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Введение
Педагогическое наследие В. А. Сухомлинского разносторонне и многопланово. Вся
система деятельности педагога проникнута высокими принципами гуманизма,
глубоким уважением к личности ребенка.

Главным в своей жизни он считал любовь к детям.

Искренняя любовь к детям и подлинная педагогическая культура, по
Сухомлинскому, понятия нерасторжимые. Он считал, что учитель обязан уметь
дорожить детским доверием, щадить беззащитность детей, быть для него
воплощением добра и справедливости. Без этих качеств не может быть учителя.

“Если учитель стал другом для ребенка, если эта дружба озарена благородным
влечением, порывом к чему-то светлому, разумному, в сердце ребенка никогда не
появится зло. И если в школах есть насторожившиеся, ощетинившиеся,
недоверчивые, а иногда и злые дети, то лишь потому, что учителя не узнали их, не
нашли подхода к ним, не сумели стать их товарищами. Воспитание без дружбы с
ребенком можно сравнить с блужданием в потемках”.

В.А. Сухомлинский - достойный наследник гуманистической традиции. В
Павлышевской средней школе воспитание без наказаний было педагогическим
принципом всего педагогического коллектива. В подходе к проблеме наказаний в
школе имела место определенная эволюция его взглядов. Вначале он признавал в
принципе целесообразность наказаний, был убежден, что они в определенных
случаях могут быть эффективным методом воспитательного воздействия, а в
последние годы своей деятельности решительно отстаивал следующий тезис:
воспитание несовместимо с наказаниями учащихся. Он имел ввиду такие виды
наказаний, как грубое высмеивание, выставление из класса, оставление
провинившегося после уроков для выполнения какой-либо работы, специальные
жалобы в дневнике.

Наказание Сухомлинский в отличие от его предшественников понимал гораздо
глубже. Основным поощрением и наказанием в педагогическом труде он считал
оценку. По мнению педагога учителя, которые оценивают духовный мир ребенка



только с помощью оценок и баллов, при этом делят детей на тех, кто учит и тех,
кто не учит уроки, не точно оценивают детей.

В.А. Сухомлинский считал, что правом пользоваться острым инструментом оценки
имеет только тот педагог, который любит детей. Учитель должен быть для ребенка
таким же дорогим человеком, как мать. Вера школьника в учителя, взаимное
доверие между ними, человечность и доброта - вот то, что необходимо
воспитателю, то что хотят видеть дети в своем наставнике.

Одно из самых ценных его качеств - человечность, в которой сочетается сердечная
доброта с мудрой строгостью родителей.

Говоря об оценке как инструменте наказания, Сухомлинский считал допустимым ее
применение только для школьников старших классов. Так как в начальных классах
наказание неудовлетворительной оценкой особо больно ранит, оскорбляет и
унижает достоинство ребенка. Нельзя допускать, чтобы ребенок в самом начале
своего пути с «помощью» учителя, поставившего двойку, потерял веру в себя. Дети
приходят в школу самые разные: собранные и несобранные, внимательные и
рассеянные, быстро схватывающие и тугодумы, неряшливые и аккуратные. Едины
они в одном. Все дети без исключения приходят в первый класс с искренним
желанием хорошо учиться.

Оценка у В.А. Сухомлинского всегда оптимистична, это вознаграждение за труд, а
не наказание за лень. Он уважал «детское незнание». Месяц, полгода, год у
ребенка «может что-то не получаться, но придет время - научиться».

Сухомлинский настойчиво рекомендовал родителям не требовать от детей
обязательно только отличных оценок, чтобы отличники «не чувствовали себя
счастливчиками, а успевающих на тройки не угнетало чувство неполноценности».

Сухомлинский рекомендует педагогам вызывать в школу родителей не по поводу
плохой успеваемости или дисциплины их ребенка, а тогда, когда он совершает что-
то хорошее. Пусть незначительный на первый взгляд, но добрый поступок. В
присутствии ребенка нужно похвалить, поддержать и непременно написать в
дневнике.

Система воспитания, в основе которой лежит оценка только положительных
результатов, приводит чрезвычайно редко к психическим срывам, к появлению
«трудных» подростков.



В.А. Сухомлинский, как А.С. Макаренко и другие советские педагоги, рассматривал
коллектив как могучее средство воспитания. Он считал, что коллектив - это
объединение, которое имеет определенную организационную структуру, четкую
систему взаимозависимостей, сотрудничества, взаимопомощи, требовательности,
дисциплины и ответственности каждого за всех и всех за каждого. “Детский
коллектив - сильнейшее средство воспитания, такое могучее, что им надо
пользоваться с известной осторожностью. Дети - не взрослые, они легко
возбудимы, легко поддаются внушению, и никакая крайность для них не
крайность. В детском коллективе всему мера, все в осторожность; воспитатель
никогда не должен выпускать из - под контролем детские страсти.

коллективное мнение, которое среди взрослых справедливости, может стать
причиной неисправимых душевных травм у детей”.

Как видно из этого высказывания Сухомлинского, он справедливо опасался силы
общественного мнения в осуждении личности коллективом, противопоставлял
коллективному осуждению, тем более наказанию - проявления чуткости,
заботливости, чтобы ребенок переживал чувство благодарности коллективу,
приобретал в этом нравственный опыт поддержки и помощи тем, кто в них
нуждается.

“Воздействие на не устоявшуюся, легко ранимую психику ребенка силой
морального осуждения коллектива чаще всего приводит к тому, что ребенок
«ломается», становится лицемером и приспособленцем, либо, что не менее
страшно, ожесточается в слепой ненависти против всех.”

На этом основании было бы неверным делать вывод о том, что В.А. Сухомлинский
вообще отрицал воспитательную роль коллектива. «Коллектив может стать
воспитывающей средой лишь в том случае», - считал Сухомлинский, - когда он
создается в совместной творческой деятельности, в труде, доставляющем каждому
радость, обогащающем духовно и интеллектуально, развивающем интересы и
способности. И при этом надо помнить, что подлинный коллектив формируется
лишь там, где есть опытный, любящий детей педагог. В атмосфере сердечности,
доброжелательности у детей растет стремление стать лучше не на показ, не для
того, чтобы тебя похвалили, а из внутренней потребности чувствовать уважение
окружающих, не уронить в их глазах своего достоинства.”

Рожденная в живом опыте Павлышской школы методика воспитания коллектива
основывалась не на «организационных зависимостях», а на развитии духовных



богатств личности, потребности в человеке, готовности привносить в коллектив
плоды своей индивидуальной духовной деятельности и обогащаться в духовном
общении.

«Воспитание без наказания - это не узко школьное дело», - говорил В.А.
Сухомлинский. - Это одна из важнейших проблем... переустройства общества, его
тончайших и сложнейших сфер - человеческого сознания, поведения,
взаимоотношений”.

И еще один актуальный вывод должны мы усвоить, рассматривая вопрос о
сознательной дисциплине. Для В.А. Сухомлинского не было дилеммы: личность или
коллектив, он считал воспитания личности без коллектива не может быть, также
не может быть «абстрактного» коллектива без личностей.

Василий Александрович писал: «Меня удивил взгляд моего оппонента на наказание
как на необходимую, неизбежную вещь в системе воспитательной работы...

Я не из пальца высосал ту истину, что наших детей можно воспитывать только
добром, только лаской, без наказаний... И если в массовом масштабе, во всех
школах сделать это невозможно, то не потому, что воспитание без наказаний
невозможно, а потому, что многие учителя не умеют воспитывать без наказаний.
Если вы хотите, чтобы в нашей стране не было преступников... - воспитывайте
детей без наказаний».

Приобщая детей к миру прекрасного, Сухомлинский всегда использовал ряд
психологических моментов и педагогических заповедей. Прежде всего, воспитание
прекрасным основывалось на положительных эмоциях. Там, где начинается хоть
малейшее принуждение детской души, об эстетическом воспитании не может быть
и речи. Заплаканный ребенок или расстроенный чем-то школьник не воспринимает
уже ничего, даже самого прекрасного, которое его будет окружать и предлагаться.
Прекрасное только тогда может восприниматься и быть прекрасным, когда
ребенок эмоционально подготовлен к этому с замиранием сердца, с трепетом души
ждет встречи с ним.

