать. Современный
родитель и не подумает проигнорировать ни одно детское «почему», но в 60-х
годах педагогу приходилось подробно объяснять, почему ответ «В школу пойдёшь
— узнаешь» — неправильный[15].

7. Уметь делать домашние задания быстро

Сухомлинский писал, что уроки надо делать всегда в одно и то же время. Режим
приучает к усидчивости и самостоятельности. Обязательно, чтобы ученик делал
домашнее задание в одиночку, а не в компании с одноклассниками. Так как, по его
наблюдениям, совместная работа более сильных и слабых учеников ведёт только к
тому, что слабые в итоге механически списывают, не успевая вникнуть в тему.

Родители не должны решать задания за ребёнка, но необходимо слушать его
устные ответы и следить за организацией учебного времени

Обязательно надо делать те уроки, которые задали сегодня, даже если следующий
урок по этому предмету будет только через неделю. Накануне достаточно будет
только повторить уже изученную тему. Педагог утверждал, что все эти правила
способствуют повышению качества учёбы, а ребёнок меньше от неё устаёт.

Таким образом, В. А. Сухомлинский - это выдающийся педагог-новатор. Он очень
любил детей и старался сделать так, чтобы они могли получать не только
качественные знания, но и полноценное всестороннее развитие.

За время своей многолетней работы Сухомлинский привнес множество передовых
идей в процесс воспитания детей. Его педагогическая методика была основана на
признаках гуманизма, согласно которым наивысшей ценностью была личность
ребенка.

Педагог всегда старался выстраивать воспитательный процесс таким образом,
чтобы он приносил радость обеим сторонам: учителю и ученику. Он разработал
целый комплекс эстетических программ «Воспитание красотой». Большое значение
педагог отдавал художественному стилю изложения предмета, давал



рекомендации по совместному сочинению с детьми сказок и увлекательных
рассказов.

Однако у методов Сухомлинского было немало противников, поскольку они
полностью противоречили авторитарному воспитанию, широко распространенному
в стране[16].

Василий Александрович стал автором около 30 книг и 500 статей, посвященных
воспитательному процессу и обучению подростков. Он написал более 1500
увлекательных сказок для детей, в которых учил их добру, ответственности,
справедливости.

2. ВКЛАД В.А.СУХОМЛИНСКОГО В СОВРЕМЕННОЕ
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2.1 Гуманистические идеи педагогики
сотрудничества В. А. Сухомлинского
Сухомлинский создал оригинальную целостную педагогическую систему,
основывающуюся на антропологическом подходе, гармонизации гуманистически
ориентированных форм, средств и методов педагогической деятельности, её
субъектно-субъектном характере, признании личности ребёнка высшей ценностью
процессов воспитания и образования. Сухомлинский трактовал воспитание как
процесс реализации неотъемлемо присущих ребёнку врождённых свойств,
спонтанных реакций и импульсов. Вместе с тем большое значение он придавал и
специально организованному воспитывающему социуму.

Василий Александрович одним из первых в советской педагогике своего времени
стал разрабатывать гуманистические традиции отечественной и мировой
педагогической мысли. Он пишет о том, что «каждый человек уже в годы детства
и, особенно в отрочестве и ранней юности, должен постичь счастье полноты своей
духовной жизни, радость труда и творчества». Сухомлинский, не устанавливая
четких границ между различными сторонами воспитания, выделял как
необходимое условие гармоничного развития личности умственный и физический
труд, нравственное, эстетическое, экологическое воспитание, учет
индивидуальных и возрастных особенностей детей, взаимоотношений семьи и



школы, педагогическое мастерство учителя[17].

Исходной точкой педагогического мировоззрения Василия Александровича была
задача воспитания у ребенка ответственности перед родными, товарищами и
обществом и, что главное, перед собственной совестью. Сухомлинский
подчеркивает, что главной задачей школы является умение учителя не просто
передача знаний, а «открыть перед каждым, даже перед самым заурядным, самым
трудным в интеллектуальном развитии питомцем те сферы развития его духа, где
он может достичь вершины, проявить себя, заявить о своем Я, черпать силы из
источника человеческого достоинства, чувствовать себя не обделенным, а духовно
богатым».