1. Основные работы В.А. Сухомлинского
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 же 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.

Одним из выдающихся работ В.А. Сухомлинского стала «Хрестоматия по этике» -
удивительная книга великого педагога ХХ века. Она одинаково интересна и
полезна для родителей, воспитателей и учителей. Книга насыщена небольшими, но
емкими по смыслу произведениями, несущими могучее средство умственного
развития детей и нравственного влияния на них. Эта книга - прекрасный помощник
отца и матери, учителя и воспитателя, всех тех, кто хочет воспитать
интеллигентного, тонко чувствующего человека. Она научит читать по-
настоящему, для души, наслаждаясь красотой слова, мысли, чувства, она
облагородит среду дома и класса, наполнит их прекрасными образами.
Художественные миниатюры далеки от политики и сиюминутного, они на все
времена. Чтение их интересно и доступно детям дошкольного и младшего
школьного возраста. А в наше время — это особенно необходимо по многим
причинам.

Самый большой дефицит, который влечет за собой непредсказуемые последствия, -
дефицит Культуры. Молодежь поголовно увлечена боевиками, детективами,
фантастикой, в чтении для нее главное, что, а не, как и почему. Такое чтение, как
ни парадоксально это звучит, часто порождает агрессивность, жестокость, культ
насилия. Рассказы В.А.Сухомлинского в неравнодушных руках воспитателей
помогут сделать душу ребенка невосприимчивой к различным формам безобразия
и выработать в нем стойкое отвращение к уродливым явлениям жизни, что
является основой его психологического здоровья. Существует мир, где властвует
совесть. Сердца великих педагогов, мыслителей создают этот мир.



Василию Александровичу удалось через свои произведения наполнить детские
сердца благородными чувствами и мир детства образцами красоты и
человеческого достоинства.

В этой замечательной книге вы откроете для себя и детей, уважаемый читатель,
красоту природы и человеческих поступков. Узнаете о героизме и подвиге
советских людей в годы Великой Отечественной войны, она расскажет вам о долге
перед людьми, об отношении к близким, почитании старших, о значении учителя и
его ответственности перед ребенком, о смысле жизни в борьбе и в преодолении
трудностей, о красоте труда и нравственных основах человека.

В рассказах В.А.Сухомлинского заложена мудрость. У педагога-гуманиста мы
учимся проводить уроки нравственности и творческого развития личности. В этом
нам помогает его литературное творчество.

Много его произведений дается в учебниках для глубокого изучения. Актуально
вводить «уроки-матрешки» (небольшая часть урока) в предметные уроки: русский
язык, чтение, природоведение, труд, изобразительное искусство.

Например, на уроках русского языка мы можем брать высказывания из
произведений и осуществлять различные формы грамматических разборов, а
также по взятому высказыванию выполнять такие задания: домыслить свое
видение ситуации, предвидеть ее развязку, высказать свое отношение к поступку
героя, поставить себя на место героя. Можно предложить детям такой вид работы
как познавательное чтение (собирание слов в предложение), квазичтение,
квазиписьмо (домысливание пропущенных букв в словах или слов в предложении).
Можно провести игру «Снежный ком», в которой по двум словам составить
предложение, а затем сравнить с литературным образцом из произведения.
Например, «музыкант играл» («Флейта и Ветер»), «стоит Дуб» («Осенний Дуб»).

При изучении темы «Растения», «Животные» на уроках природоведения
предлагаем использовать произведения: «Птичья кладовая», «Солнышко и Божья
Коровка», «Старый пень», «Как из зернышка вырос колосок», «Дуб на дороге» и др.
Они наполняют урок или встречу с окружающим миром нравственным началом. При
изучении темы «Круговорот воды в природе» можно обратиться за помощью к
произведению «Капля росы» и оживить путешествие этой капельки предметными
рисунками на доске.

Чтение произведений на природе (экскурсии по природоведению). Сухомлинский
придавал особое значение влиянию природы на нравственное развитие ребенка.



Он неоднократно отмечал, что только активное взаимодействие с природой
воспитывает ребенка. Поэтому каждое время года мы встречаем в природе, учимся
понимать ее, чувствовать ее неповторимость, изменчивость. Она будит мысли и
чувства. С познавательной и нравственной точки зрения обращаемся к рассказам и
сказкам: «Цветок солнца», «Весенний день в лесу», «Весенний дождь», «Осенний
клен», «Как начинается осень», «Кто зажег свечи на каштанах?», «Снежинка и
капелька», «Цветок и снег», «Кусочек лета» и др. Эти походы в природу учат детей
замечать красоту окружающего мира, удивляться ее бесподобным краскам и
формам, учат ценить и восторгаться красотой природы.

Таким образом, рождаются коллективные письма слов признательности
окружающему миру, с которым соприкоснулись дети: Живительному Источнику,
утолившему жажду; Раскидистому Клену, подарившему тень уставшим путникам;
Таинственному Лесу - хранителю загадок Природы; Меловой Горе, удивившей своей
древностью.

Уроки художественного труда и изобразительного искусства проходят вдохновенно
и творчески после тесного слияния с природой и влияния живого, образного
литературного слова писателя. Предлагаем использовать на этих уроках
следующие рассказы: «Сергей и Матвей», «Какие они бедные...», «Снежинка и
Капелька», «Черные руки», «Куст сирени», «Осенний наряд» и др.

Работа литературной гостиной предполагает оформление классного уголка в виде
читального зала с библиотечкой. Ребята по собственному выбору работают с
произведениями Василия Александровича, а затем на уроках внеклассного чтения,
«минутках» внеклассного чтения (10 минут урока чтения), уроках-праздниках,
презентуют ученикам класса свое творчество, согласно изученного произведения:
песенки, книжки-малышки, рисунки, стихи.

В работе гостиной мы используем методы, которые предлагает академик
Российской академии образования, доктор педагогический наук В.Г.Ниорадзе в
своей книге «По ступенькам СКАЛЕ»: сюрприз учителя, сюрпризы учеников,
подарок учителя. Работа литературной гостиной помогает организовать
систематическое изучение произведений В.А.Сухомлинского и дает возможность
проявить детское творчество.

Уроки экологии души, уроки добра, уроки радости (воспитательные часы). Создавая
тематические мероприятия, основанные на произведениях В.А.Сухомлинского,
подбираем психогимнастику, игры, которые помогут обсудить с детьми разные



конфликтные и спорные ситуации. Игра состоится в том случае, если взрослый
будет участвовать в ней активно. В таком случае дети ощущают себя равными со
взрослыми, их поведение становится более серьезным и осмысленным. Важно,
чтобы педагог сам проявлял в течение игры те качества, которым он хочет научить
детей.

Специальный подбор произведения под ситуацию, сложившуюся в классе
(отработка определенного качества). Особенно важно тщательно относиться к
выбору и подготовке вопросов и заданий после чтения произведения. Можно
обсудить с детьми проблемы, которые часто мешают нормальной жизни ребенка
или детского коллектива, но которые трудно, а порой и невозможно обсудить с
детьми напрямую. В.Г.Ниорадзе говорит: «Ребенок приучается сопоставлять
собственные поступки с действиями героев рассказов, сказок, легенд, притч;
привыкает задумываться над своим поведением при осмыслении тех
произведений, которые специально подбираются и предлагаются ему».

При каждом соприкосновении с произведениями В.А.Сухомлинского ребята
взрослеют, набираются жизненного опыта, а мысли, к которым они приходят,
записываются в «Словарик мудростей». В этот словарик они заглядывают довольно
часто, он помогает им найти правильный ответ. По окончании начальной школы
словарик приобретает объемный вид, что позволяет издать его небольшой
книжечкой - напутствием в новую жизнь.

1.1 Педагогические идеи В.А. Сухомлинского
«Доброта должна стать таким же обычным состоянием человека, как мышление» --
это строки из главной книги Василия Сухомлинского «Сердце отдаю детям». Но вот
парадокс: такая прекрасная гуманная система воспитания, созданная
Сухомлинским, могла родиться только в реалиях той эпохи, когда он жил и творил.
Во всяком случае, в полном объеме сегодня ее практиковать весьма
проблематично. Настали другие времена, отторгающие основные постулаты этой
системы.