Важную роль в процессе воспитания Василий Александрович отводил
взаимоотношениям учителя и ученика. Они должны быть доброжелательными,
внимательными и заинтересованными. Совместные походы, сочинения и чтение
стихов, слушание «музыки» леса, реки, полей, воздуха слали традиционными в
школе Сухомлинского. Он писал, что музыка является самым чудодейственным,
самым тонким средством привлечения к добру, красоте и человечности. Именно
через подобные моменты формируется драгоценный опыт общения учеников и
воспитателей.

Учитель в первую очередь, как считал Сухомлинский, должен уметь познавать
духовный мир ребенка, понимать в каждом ребенке «личное». Как писал
Сухомлинский: «Нельзя быть гуманным, не зная души ребенка.

Я понимаю мастерство воспитания так, что каждое прикосновение воспитателя к
своему питомцу является, в конечном счете, побуждением к труду души. Чем
тоньше и нежнее побуждение, тем больше силы, исходящие из глубины души, тем
в большей мере становится маленький человек воспитателем самого себя».

«Верьте в талант и творческие силы каждого воспитанника». Эти слова одного из
замечательных педагогических деятелей - Василия Александровича Сухомлинского
можно было бы поставить эпиграфом ко всему, что было им написано.

Он считал, что учителя и учеников должна объединять духовная общность, при
которой забывается, что педагог - руководитель и наставник. «Воспитание без
дружбы с ребенком, без духовной общности с ним можно сравнить с блужданием в
потемках» [18].



В 1953 году Сухомлинский провёл эксперимент, организовав «Школу радости» для
6-леток. Это была школа под голубым небом. Большая часть занятий проводилась
вне школы, на лоне природы. Он проводил уроки, например, за восходом или
закатом солнца; совершались прогулки аппетитные. Дети брали с собой еду на
природу. Большое внимание уделялось физическому воспитанию ребёнка. Дети
учились считать, писать через игру. На этих уроках учитель учил детей мыслить,
наблюдать за окружающей средой. Сухомлинский учил их чувствовать и видеть
красоту окружающей природы, беречь её.

С первых дней работы директором Павлышской школы он организовал
родительский университет, школу молодых родителей.

«Учение - труд, серьезный труд ребенка, следовательно, оно должно быть
радостью, потому что труд, успех в труде, преодоление препятствий в труде, его
результат - все это надежные источники человеческой радости» [19].

Одновременно с родительским университетом в школе работал и семинар
педагогической культуры, или семинар для учителей. На семинаре педагоги
пытались проникнуть в сложный духовных мир ребенка, старались изменить
подходы, выстроить отношения с учеником в соответствии с образом, полученным
в результате такого обсуждения. Содержание семинара распространялось и на
родительский университет. Так возникает первичная ячейка - педагогическая
община класса, состоящая из родителей и учителей.

Сухомлинский В. А. стремился к тому, чтобы в школе были не «уроки труда», не
игра в труд, а труд. В Павлышской школе почти все сделано руками ребят.
Простейший ручной труд малышей соседствовал со сложными конструкторскими
работами старшеклассников. Также разнообразные сельскохозяйственные работы,
доступные павлышским ребятам, специальный строительный полигон и кружки.
Разнообразие кружков и занятий помогает приохотить ребят к учению и
умственному труду.

Сухомлинский В. А. утверждал, что трудовое воспитание - весь смысл, вся
устремленность жизни школы и семьи.

Для ребенка младшего школьного возраста коллективность самих трудовых
процессов является главной, а иногда и единственной силой, заставляющей его
выполнять более или менее продолжительные трудовые задания. В трудовом
творчестве дети находят яркое проявление самых сильных интеллектуальных и
эмоциональных качеств человека [8, с.124].



По мнению Сухомлинского В. А., педагогическое руководство трудовой
самодеятельностью заключается в том, что ребенок чувствует рядом с собой
вдохновение, увлеченность трудом. Если труд учителя является образцом для
ученика, вызывает у него восхищение, то учитель становится его любимым
человеком.

В своем последнем напутствии выпускникам Павлышской средней школы, уже
смертельно больной, В. А. Сухомлинский так говорил юношам и девушкам,
вступающим в жизнь[20]: «Человеческой силе духа нет предела. Нет трудностей и
лишений, которых бы не мог одолеть человек. Не молчаливо перетерпеть,
перестрадать, но одолеть, выйти победителем, стать сильнее. Больше всего
бойтесь минуты, когда трудность покажется вам непреодолимой, когда появится
мысль отступить, пойти по легкому пути».

В этих словах весь В. А. Сухомлинский - гуманист, мыслитель, педагог.

Гуманистические идеи педагогики сотрудничества В.А.Сухомлинского нашли
отклик у современников и педагогов последующего поколения. Например, мы
можем видеть их развитие в личностно-ориентированном подходе в образовании,
который получил развитие в 80-90-х гг. XX столетия. Педагоги этого направления
выступили против авторитарной педагогики и школы, они предложили свой подход
для преобразования отечественной школы. Мы можем в данном случае обратиться
к разработкам В. В. Серикова, В. А. Петровского, И. С. Якиманской, В. В. Зайцева,

Сухомлинский, педагог и мыслитель, стоял у истоков движения учителей-
новаторов, возрождения обновленной педагогики сотрудничества, восстановления
в воспитании приоритета общечеловеческих ценностей, что нашло отражение в его
работах "Павлышская средняя школа", "Сердце отдаю детям", "Рождение
гражданина", "Разговор с молодым директором", "Три письма о любви"
Сухомлинским написано более 30 книг и 5000 статей, большая часть которых
известна не только на Родине, но и переведена в Болгарии, Венгрии, Германии,
Китае, Польше, Японии, в других странах[21].

Опыт распространения и развития в образовательном процессе КНР личностно -
ориентированной педагогики Василия Александровича

Уже долгие годы в Китайской Народной Республике все большую актуальность
приобретает опыт распространения и развития в образовательном процессе КНР
личностно - ориентированной педагогики Василия Александровича Сухомлинского.
В. А. Сухомлинский - любимейший и популярнейший в Китае советский педагог.



Свыше 30 его работ переведены на китайский язык. В городе Хуанши за 11 месяцев
построили школу, которая названа в честь В. А. Сухомлинского. Проектанты
задумали эту школу как "школу радости", о которой мечтал и которую всю жизнь
строил Василий Александрович. Школа состоит из многих светлых просторных
корпусов, учатся в ней пять тысяч учеников. В школе есть музей В. А.
Сухомлинского и памятник ему. Педагоги придерживаются принципов
гуманистического воспитания. Внедренные четыре известных культа В.А.
Сухомлинского: культ родины, культ матери, культ родного слова, культ книги.
Студенты, которые проходят практику в этой школе, сдают обязательный зачет
относительно знания книги В.А. Сухомлинского "Сто советов учителю"[22].

По словам преподавателя одного из китайских педагогических университетов Сяо
Су, система В.А. Сухомлинского привлекает внимание направленностью на почет к
каждому ребенку, понимание ее самобытности и уникальности.

В 1968 году Василий Александрович получил Золотую Звезду Героя
Социалистического Труда и орден Ленина - высшую награду страны. Тогда же, в
1968 году, Сухомлинского избирают действительным членом Академии
педагогических наук СССР, а в 1969 году ему присуждают почётное звание
заслуженного учителя школы УССР.

Педагог не прекращал поиск новых инструментов влияния на «духовный мир
ребёнка». Как воспитатель он был творчески неистощим, черпая вдохновение в
народных традициях, в народной украинской педагогике, культуре, с которыми
был связан крестьянским детством. Многие его педагогические открытия
поразительно точны и актуальны.

Последние годы жизни педагога были омрачены нападками на него в центральных
газетах. Его обвиняли в недостаточной партийности, в скатывании на позиции
бесклассового воспитания. Может быть, это тоже стало одной из причин его
раннего ухода.

Педагогическое наследие Сухомлинского глубоко изучается в России и за рубежом.
Созданы Международная ассоциация В. А. Сухомлинского и Международное
объединение исследователей Сухомлинского. В Павлышской школе действует (с
1975 г.) педагогический музей Сухомлинского.

Хочется согласиться с китайским ученым Сяо Су, который считает, что главными
причинами огромного уважения китайских ученых к В.А. Сухомлинскому является
то, что он писал свои сочинения с душой, как будто ведя диалог с учителем.



Поэтому он является лучшим другом каждого преподавателя. Он посвятил всего
себя образованию и детям, поэтому он является лучшим другом и примером для
детей. Главным его мотивом было желание научить детей быть лучше, сделать
образование лучше, воспитать гармоничную личность, поэтому, читая его
произведения, каждый человек получает новые силы для следования этим
прекрасным целям. Его теория образования основывается на опыте реальной
жизни, на почве плодотворной практики, его язык простой, понятный, искренний,
пафосный и захватывающий. Поэтому его легко читать, легко понимать, а многим
его нравственным наставлениям легко найти отклик.