Сухомлинский работал с детьми, в сознании которых «как-то не укладывался тот
факт, что фабрики, заводы, железные дороги, корабли, самолеты могут
принадлежать одному человеку». Нынешние дети это уже хорошо понимают,
поскольку изменилось все: социальный строй, ученики, педагоги, школа. И в
сознании современных детей с трудом укладываются именно понятия, которые



лежат в основе методики Сухомлинского, -- романтика, коллективизм и т. д.

Удивительный факт: в эпоху атеизма родился исполненный духовности феномен
Сухомлинского.

Система выдающегося педагога построена на основной идее христианского учения
- идее добра.

Он был Учителем с большой буквы. И вел за собой учеников: вместе с ними слушал
музыку природы, читал стихи, путешествовал в «мир труда», рассказывал о героях
войны, мечтал о будущем. И то разумное, доброе, вечное, что он сеял, попадало в
благодатную почву.

«Любить человечество легче, чем сделать добро родной матери», цитировал
Сухомлинский Сковороду. Можно сказать, также, что любить человечество легче,
чем два десятка детей, которые сидят за партами.

Сухомлинский любил детей и «работал сердцем». Любовь и самопожертвование
были его религией. И он, необыкновенно скромный человек, имел право сказать
своим выпускникам: «Я вел вас за руку, отдавал вам свое сердце. Были минуты,
когда оно уставало. Когда в нем исчерпывались силы, я спешил к вам, дети.
Веселое щебетание вливало новые силы в мое сердце, улыбки рождали новую
энергию, ваш пытливый взор будил мою мысль...»

Разумеется, в чем-то система Сухомлинского действительно выглядит
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инородной по отношению к сегодняшнему дню. Но если говорить, например, о
младшей школе, о дошкольном воспитании, то до сих пор специалисты весьма
успешно работают по этой системе. Кроме того, опыт педагога активно
используется в православной педагогике, в воскресных школах.

Сегодня школа стремительно превращается в сугубо образовательную структуру.
Воспитание отходит на второй план. А ведь именно воспитательная часть,
моральное наполнение наследия Сухомлинского представляет наибольшую
ценность. Изменилась не только школа -- изменились учителя. Не секрет, что в
школу идут работать далеко не лучшие студенты педагогических вузов. Многие не
знают ни методики преподавания, ни психологии, ни педагогики и становятся не
учителями, а равнодушными лекторами.



Но, вероятно, и это пройдет и во все учебные классы когда-нибудь войдут учителя
новой формации, обогащенные новыми знаниями и новыми педагогическими
системами. Они войдут в кабинеты, оснащенные новейшей техникой, которая
поможет реализовать и умения, и способности, и необычайные таланты. И вот
тогда опыт павлышского учителя, многим сегодня кажущийся устаревшим,
наверняка будет востребован. Ибо воспитание как таковое никто и никогда не
сможет упразднить, какими бы знаниями ни обладали те, кто учит детей с
младенчества и до их выхода в самостоятельную жизнь.

В своем последнем напутствии юношам и девушкам, вступающим в жизнь, Василий
Сухомлинский, уже смертельно больной, говорил: «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 Сухомлинский -гуманист и педагог.

Цитаты и афоризмы В. Сухомлинского:

-В семейной жизни, храня свое достоинство, надо уметь уступать друг другу.

-Дети с угнетенными чувствами -- это, как правило, дети с угнетенным
интеллектом, обедненной мыслью.

-В браке ни на минуту не прекращается взаимное воспитание и самовоспитание.

-Годы детства - это прежде всего воспитание сердца.
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-Для того чтобы воспитать настоящих мужчин, нужно воспитывать настоящих
женщин.

-Семья -это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро.

-Если люди говорят плохое о твоих детях -- это значит, они говорят плохое о тебе.

-Там, где у женщин не развито чувство чести и достоинства, процветает
нравственное невежество мужчин.



-Есть три вещи, которые необходимо утверждать в мальчиках и юношах: долг
мужчины, ответственность мужчины, достоинство мужчины.

-Пусть ваш воспитанник будет непокорным, своевольным -- это несравненно лучше,
чем безмолвная покорность, безволие.

-Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя, утверждаешь свое
человеческое достоинство.

-Три бедствия есть у человека: смерть, старость и плохие дети. От старости и
смерти никто не может закрыть двери своего дома, но от плохих детей дом могут
уберечь сами дети.

Имея доступ в сказочный дворец, имя которому - Детство, я всегда считал
необходимым стать в какой- той мере ребенком. Только при этом условии дети не
будут смотреть на вас как на человека, случайно проникшего за ворота их
сказочного мира, как на сторожа, охраняющего этот мир, сторожа, которому
безразлично, что делается внутри этого мира.

Путь к профессии: У Василия Александровича Сухомлинского удивительная судьба.
Признанный общественностью и властями бывшего СССР, коммунист, атеист,
академик, удостоенный высших наград, павлышский учитель вряд ли трудился
исключительно ради коммунистической идеи. Впрочем, еще несколько лет назад в
творчестве Сухомлинского искали и находили истоки марксистско-ленинского
мировоззрения в воспитании школьников и будущих учителей. Но та эпоха ушла в
прошлое, изменились и темы научных исследований: у Сухомлинского черпают
идеи гуманизма, воспитания любви к родной земле, родному языку и слову,
обращения к национальным источникам.

Надо признать: сегодня с методами воспитания Василия Александровича мало
знакомы и учителя, и родители. В лучшем случае студенты изучали труды
Сухомлинского в курсе истории педагогики, из которых разве что помнят: «труд во
имя Родины и ради победы над империализмом», еще,
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может быть, «любовь к природе, воспитание коллективизма». Мало кто раскрывает
его книги и увлекается истинными идеями педагога. Вот почему сегодня
практически никто из учителей не вспоминает Сухомлинского (как того же
Макаренко). Срабатывает простой стереотип: о своих мы и так знаем, а вот



почитать о педагогике Монтессори, познакомиться с идеями Домана, Спока или
Ибуки гораздо интереснее.

Разумеется, прекрасно, когда каждый учитель может интересоваться различными
методиками, пробовать внедрить то, что ему по душе. Сегодня открыто
широчайшее поле возможностей для внедрения педагогических образовательно-
воспитательных концепций. Но почему-то многие творят кумиров из знаменитых
зарубежных педагогов, а своих, доступных, мудрых и прогрессивных, уже не
замечают.

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.

Что же касается восхваления идеалов коммунизма, то этого действительно не
отнять. Но! Для Сухомлинского это были не ритуал и обязанность, а вера,
искренняя и чистая. «Надо со всей определенностью сказать, -писал Василий
Александрович, -что первой и важнейшей целью воспитания является человек, его
всестороннее развитие, ясный ум, высокие идеалы, чистое благородное сердце,
золотые руки, его личное счастье».

Вполне очевидно, что речь идет об истинных гуманистических ценностях. Просто в
свое время другими понятиями Сухомлинский оперировать не мог. 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.
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2. Павлышевская школа радости
В 1948 году В.А. Сухомлинский становится директором Павлышевской средней
школы и бессменно руководит ею в течение 22 лет до конца своих дней. В 1948
году это была обычная, рядовая школа, к тому же еще и почти разрушенная за
годы войны, знаменитой ее сделал Сухомлинский. Он взял ребятишек, которым
надо было идти в школу через год, шестилеток, 16 мальчиков и 15 девочек, и
открыл в селе Павлыш, рядом с обычной средней школой, новую, особую. Позже ее
назвали школой радости. Павлышская школа, которой он посвятил более двух
десятилетий своего труда и вдохновения, расположена на окраине большого села,
утопающего в садах. Школьный участок в 5 гектаров примыкает к лесу, к
плодородным полям, к небольшой реке, окружен дубравами и рощами,
выращенными ребятами. Рядом со школой спортивный стадион, обсаженный
яблонями, усадьба утопает в ореховых, вишневых, абрикосовых, каштановых,
еловых насаждениях руками педагогов и поколений воспитанников создан
здоровый, специфически лесной микроклимат. В каждом школьном доме есть
комнаты для чтения с литературой, рассчитанной на определенный возраст, книги
свободно выбирают, желающие уносят домой: без внеклассного чтения, «учение на
уроках превратилось бы в зубрежку». Двести художественных произведений,
которые «вошли в художественную сокровищницу человечества» и которые надо
читать по нескольку раз, рассматривались как «золотая библиотека», которая
«учит жить и понимать красоту искусства». Последнему способствуют и фонотека
музыкальной комнаты, и выставки рисунков юных художников, альбомы
репродукций в уголке изобразительного искусства, и детский театр, и кинозал. В
отдельном корпусе размещены физический, химический, биологический кабинеты,
рабочие комнаты по электротехнике, радиотехнике, автоматике и др. с богатым
оборудованием, рассчитанным на индивидуальные занятия, токарными,
сверлильными, фрезерными станками, школьная и детская электростанции,
«литейный цех», кузнечный горн и мн. др., сделанное в основном руками учеников
и учителей. На школьном участке размещены: плодовый сад, виноградник,
теплицы, зеленая лаборатория -- центр опытнической работы по биологии и
биохимии, домик учебно-опытной кролиководческой фермы, пасека, домик кружка
юных строителей, географическая площадка, метеорологическая станция,
ветроэлектростанция, плодопитомник, фабрика удобрений, гаражи для учебных
авто и сельскохозяйственных машин. Везде радуют глаз клумбы цветов, есть целая
аллея роз, поляна ландышей, рощи сирени, не один десяток укромных и
«секретных» уединенных уголков, несколько таинственных «пещер», маленькая



хижина, где ребята выхаживают больных зверьков, птиц, птенцов, выпавших из
гнезда, голубятня, ласточкин питомник, дуплянки для синиц. Уголки, по
сложившейся традиции, принадлежат той или иной возрастной

13

группе (одно уединенное место предназначено для молодых педагогов): взрослые
и дети оберегают право на уединенный отдых, грустные и радостные
переживания, на «свое личное, интимное, неприкосновенное». Первое действие
школы -- не в школе, а в природе. Здесь -- «источник слова и разума». Они много
ходят вместе со своим учителем -- по пять, по шесть километров в день, они
встречают рассветы и сумерничают, осенью они всматриваются в облака, а зимой --
в очертания сугробов и фантазируют, слушают сказки, сочиняют их, придумывают
стишки. Ученики школы радости рассматривают освещенный солнцем луг, слушают
жужжание мошкары, стрекотание кузнечика, потом рисуют луг и, наконец,
подписывают: «Луг». Эмоциональность для Сухомлинского не добавка к другим,
основным «сторонам» обучения, не средство заинтересовать ребенка, а
единственная возможность развивать его ум, единственная возможность обучать
детей и сохранять им детство. «Эмоциональное пробуждение разума» -- вот метод
Сухомлинского и его коллег -- учителей Павлышской школы. Детский ум они
пробуждают, обращаясь не к уму, а к чувству -- и лишь через чувство к уму.
Кажется, прямая дорога: знание учителя -- знание ученика. Да не выходит,
кратчайшая эта дорога оказывается самой длинной и самой трудной, если не
обратиться к проводнику - к чувству. «Знание учителя - чувство учителя - чувство
ученика - знание ученика» - так выходит короче… «Не зубрежка, а бьющая ключом
интеллектуальная жизнь, протекающая в мире игры, сказки, красоты, музыки,
фантазии, творчества, - таким будет обучение моих питомцев», -размышляет
В.А.Сухомлинский, когда его дети переходят из школы радости в первый класс. Его
ученик -это не ребенок с мешком за плечами, куда надо насовать побольше знаний.
Он даже не стремится «овладеть знаниями». Такая цель недоступна ребенку,
считает Сухомлинский: «Учить следует так, чтобы дети не думали о цели, - это
облегчит умственный труд». Сухомлинский дает ребенку радость
интеллектуального напряжения и связанных с ним переживаний, ребенок
стремится к этой радости, и оттого хорошо учится. И эта радость -в школе.

Почему порой так трудно идет учение, почему с первых же классов ребята
начинают отставать, оставаться на второй год, пока на всю жизнь не поссорятся со
школой? Со всех сторон раздаются требования «повысить эффективность урока»,
причем на практике «эффективность» часто оборачивается «интенсивностью».



Дети Сухомлинского не торопятся. Учитель старается сохранить им душевное
равновесие -чувство полноты жизни, ясность мысли, уверенность в своих силах.
Они и к школьному-то режиму привыкают вовсе не с первого дня (чем так гордятся
многие хорошие учителя), а лишь спустя 3-4 месяца, некоторым из них поначалу
разрешено выходить из класса, когда захочется - учитель воспитывает детей, а не
ломает их привычки. Он гордится успехами своих учеников, но, быть может,

14

вот главный его успех: уже в 3-4 классе ни один из ребят, ни разу не простудился!
И никогда не плакал из-за неуспехов в учении, из-за двоек. Сухомлинский не
ставит своим ученикам плохих отметок. Учитель не представляет себе, как можно
ставить маленькому ребенку двойку. Он «уважает детское незнание», он терпелив:
год, два, три года у ребенка «может что-нибудь не получаться, но придет время -
научится». Детское сознание - могучая, но медленная река. Если что-то не выходит,
учитель вообще не ставит отметки. Ребенок не опозорен, не наказан, он просто
старается заслужить отметку. У Сухомлинского отметка всегда оптимистична, это
вознаграждение за трудолюбие, а не наказание за лень. Сухомлинский добился,
чтобы и родители его учеников не требовали от ребятишек высоких оценок. Его
школа не знает «психоза погони за отличными отметками»: «отличники не
чувствовали себя счастливчиками, а успевающих на тройки не угнетало чувство
неполноценности». В целом же воспитательный процесс развертывался в развитии
ученика как его образ жизни, «бытие» в благоприятнейших условиях для
становления интеллекта, нравственных чувств, мотивационно-волевой сферы.
Целостный, длительный, высоко результативный педагогический опыт явился
главным, фундаментальным основанием оригинальной системы философско-
педагогических, психолого-педагогических воззрений Сухомлинского, его
теоретических открытий и технологических изобретений. Сухомлинский считал
своими Учителями в педагогике Крупскую, Шацкого и Макаренко, рассматривал
опыт Павлышской школы как творческое применение их идей. Он глубоко верил в
коммунистические идеалы, стремился воспитывать школьников в
«коммунистическом духе», «заложить в ребенке... прочное идейное ядро
гражданина, труженика, строителя коммунизма». Сухомлинский, по сути,
«восстанавливал» целостность личности в единстве природного и социального,
духовного и физического, общественного и индивидуального. Существенно и то,
что в советской педагогике им были поставлены вопросы о таких личностных
ценностях, как жизнь человека и смысл жизни, семья и брак, верность в любви и
дружбе, доброта и милосердие, совесть, способность к пониманию другого