2.2 Реализация идей социально-личностно
ориентированного образования в опыте В. А.
Сухомлинского
В. А. Сухомлинский (1918—1970), в трудах и опыте которого внимательному
исследователю открываются истоки обозначенного плодотворного подхода,
положил более двух десятков лет на то, чтобы превратить школу в «моральный
санаторий» (Я. Корчак), а точнее — в творческую лабораторию развития
гармоничной личности, ее духовно-нравственного и социального становления[23].

Идея всестороннего развития личности в советской педагогике обрела характер
цели воспитания, цели несколько абстрактной, идеальной, а потому «размытой».
Эта цель нуждалась в конкретизации. Эту задачу на практике решали педагоги
Павлыша. Жизнь Павлышской школы нельзя представить без многообразной
каждодневной совместной деятельности коллектива детей и педагогов, в которой
достигалась эффективная реализация конкретных нравственных,
интеллектуальных, идейных, трудовых воспитательных задач.

Этому способствовала и педагогически организованная среда, богатая
возможностями для удовлетворения самых разнообразных интересов детей и
юношества, создающая стимул для развития потребностей в заботе о других
людях, в самопожертвовании, самодеятельности и активности, в труде и в
духовном общении, в творчестве. Так, на участке в 5га, выходящем к реке, кроме
самого школьного здания и хозяйственных построек, расположились созданные
силами детей и взрослых мастерские, теплицы, стадион, метеостанция и пасека,
сад и цветники, опытная станция по биологии и биохимии и многое другое. Все это



хозяйство требовало постоянной заботы и больших, и действенных усилий ума, рук
и сердца.

При этом опыт Павлыша не вписывался в рамки только деятельностного подхода,
где личность описывается как субъект деятельности, единство ее деятельных
потенциалов, а ее становление рассматривается как процесс включения в систему
социальных отношений через разнообразную деятельность, богатую по
содержанию. Этот плодотворный подход, активно разрабатываемый в
отечественной педагогической теории и практике, акцентируя социальную
природу человека, недооценивает сферу его уникальной духовной жизни, сферу
потребностей и мотивов, конкретно-индивидуальных проявлений[24].

И В. А. Сухомлинский в своем опыте восполняет этот пробел, восстанавливая
целостность человека в его сущности и существовании, подготавливая его к
активной реализации своих потенциалов в биологическом, психологическом,
социально-технологическом, а также природном измерениях (В. С. Шубинский). И
не случайно, стремясь приобщать своих питомцев к ценностям социалистического
общества, педагог наполняет, а порой дополняет их конкретным содержанием,
имеющим выраженную гуманистическую направленность и непреходящую
значимость (от любви к Родине, уважения ее прошлого и веры в завтрашний день
до восхищения красотой ежедневного труда и человеческого поступка,
требующего «труда души», самопожертвования). Его перу принадлежат такие
«нетипичные» для педагогики 50—70-х гг. ХХ в., формулировки, как «полнота
духовной жизни» детского сообщества, «душевное равновесие ребенка», которые с
внешней стороны обеспечиваются целенаправленно создаваемой обстановкой
постоянного и упорного творческого труда, интеллектуального напряжения,
атмосферой доброжелательности и взаимной заинтересованности в успехах друг
друга. Субъективно же эти состояния переживаются ребенком как уверенность в
своих силах, потребность творить и преодолевать трудности.

Внимательное и бережное отношение к особенностям природы детства и каждого
ребенка, стремление к духовному контакту с воспитанником, подлинная любовь,
забота о нем, ответственность за развитие его природных сил и способностей, его
взросление, его рождение как гражданина и человека позволяли находить
удачные, а порой единственные способы решения сложных педагогических
проблем, осуществлять воспитательные «прикосновения» природосообразно.
Поэтому выдвигавшиеся некоторыми представителями тогдашнего
педагогического официального «Олимпа» обвинения Сухомлинского в проповеди
абстрактного гуманизма (не жестко привязанного к данному социуму на



конкретном этапе его развития) представляются сегодня не такими уж
беспочвенными, хотя сам В. А. Сухомлинский, будучи убежденным коммунистом,
воспринимал их как несправедливые[25].

Таким образом, опираясь на теоретическое гуманистическое наследие
отечественных и зарубежных педагогов прошлого, используя то лучшее, что уже
было достигнуто отечественной педагогикой и психологией, В. А. Сухомлинский
постепенно вырабатывает собственную концепцию воспитания. В реализации этой
концепции явственно просматривается влияние народной
культурнопедагогической традиции, православной в самой своей сути, а также
русской философии всеединства, представленной трудами А. С. Хомякова, С. Н. и Е.
Н. Трубецких и др. В основе его этических воззрений лежит идеал бескорыстного,
самоотверженного служения людям, радости самоотдачи как высшего проявления
стремления к Добру и Красоте. Исходным моментом на этом пути, источником всех
самых добрых и высоких чувств человека выступает естественная любовь ребенка
к матери, являющей собой образец такого служения. Именно в этом ключе следует
осмысливать сознательно формируемый в Павлыше культ матери и семьи с ее
ценностями доброты и милосердия, труда и заботы. Сотрудничая с семьей,
педагоги Павлыша стремились к тому, чтобы, подрастая, ребенок привыкал
разделять эти заботы и труды, горе и радости, возрастая нравственно.

В полном соответствии с этими установками детский коллектив выступает в опыте
Сухомлинского своеобразным «тренировочным полем» проявления искренней
заботы, оказания помощи тому, кто в этом больше нуждается. Добрые чувства и
дела здесь становятся естественными и вызывают понимание и одобрение
окружающих. И Красота для воспитанника Павлышской школы — это не только
родные поля и закат над рекой, протяжная народная песня или художественное
полотно великого мастера, это еще и человеческие Мужество и Благородство,
готовность и умение поступиться чем-то важным ради блага другого. И Красоту
нужно не только оберегать, но и творить, созидать во имя людей, во имя будущего.
Так в детском коллективе постепенно создается и культивируется своеобразная
духовная общность, способная придать совместной жизнедеятельности особую
личностную значимость и гармонию, создающая условия для взаимного
обогащения составляющих ее индивидуальностей и их взаимного
совершенствования. И в этой общности каждый значим, важен, незаменим[26].

В такой обстановке, помогая воспитанникам шаг за шагом открывать для себя мир
во всей его сложности и красоте, сам педагог представал перед ними как человек,
гражданин, патриот, делясь с ними тем, что глубоко волновало и заботило его



самого. Радуясь вместе с ними личным и социальным свершениям, разделяя
чувство неприятия, непримиримости к явлениям равнодушия, к социальному злу,
он учил своих ребят сопрягать свои личные успехи и планы с достижениями и
свершениями общества и гордиться ими. При этом дети учились также осознавать
свое место в общественной жизни и выстраивать траекторию личного движения
вперед с учетом потребностей родной страны. Он называет это «гражданским
видением мира», и в его опыте такая работа помогала истинному гражданскому
самоопределению подрастающего человека, его успешной социализации.

Бережно и кропотливо работали педагоги Павлыша и над проблемой
интеллектуального развития ребят. В. А. Сухомлинский справедливо полагая
любознательность, стремление к познанию нового одной из важнейших
врожденных потребностей человека, видит свою задачу в обеспечении условий для
того, чтобы этот «духовный огонь», источник развития и успехов не только не угас,
а разгорался все ярче. Учитывая, что учение — процесс индивидуальный, как и
вообще духовная жизнь, педагог проявляет особую заботу о создании в детском
коллективе атмосферы взаимной поддержки, взаимного понимания и уважения,
обеспечивающих каждому ребенку чувство защищенности, уверенности. В
Павлыше дети и педагоги гордятся не только своими успехами, но и успехами друг
друга, и такие успехи — забота всех членов коллектива. В итоге формируется
серьезное, уважительное отношение к умственному труду, что в свою очередь
повышает общий интеллектуальный уровень коллектива, стимулирует его членов к
новым успехам[27].