человека, к неустанному «труду души», о подготовке ребенка к жизни как борении
добра и зла, неизбежности горя, страданий, смерти. Этико-педагогические
воззрения гуманиста опираются на идеал служения людям, удовлетворения и
радости самоотдачи как высших проявлений стремления к добру.
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2.1. Нравственное воспитание детей
В.А.Сухомлинский - достойный наследник гуманистической традиции. В
Павлышевской средней школе воспитание без наказаний было педагогическим
принципом всего педагогического коллектива. Наказание Сухомлинский в отличие
от его предшественников понимал гораздо глубже. “В среде педагогов, - отмечал
Сухомлинский, - можно нередко услышать разговоры о поощрении и наказании. А
между тем, самое главное поощрение и самое сильное наказание в педагогическом
труде - это оценка”. Во-первых, В.А.Сухомлинский считал, что правом пользоваться
острым инструментом оценки имеет только тот педагог, который любит детей.
Учитель должен быть для ребенка таким же дорогим человеком, как мать. Вера
школьника в учителя, взаимное доверие между ними, человечность и доброта - вот
то, что необходимо воспитателю, то, что хотят видеть дети в своем наставнике.
Одно из самых ценных его качеств - человечность, в которой сочетается сердечная
доброта с мудрой строгостью родителей. Во-вторых, говоря об оценке как
инструменте наказания, Сухомлинский считал допустимым ее применение только
для школьников старших классов; в начальных классах наказание
неудовлетворительной оценкой особо больно ранит, оскорбляет и унижает
достоинство ребенка. Нельзя допускать, чтобы ребенок в самом начале своего пути
с “помощью” учителя, поставившего двойку, потерял веру в себя. Дети приходят в
школу самые разные: собранные и несобранные, внимательные и рассеянные,
быстро схватывающие и тугодумы, неряшливые и аккуратные. Едины они в одном.
Все дети без исключения приходят в первый класс с искренним желанием хорошо
учиться. Красивое человеческое желание - хорошо учиться - озаряет весь смысл
школьной жизни детей. Оценка у В.А.Сухомлинского всегда оптимистична, это
вознаграждение за труд, а не наказание за лень. Он уважал “детское незнание”.
Месяц, полгода, год у ребенка “может что-то не получаться, но придет время -
научиться”. Сознание ребенка - могучая, но медленная река, и у каждого она имеет
свою скорость. Сухомлинский настойчиво рекомендовал родителям не требовать от
детей обязательно только отличных оценок, чтобы отличники “не чувствовали себя



счастливчиками, а успевающих на тройки не угнетало чувство неполноценности”.
Сухомлинский рекомендует педагогам вызывать в школу родителей не по поводу
плохой успеваемости или дисциплины их ребенка, а тогда, когда он совершает что-
то хорошее. Пусть не - значительный на первый, на первый взгляд, но добрый
поступок. В присутствии ребенка нужно похвалить, поддержать и непременно
написать в дневнике. Система воспитания, в основе которой лежит оценка только
положительных результатов, приводит чрезвычайно редко к психическим срывам,
к появлению “трудных” подростков. Воздействие на не устоявшуюся, легко
ранимую психику ребенка силой морального осуждения коллектива чаще всего
приводит к тому, что ребенок “ломается”, становится
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лицемером и приспособленцем, либо, что не менее страшно, ожесточается в
слепой ненависти против всех. На этом основании было бы неверным делать вывод
о том, что В.А.Сухомлинский вообще отрицал воспитательную роль коллектива.
«“Коллектив может стать воспитывающей средой лишь в том случае», - считал
Сухомлинский, - когда он создается в совместной творческой деятельности, в
труде, доставляющем каждому радость, обогащающем духовно и интеллектуально,
развивающем интересы и способности”. И при этом надо помнить, что подлинный
коллектив формируется лишь там, где есть опытный, любящий детей педагог. В
атмосфере сердечности, доброжелательности у детей растет стремление стать
лучше не на показ, не для того, чтобы тебя похвалили, а из внутренней
потребности чувствовать уважение окружающих, не уронить в их глазах своего
достоинства. «Воспитание без наказания - это не узко школьное дело», - говорил
В.А.Сухомлинский. - Это одна из важнейших проблем... переустройства общества,
его тончайших и сложнейших сфер - человеческого сознания, поведения,
взаимоотношений”. И еще один актуальный вывод должны мы усвоить,
рассматривая вопрос о сознательной дисциплине. Для В.А.Сухомлинского не было
дилеммы: личность или коллектив. Нет и не может быть воспитания личности вне
коллектива, точно так же, как не может быть “абстрактного” коллектива без
личностей. Василий Александрович писал: “Меня удивил взгляд моего оппонента
на наказание как на необходимую, неизбежную вещь в системе воспитательной
работы... Я не из пальца высосал ту истину, что наших детей можно воспитывать
только добром, только лаской, без наказаний... И если в массовом масштабе, во
всех школах сделать это невозможно, то не потому, что воспитание без наказаний
невозможно, а потому, что многие учителя не умеют воспитывать без наказаний.
Если вы хотите, чтобы в нашей стране не было преступников... - воспитывайте



детей без наказаний”.
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2.2 Формы сотрудничества учителей и родителей
в процессе обучения младших школьников
(теория и практический опыт Сухомлинского)
«По моему глубокому убеждению, педагогика должна стать наукой для всех – и
для учителей, и для родителей. И мы стараемся дать каждому родителю минимум
педагогических знаний».

Именно для этой цели В. А. Сухомлинским была организована родительская школа,
куда родители записывались за два года до поступления их ребенка в школу. Курс
психологии и педагогики в родительской школе был рассчитан на 250 часов.
(Кстати, это значительно больше, чем любой университетский курс).
Сухомлинскому удалось добиться того, что родительскую школу посещали 98 %
родителей. Примерно из 25% семей на занятия приходят и мать, и отец.

А как учителя мы с вами, конечно же, знаем, что к большому нашему сожалению не
всегда удается пообщаться с родителями каждого своего ученика. А притом еще и
вместе с папой и мамой ребенка.

Здесь я считаю необходимым отметить, что идея единства семьи и школы всегда
проходила красной нитью через учебно-воспитательный процесс. Но необходимо
признать, что не всегда работа с родителями ученика ведется в наших школах в
полном объеме. Сейчас все меньше и меньше наблюдается единство взглядов
педагогов и родителей на процесс обучения, на его сущность и цели.

Как часто мне приходится слышать от родителей фразу: «Ах, какой несносный
ребенок! И в кого он такой? И как с этим бороться?»

А вот одну из лекций во всех отделениях родительской школы В. А. Сухомлинский
специально посвящал вопросу: как ребенок повторяет старших. Педагог отмечал:
«Очень большой интерес для родителей представляет показ того, как отдельная
черточка родителя, казалось бы, незаметная, в новых условиях гипертрофируется,
превращается в определенную черту характера ребенка. Вот этот кропотливый
анализ, - что откуда берется, как передается, как развиваются черты



нравственного облика младших, - и представляет собой содержание повседневной
работы с родителями – как коллективной, так и индивидуальной».

Думаю, мы с вами тут полностью согласимся с ценностью данной мыли, ведь очень
важно для достижения единства педагогических воздействий школы и семьи
добиться, чтобы родители видели в своих детях самих себя, понимали диалектику
развития ребенка.
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Читая книгу Сухомлинского, встретились мне очень интересные строки, от которых
я была поражена до глубины души. Вот они.

«В зимние вечера к нам в школу частенько приходят отцы. И мы, педагоги, ведем с
ними особый разговор – о высокой миссии мужчины в семье. этому разговору
придается важное значение, потому что роль отца в деле воспитания особенная».

Тут хотелось бы просто задать вопрос нашим педагогам: как часто к вам на
родительские собрания или, тем более, просто так, приходят отцы ваших учеников.
Всех ли пап вы видели за несколько лет обучения своих питомцев. Думаю, что
ответ будет не особенно замысловатым. Потому что мы с вами знаем, что 90%
присутствующих на родительском собрании, либо участвующих в родительском
комитете – это наши дорогие женщины, наши мамы.

А между тем вот что дальше говорит нам великий педагог: «В самом деле, как
хочется ребенку, чтобы отец его был личность сильной, ярко выраженной,
умеющей быть ответственной. Если бы каждый отец знал и понимал, какую
огромную потребность в нем испытывает ребенок, как он хочет, чтобы рядом был
мудрый, мужественный мужчина! На занятиях, которые проводятся отдельно с
отцами, рассказываем, как отцу следует передавать сыну свою жизненную
мудрость, как проявлять твердость воли, настойчивость воспитании».

А в заключении хотелось бы сказать прекрасными словами В. А. Сухомлинского:
«Пришло время (я в это глубоко верю) создавать идеальную семью, идеальные
взаимоотношения между матерью и отцом, между детьми и родителями. Я твердо
убежден в том, что семья – это та сказочная пена морская, из которой рождается
красота…» а дальше я полностью согласна с мыслью педагога о том, что «...если
нет таинственных сил, рождающих эту человеческую красоту, функция школы
всегда будет сводиться к перевоспитанию».
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2.3 Значение дидактического наследия
Сухомлинского для современной теории и
практики обучения
Отличительной особенностью педагогической системы В. А. Сухомлинского явилось
создание самоуправляемых воспитательных коллективов, жизнь которых
открывала широкие возможности для самореализации и саморазвития личности,
проявления ее способностей и дарований. Его воспитательная система строилась
на гуманистических принципах уважения личности воспитанника, умении
подходить к каждому с «оптимистической гипотезой», проектирующей и
стимулирующей проявление высоких нравственных и гражданских качеств.