Однако в опыте Павлышской школы большое значение придавали не только
умственному труду. Продолжая лучшие традиции отечественной педагогической
классики, труд здесь рассматривали как основу нравственного и
интеллектуального, эмоционально-волевого, физического и эстетического
развития личности, ее гражданского становления. Поэтому в коллективе
специально создавалась атмосфера серьезного, ценностного отношения к труду,
благодаря которому создаются «все блага и радости жизни», и одновременно —
нетерпимости к пустому времяпрепровождению, сибаритству. Воспитывала
упорная, постоянная работа, но работа, одухотворенная замыслом, мечтой сделать
что-то важное, интересное, ценное не для одного себя. Иными словами,
воспитывает творческий труд, тот, в котором задействованы и руки, и голова, и
сердце. В такой обстановке каждый стремился к все большей точности и четкости
в работе, ощущая не только личный интерес, но и общественную ее значимость, а
значит, и общественную ответственность. И трудовыми свершениями во многом



определялись мера самоценности и мера общественного признания каждого, а
обширное и сложное хозяйство школы предоставляло богатые возможности для
того, чтобы каждый нашел себе дело по душе и для развития индивидуальности.

Так, в Павлыше любовно и кропотливо на протяжении многих лет трудились над
разрешением проблемы постепенного возвышения растущего человека в его
отношениях к себе, другим, к миру, его внутреннего духовного возрастания. И,
работая с коллективом детей, рассматривая его в качестве эффективного средства
воспитания гармонии личности, развития ее физических и духовных сил и ее
социализации, В. А. Сухомлинский акцентирует не столько организационные
аспекты жизнедеятельности коллектива, сколько внутренние содержательные
характеристики жизни коллектива как сложной духовной общности, объединенной
идеями служения людям и обществу, при этом богатой яркими
индивидуальностями, раскрывающими свои потенциалы в разнообразной
деятельности[28].

Как профессионально-педагогическое кредо и своеобразный наказ воспринимается
сегодня мысль замечательного педагога-новатора — чем выше интеллектуальный
уровень и глубже, чище нравственные убеждения воспитанника, тем богаче
должна быть духовная жизнь коллектива, чтобы личность нашла в нем источник
своего дальнейшего развития.

Таким образом, проделанный анализ позволяет утверждать, что в опыте Павлыша
мы имеем дело с уникальной образовательной системой, успешно
гармонизирующей индивидуальное и социальное начала в человеке, т. е. как раз
тот результат, к которому стремится современная школа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Василий
Александрович Сухомлинский (1918-
1970) – советский педагог-новатор,
писатель, основатель народной



педагогики. Всю жизнь проработав в
обычной сельской школе смог
сделать из нее уникальную
лабораторию по разработке
инновационных методик воспитания.
Вся биография Сухомлинского
Василия Александровича пронизана
большой любовью к детям и
желанием сделать детство самым
счастливым периодом в жизни
каждого человека.

Василий Александрович
Сухомлинский — автор 40 монографий
и брошюр, более 600 статей, 1200
рассказов и сказок. Общий тираж его
книг составил около 4 миллионов
экземпляров на различных языках.



Сегодня, когда творчество
выдающегося педагога обрело черты
завершенного логического целого,
особенно отчетливо видно значение
его книг «Сердце отдаю детям»,
«Рождение гражданина», «Письма к
сыну», подготовленных к изданию
как своеобразная трилогия. Каждая
из этих работ — отдельное,
самостоятельное и законченное
произведение. Представленные как
трилогия, они раскрывают весь
комплекс проблем воспитания
подрастающего поколения.

Написанные в последний период
жизни Василия Александровича, эти
книги принадлежат к главным, во
многих отношениях программным его



трудам и в совокупности дают
представление и о педагогической
системе Сухомлинского, и о его
личности как педагога — теоретика и
практика.

В центре воспитательной системы,
созданной Василием Сухомлинским,
находится ребенок с его активностью,
интересами, индивидуальными
творческими способностями. Главная
задача педагогического коллектива
школы — создать благоприятные
условия для формирования и
развития Личности. Воспитание, по
Сухомлинскому, — это не устранение
недостатков ребенка, а развитие
всего самого хорошего. Не власть и
подчинение, а уважение и любовь



должны быть в основе учебы. То есть
суть не в том, чтобы ученик получил в
школе определенный набор знаний, а
в том, как эти знания в дальнейшем
будут жить в нем.

Мало кто из учителей знает и другое:
к концу жизни Сухомлинский от
интернационального воспитания
обратился к национальному, от
атеизма — к народной культурной
основе, к пониманию
многоплановости проявлений
личности ученика, к тому, что в
формировании всесторонне развитого
человека главную роль играет
духовность.



Его понимание задач воспитания
весьма отличалось от того, что было в
учебниках, его взгляд на роль и место
учителя не вписывался в постулаты
официальной педагогики.

Сухомлинский создал педагогическую
оригинальную систему, которая
основывается на принципах
гуманизма и признания личности
ребенка самой высокой ценностью.

Педагогический процесс обучения
видел через: призму формирования у
учеников мировоззрения, слово
учителя, художественный стиль
изложения материала, сочинение
вместе с ребятами произведений и
сказок. Он был уверен, что ленивых,



неспособных и бездарных детей нет.

Ввел дифференцированный подход к
каждому ученику, выявляя их
индивидуальные особенности и
наклонности.

Задание педагога у Сухомлинского
состоит не только в умении правильно
определять последствия и причины в
воспитании, но также влиять на
жизнедеятельность ребенка,
разделяя с родителями свои заботы о
нем.

В. А. Сухомлинским было разработано
и успешно реализовано новый
исследовательский метод – это
эксперимент. Он характеризуется
единством 3 основных компонентов:



коллективного творчества,
целостности и длительности.

Он был первым педагогом, который
заговорил о главной роли воспитания
в развитии и формировании богатой
духовной личности. Он утверждал,
что без духовности социально-
экономический прогресс не возможен.

Говорил, что школьника необходимо
рано включать в трудовой процесс.
Однако он должен быть
разнообразным и соответствовать его
возрасту и увлечениями.

Задача школы, как считал
Сухомлинский — в каждом открыть
творца, поставить его на самобытно-
творческий путь, полнокровного



интеллектуального труда.

Разработал принцип развития у детей
творческого начала. Придерживался
идеи ориентированного обучения в
классе.
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- Люберцы: Юрайт, 2016. - 479 c ↑

8. Павленко, Н.Н. Психология и педагогика: Учебное пособие / Н.Н. Павленко, С.О.
Павлов. - М.: КноРус, 2012. - 96 c ↑



9. Чернышова, Л.И. Психология и педагогика: Учебное пособие / Э.В. Островский,
Л.И. Чернышова; Под ред. Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 111 c ↑

10. Мандель, Б.Р Педагогика: Учебное пособие / Б.Р Мандель. - М.: Флинта, 2014. -
88 c ↑

11. Голованова, Н.Ф. Педагогика: Учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н.Ф. Голованова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 37 c ↑

12. Голованова, Н.Ф. Педагогика: Учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н.Ф. Голованова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 38 c ↑

13. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 62 c ↑

14. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 63 c ↑

15. Коржуев, А.В. Педагогика в зеркале исследовательского поиска: На
перекрестке мнений / А.В. Коржуев, А.С. Соколова. - М.: Ленанд, 2014. - 20 c ↑

16. Подласый, И.П. Педагогика. В 2-х т. Т. 1. Теоретическая педагогика: Учебник
для бакалавров / И.П. Подласый. - М.: Юрайт, 2013. - 177 c ↑

17. Воронов, В.В. Педагогика школы: новый стандарт / В.В. Воронов. - М.: ПО
России, 2012. - 91 c ↑

18. Гусейнова, А.С. Психология и педагогика воспитания: Как достичь гармонии в
отношениях родителей и ребенка / А.С. Гусейнова. - М.: Ленанд, 2014. - 120 c ↑

19. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая
парадигма / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. - 57 c ↑



20. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая
парадигма / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. - 59 c ↑

21. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / Г.В.
Бороздина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 66 c ↑

22. Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / В.Г. Крысько.
- Люберцы: Юрайт, 2016. - 105 c ↑

23. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник для академического
бакалавриата / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 59
c ↑

24. Марцинковская, Т.Д. Психология и педагогика: Учебник / Т.Д. Марцинковская,
Л.А. Григорович. - М.: Проспект, 2013. - 164 c ↑

25. Вульфов, Б.З. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / П.И.
Пидкасистый, Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов . - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2012. - 72 c ↑

26. Неменский, Б.М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить: Книга для
учителей общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский. - М.: Просв.,
2012. - 24 c ↑

27. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: Учебное пособие для студентов
педагогических вузов / М.Т. Громкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 96 c ↑

28. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: Учебное пособие для студентов
педагогических вузов / М.Т. Громкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 99 c ↑