На основе теоретических разработок и опытно-экспериментальной работы В. А.
Сухомлинский показал, что в современных условиях на первое место «выдвигается
тонкая и сложная воспитательная задача: утвердить в юных душах жажду знаний,
неутолимую и неискоренимую потребность на всю жизнь в пополнении знаний. Дух
радости познания – вот та идейная и интеллектуальная атмосфера, которая
должна сейчас царствовать в школе». Педагог трактовал понятие «радость
познаний» как мировоззренческую категорию, ибо она стимулирует более полное и
продуктивное овладение духовными и материальными богатствами жизни.

В.А. Сухомлинский призывал педагогов: «Будем учить ребенка думать, откроем
перед ним первоисточник мысли – окружающий мир. Дадим ему величайшую
радость – радость познания».

В работе «Сердце отдаю детям» он отмечает, что важно достижение успеха в
учении, пробудить в их сердцах чувство гордости, собственного достоинства – это
первая заповедь воспитания и обучения. В наших школах не должно быть
несчастных детей – детей, душу которых гложет мысль, что они ни на что не
способны. Успех в учении – единственный источник внутренних сил ребенка,
рождающих энергию для преодоления трудностей, желание учиться».

Педагог советовал учителям: «умейте открыть перед ребенком в окружающем
мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми
всеми красками радуги». Он также писал: «буду заботиться о том, чтобы каждый



мой питомец рос мудрым мыслителем и исследователем, чтобы каждый шаг
познания облагораживал сердце и закалял волю».

«На любви к детям держится мир». Сейчас уже трудно вспомнить, кто произнес эту
фразу, но только точнее не скажешь о смысле человеческой жизни. Во все эпохи
лучшие педагоги именно эту мысль считали главной в
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деле воспитания. Василий Александрович Сухомлинский из их числа. «Что самое
главное было в моей жизни? Без раздумий отвечаю: любовь к детям» - так писал он
в главной книге своей жизни «Сердце отдаю детям». И название ее вовсе не
красивый литературный оборот, а чистая правда.

В своем последнем напутствии выпускникам Павлышевской средней школы, уже
смертельно больной, В. А. Сухомлинский так говорил юношам и девушкам,
вступающим в жизнь: «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».

Как ценны эти слова должны быть для каждого педагога, ведь в них столько
истины, столько духовной силы и простой веры в силу человеческого духа… в силу
каждого педагога и воспитателя…
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3. Психологические взгляды Сухомлинского
В утвердившемся среди педагогической общественности мнении В.А.
Сухомлинский предстает, как знаток и поборник внедрения психологических
знаний в школьную практику. При этом ссылаются на регулярно
функционировавший в Павлышской школе психологический семинар, на котором
директор и учителя выступали с докладами и рефератами по психологической
тематике. В.А. Сухомлинский глубоко знал педагогическую психологию, был
осведомлен о многих современных ее достижениях, часто цитировал известных
психологов.



Не будучи профессиональным психологом, В.А. Сухомлинский в психологических
разделах своих трудов„-- а они были рассчитаны на рядового учителя --
пользовался таким материалом, который хорошо известен широкому кругу, и,
следовательно, не представлял нового слова в психологии, однако наряду с этим
В.А. Сухомлинский предстает здесь и как незаурядный практический психолог, по-
новому, творчески осмысливший и осветивший, на основе многолетних включенных
наблюдений детской и педагогической психологии.

Ни один психолог не писал научных трудов о детях с такой горячей, страстной
любовью к ним, с таким беспокойным и неукротимым стремлением проникнуть в их
внутренний мир, уловить тончайшие особенности их душевной жизни с тем, чтобы
защитить, оградить их от грубых, прямолинейных воздействий некоторых горе -
воспитателей. Дети, напоминает нам В.А. Сухомлинский, живут своими
представлениями о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве; у
них свои критерии красоты, у них даже свое измерение времени.

У В.А. Сухомлинского наряду с многогранным описанием психологических
особенностей, присущих всем детям дошкольного возраста, находятся и яркие
портреты отдельных психологических типов, таких, например, как «теоретики» и
«мечтатели» (поэты) (Сухомлинский В.А. Этюды о коммунистическом воспитании.

Большое место в трудах В.А. Сухомлинского занимает психологическая
характеристика младшего школьного возраста. «Прежде всего, надо помнить, что
наглядность -- это всеобщий принцип умственного труда маленьких школьников.
Эта возрастная закономерность требует, чтобы мышление маленького ребенка
развивалось среди природы, чтобы он одновременно видел, слышал, переживал и
думал. Наглядность -сила, развивающая внимательность, мышление, она придает
эмоциональную окраску познанию. Благодаря одновременности видения, слухового
восприятия, переживания и
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мышления в сознании ребенка формируется то, что в психологии называется
эмоциональной памятью; с каждым представлением и понятием, отложившимся в
памяти, связывается не только мысль, но и чувство, переживание. Без
формирования развитой, богатой эмоциональной памяти не может быть и речи о
полноценном умственном развитии в детстве. Я советую учителям начальных
классов: учите детей мыслить у первоисточника мышления, среди природы и
труда».



Мысли Василия Александровича воплотились, как известно, в своеобразной
методической системе, получившей свое развитие в его «Школе под голубым
небом». Идея такой школы встречалась еще у Ж.-Ж. Руссо, но Сухомлинский
развил, углубил и коренным образом переосмыслил ее; она приобрела
целенаправленный универсальный характер. В.А. Сухомлинский внес
существенный вклад в типологию младших школьников. Особенно много внимания
уделял он слаборазвитым, педагогически запущенным детям.

Вот как он, например, характеризует детей с инертным типом нервной
деятельности: «...У одного ребенка поток мыслей течет бурно, стремительно,
рождая все новые образы, у другого -- как широкая, полноводная, могучая,
таинственная в своих глубинах, но медленная река. Даже незаметно, есть ли у этой
реки течение, но оно сильное и неудержимое, его не повернуть в новое русло, в то
время как быстрый, легкий, стремительный поток мысли других ребят можно как
бы преградить, и он сразу же устремится в обход»

Несколько ниже В.А. Сухомлинский развивает свою мысль, обращаясь к вопросу об
индивидуальном подходе к таким детям со стороны учителя: «А ведь такие
молчаливые тугодумы ой как страдают на уроках. Учителю хочется, чтобы ученик
побыстрее ответил на вопрос, ему мало дела до того, как мыслит ребенок, ему
вынь да положи ответ и получай отметку. Ему и невдомек, что невозможно
ускорить течение медленной, но могучей реки. Пусть она течет в соответствии со
своей природой, ее воды обязательно достигнут намеченного рубежа, но не
спешите, пожалуйста, не нервничайте, не хлещите могучую реку березовой
лозинкой отметки - ничего не поможет»

В отношении слаборазвитых детей В.А. Сухомлинский подчеркивал: «Учить и
воспитывать таких детей надо в массовой общеобразовательной школе: создавать
для них какие-то специальные учебные заведения нет нужды. Эти дети не
уродливые, а самые хрупкие, самые нежные цветы в безгранично разнообразном
цветнике человечества».

Эта идея впоследствии, как известно, легла в основу создаваемых классов
выравнивания, как одного из важнейших элементов дифференцированного
обучения. Следует указать на перспективные шаги В.А. Сухомлинского в
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отношении к психологической науке. Павлышская школа была первым учебным
заведением в нашей стране, где функционировала психологическая служба.



Называлась она психологической комиссией. В нее входили школьный врач и 7 - 8
учителей, наиболее подготовленных в психологическом отношении. Комиссия эта
ставила своей задачей «установить причины, в силу которых ребенку трудно
учиться. Слабоуспевающим ученикам для нормального психологического развития
в первую очередь необходимо как раз то, чего у них в данный момент нет, - успех в
учении. Пусть самый незначительный, но успех. Без такого успеха не может быть
новых, более значительных достижений, не может сформироваться полноценная
учебная деятельность. «...Моральные силы для преодоления своих слабых сторон (в
том числе и неуспеваемости по тому или другому предмету) ребенок черпает в
своих успехах» (Сухомлинский В. А. Верьте в человека.

Выдающимся вкладом В.А. Сухомлинского в психологию старшего школьного
возраста следует считать его тезис о психологической культуре как важнейшем
элементе образования. Он полагал необходимым ввести преподавание
практической психологии в учебный план средней школы В. А. Сухомлинский не
только обосновал необходимость психологического просвещения школьников; он в
этой области выступил в качестве непосредственного просветителя молодежи.
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3.1. Педагогическое наследие А.В. Сухомлинского
Актуальность педагогического опыта Сухомлинского, в поддержке и развитие
интереса детей к деятельности взрослых, стремление вызвать желание в
собственной, доступной по возрасту деятельности подражать привлекательному
взрослому. И в качестве отдаленной задачи -- способствовать зарождению
морально ценного идеала личности. Важно, чтобы таким идеалом для ребенка
становился взрослый человек, умеющий творчески и увлеченно трудиться и для
себя, и для других людей.

Примечательно, что ребенок дошкольного возраста, еще не осознавая этого, видит
во взрослом перспективу своего развития, ищет свой идеал. В связи с этим особую
актуальность приобретают вопросы, связанные с особенностями интеллектуально-
нравственного развития подрастающего поколения. Ознакомление ребенка с
творческой, изобретательской деятельностью помогает раскрыть такие качества
личности, как целеустремленность и оптимизм в достижении целей,
инициативность и понимание значимости результатов своей деятельности для себя
и для других; развивает чувство уверенности в том, что я могу стать такой же



творческой личностью, чувство собственного достоинства в решении поставленных
задач; укрепляет веру в свои силы, веру в значимость самого творческого человека.
Отсюда у ребенка старшего дошкольного возраста формируется адекватная
самооценка как показатель нравственного развития.

Одним из направлений интеллектуального развития личности является
становление творческого потенциала. Необходимо отметить, что творческий
потенциал личности формируется под влиянием сознания своей принадлежности к
человеческому роду со всеми сугубо человеческими проявлениями в поступках,
чувствах, отношениях, путем приобщения к общечеловеческим ценностям и
культуре. Поэтому важно, чтобы развитие в ребенке творческой личности могло
сочетаться с ознакомлением детей с разными видами творчества взрослых людей.
При этом творчество в самой общей форме мы определяем, как социально
обусловленную духовно-практическую деятельность, ведущую к созданию новых
материальных и духовных ценностей, имеющих общественную значимость. Эта
деятельность не только производит условия человеческого существования, но и
становится способом саморазвития человека, формирования его созидательных
способностей и средством самовыражения личности. Потребность же в
самовыражении является основной потребностью человека, сутью человеческого
способа существования в мире. «Нет детей одаренных и неодаренных,
талантливых и обычных. Одарены, талантливы все без исключения дети.
Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в
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каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант - значит поднять
личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства».

Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского разносторонне и многопланово. Вся
система деятельности павлышского учителя проникнута высокими принципами
гуманизма, глубоким уважением к личности ребенка. Если советская педагогика
была ориентирована на человека как социальное существо, то Сухомлинский
«восстанавливал» целостность личности в единстве природного и социального,
духовного и физического, общественного и индивидуального. Процесс
педагогической реабилитации несовершеннолетних Сухомлинский видит в истоках
человечности, в естественности святых чувств и добрых дел.

Как истинный педагог-гуманист, он видит жизнь своих учеников не только и не
столько в радостных маршах «трудных побед», сколько в будничной



повседневности жизни с неизбежностью и горечью утрат, с несчастьями,
тревогами и заботами.

Принципиально важным для нас является позиция Сухомлинского в нравственном
воспитании ребенка. Ключ к развитию нравственности его педагог видит в
«переживании им… горя, забот, страданий другого человека, личном участии в
судьбе того, кто нуждается в помощи, сочувствии» (В.А. Сухомлинский.
Павлышская средняя школа.

Стремление человека к познанию истины рассматривается Сухомлинским как
важнейшая духовная потребность, основа его интеллектуального развития. С этим
природным даром приходит ребенок в мир, и на этом фундаменте должна
выстраиваться исходная основа развития его личности. Вместе с тем нам часто
приходится видеть, как те или иные формы девиантного поведения начинают
проявляться тогда, когда перестает гореть в ребенке интерес к учению, когда оно
превращается в тяжелое бремя, а то и в мучение. Педагог не может не заметить,
как на его глазах исчезает главный духовный источник роста ребенка, его
полноценной духовной жизни, его успехов в жизни. И наоборот: «все становится
реальным и достижимым лишь тогда, когда человеку хочется учиться, когда в
учении… он чувствует радость и обретает человеческую гордость» (Там же. - С.
644). «Дайте ребенку радость умственного труда, радость успеха в учении» - этот
завет-призыв выстрадан и выношен учителем-гуманистом и должен быть услышан,
прежде всего, теми педагогами, кто решает сложные проблемы трудного детства.
Другой идеал воспитания Павлышской школы - труд - основа становления личности
человека. По существу, всем строем школьной жизни утверждалось отношение к
труду как основе нравственности: «умственный труд», «труд души», «созидание
трудом красоты», «атмосфера серьезного
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отношения к труду» и др. В то же время поддерживалась атмосфера нетерпимости
к лени, безделью, неряшеству. Видя в безделье истоки трудновоспитуемости
ребенка, В.А. Сухомлинский подчеркивает: «Маленький бездельник - это живучий
корешок дармоедства и паразитизма и, если человек стал взрослым дармоедом,
вырвать этот корень, который прижился с детства и отрочества, очень трудно».
Когда его спрашивали:” Что самое главное было в его жизни? ”, он отвечал:”
Любовь к детям!”. Искренняя любовь к детям и подлинная педагогическая
культура, по Сухомлинскому, понятия нерасторжимые. Учитель обязан уметь
дорожить детским доверием, щадить беззащитность детей, быть для него



воплощением добра и справедливости. Без этих качеств не может быть учителя.

Педагоги многих стран связывают с гуманистической педагогикой
В.А.Сухомлинского, краеугольным камнем которой является любовь и уважение,
доброта и чуткость, доверие и бережное отношение, неподдельная человечность и
разумная требовательность к ребенку.
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3.2. Мудрость родительской педагогики В.А.
Сухомлинского
В.А. Сухомлинский утверждал, что «Педагогика должна стать наукой для всех» и
для учителей, и родителей. Многие родители совершенно не знают, как правильно
воспитывать своих детей, формировать их характер, взгляды, привычки, в чем
заключается этот процесс. В Павлышской школе пытались дать каждому родителю
минимум педагогических знаний. В течение многих лет при школе функционировал
родительский университет. В нем было несколько групп. Первая - для молодых
супругов, у которых еще нет детей. Во второй - родители, дети которых должны
были пойти в первый класс. Созданы были специальные группы для отцов и
матерей учащихся разных возрастов. Ребенок в школе учился 10 лет, а родители
учились в университете - тринадцать лет. Занятия в каждой группе проводились
два раза в месяц по полтора часа. Вели их директор, завуч, лучшие учителя.
Основная форма занятий - лекции и беседы.

На занятиях педагоги стремились конкретно разобрать, что значит правильно
воспитывать детей, подростков, юношей и девушек.

Так, на занятиях молодоженов - будущих родителей - разговор велся главным
образом о культуре взаимоотношений супругов, об умении человека управлять
своими желаниями, сообразуясь с желаниями других людей. Уважая
неприкосновенность интимного мира, учителя вместе с тем тактично прикасались
к самым заветным уголкам человеческих сердец.

Л.Н. Толстой писал: «Рождение ребенка создает для родителей особую область
уязвимости». Отцам и матерям в родительском университете старались как можно
ярче показать эту их «уязвимость» перед детьми: убеждали, что каждым шагом
своей жизни они воспитывают ребят, оставляют в них крупицу своего собственного



разума, нравственности, своей души.

На занятиях с родителями, детям которых предстояло поступить в школу,
рассказывали, как развивать умственные способности и речь детей, воспитывать
чувства. Специальные лекции посвящались темам: «Отец и сын», «Мать и дочь»,
«Первые нормы нравственной культуры детей» и т.д.

Исключительно важный элемент семейного воспитания — трудовая закалка детей.
Идеалом здесь должна служить мудрая народная заповедь: ребенку надо
трудиться с того момента, как он научился держать ложку в руке и нести пищу из
тарелки в рот.

Вместе с отцами и матерями в Павлыше добивались того, что к тому времени - к 7
годам, как надо идти в первый класс, каждый обязательно на своем дворе
выращивает яблоню матери и нес ей первые плоды с этого дерева.
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Только объединяя усилия педагогического коллектива вместе с родителями детей
Павлышская, школа достигла впечатляющих успехов в воспитании своих питомцев.
В 1969 году в школе училось 276 детей, родители которых в свою очередь тоже
были учениками школы. Прекрасное знание родословной многих семей,
формирование педагогической культуры родителей помогало учителям,
воспитателям школы в воспитании подрастающего поколения.

В.А. Сухомлинский вырастил замечательный коллектив педагогов. Он заботливо
подбирал учителей в свой коллектив, помогал их росту.

«Что значит хороший учитель?» - опрашивал Сухомлинский. И сам отвечал: «Это,
прежде всего, человек, который любит детей находит радость в общении с ними,
верит в то, что каждый ребенок может стать хорошим человеком, умеет дружить с
детьми, принимает близко к сердцу детские радости и горести, знает душу
ребенка».

Хороший учитель - это, во-вторых, человек, хорошо знающий науку, на основе
которой построен преподаваемый им предает, влюбленный в нее, знающий ее
горизонт, новейшие открытия, исследования, достижения. Гордостью школы
становится учитель, который сам неравнодушен к проблемам, над которыми бьется
его наука, обладает способностью к самостоятельному исследованию.



Хороший учитель, в-третьих, это человек, знающий психологию и педагогику,
понимающий и чувствующий, что без знания науки о воспитании, работать с
детьми невозможно.

Хороший учитель - это, в-четвертых, человек, в совершенстве владеющий
умениями в той или иной трудовой деятельности, мастер своего дела. Очень
важно, чтобы в школе был прекрасный садовод и человек, влюбленный в машины, и
мастер электротехники, и столяр, и растениевод. В хорошей школе у каждого
учителя есть какая-нибудь трудовая страсть.

...Коллективное богатство слагается из богатства индивидуального, личного.
Фундамент, на котором стоит школа и строится все, что делается в школе, - это
разносторонние знания, богатая умственная жизнь, широта кругозора, постоянный
интеллектуальный рост каждого учителя. Через 3-5 лет после окончания вуза
учитель должен знать в 3-5 раз больше, чем он знал в первый год своей работы.
Если этого нет, то ученики будут обречены на скучную зубрежку и отупление, т.к.
преподавание, не согретое, не озаренное стремлением учителя к знаниям,
превращается в тяжелую для него повинность, в бремя, а у ребенка отбивает охоту
к знаниям и губит его интеллектуальные задатки и способности.
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Сухомлинский никогда не ходил на один урок к учителю - только на систему уроков
- 12-15 дней подряд. Первые 3 года он не бранил молодого учителя - только хвалил,
только подбадривал, вел от маленького успеха к другому.

Кстати, заботился о том, чтобы поддерживать начинающих материально. Через 3
года молодой учитель или навсегда оставался в Павлышской школе, или уходил.

...Дух школы легко уловить, просидев тихонько в учительской час или два: о чем
разговаривают между собой учителя? Учительская в Павлышской школе -
единственное место, где, кроме расписания на стене и этажерки с прекрасно
подобранными книгами по педагогике и психологии, ничто не напоминает о школе.
Домашняя мебель, аквариум с рыбками - все мягкое, тихое: учитель должен, по
мнению Василия Александровича, отдыхать в учительской. Здесь раз и навсегда
запрещено говорить о болезнях, недомоганиях, семейных неприятностях. В
учительской должно царить бодрое, веселое, деловое настроение.

Из 35 учителей Павлышской школы при Сухомлинском высшее педагогическое
образование имели 25, незаконченное высшее - 1, среднее педагогическое - 7,



общее среднее образование - 2. В коллективе было 15 мужчин, 20 женщин. В школе
работали: 2 человека от 25 до 30 лет; 6 человек - от 20 до 25 лет; 12 человек - от
15-20 лет; 5 человек от 10 до 15 лет. Таким образом. 25 человек работали в школе
не менее 10 лет.

Большое значение для всестороннего развития и постоянного углубления знаний
учителей имеет ознакомление с проблемами науки, техники, искусства, духовной
жизни общества. Примерно 2 раза в месяц учителя читали для своих товарищей
лекции по научным проблемам. В 1961-65 гг.были прочитаны следующие темы:
«Мозг и сознание», «Физиологические основы памяти», «Классическая генетика и
школьная биология», «Социальные и бытовые причины преступности среди
подростков в нашей стране...».

«Любой наш учитель, - писал Сухомлинский, - знает любого из 570 учеников, без
этого мы не представляем полноценной духовной жизни коллектива: знает среду, в
которой формировалась личность ребенка до поступления в школу и формируется
в настоящее время; знает особенности его мышления, знает индивидуальные
черты его характера». Два раза в месяц в школе проводятся заседание научно-
педагогического совета или психологического семинара, посвященного
исключительно ребенку.
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Сухомлинский убедительно писал, что «педагогика должна стать наукой для всех»
и для учителей, и для родителей. В школе пытаются дать каждому родителю
минимум психолого-педагогических знаний.

В Павлышской школе есть, «Книга отзывов». Вот некоторые из записей: «На мой
взгляд, это лучшая школа на свете» - Ирина Печерникова. «Я в этой замечательной
и содержательной школе пробыл только один день, но получил столько, сколько в
институте за 4 года», - М. Манукян, директор школы. «Удивительно прекрасный
человек современности» - работники Актюбинского ОблОНО.

Часто бывает, что личная трагедия опустошает, убивает человека, а бывает, как
это случилось с Сухомлинским, придает новые силы, и человек становится
мужественнее и сильнее духом, Таким человеком был Сухомлинский. В редакцию
журнала «Юность» пришло письмо от женщины, которой удалось благодаря
советам Сухомлинского сохранить семью, стать по-настоящему счастливой. Она
пишет: «Жизнь и творчество Сухомлинского - национальное богатство, которое
надо беречь как зеницу ока. Когда родится еще один Сухомлинский? Через 50-100



лет? А может быть еще позднее?»
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Заключение
Сухомлинский - педагог-исследователь, автор работ по проблемам практической
педагогики (вопросы руководства школой, профмастерства учителя, проблемы
умственного, нравствственой, трудового, эстетич. и физич. воспитания). Он создал
оригинальную целостную педагогическую систему, основывающуюся на
антропологии, 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. В 50-е гг. Сухомлинский разрабатывал
продуктивные пути соединения физического и умственного труда школьников на
основе опытнической, поисковой деятельности, прерогативы освоения учащимися
средств познания над собственно знаниями. Специфичной являлась трактовка
Сухомлинским с.-х. труда как основного средства развития личности, а не только
пути подготовки учащихся к овладению профессией. Доминировали установка на
переживание школьниками радости бескорыстного созидательного труда и
эстетическое направленность форм и методов производств, деятельности. В
начале, 60-х гг. центральной для Сухомлинского стала проблема
коммунистического воспитания школьников, в которой автор видел средство
формирования "мыслящих личностей" (а не беспрекословно выполняющих
партийные команды людей). Это предусматривало отказ от абсолютизации
подчинения и контроля со стороны коллектива, которые противоречили принципу
свободы личности, препятствовали духовному и нравственному
совершенствованию человека. В противовес нивелирующим тенденциям
авторитарного воспитания Сухомлинский утверждал гуманистическую педагогику,
возвышающую человека над коллективом, апеллирующую к совести, основой
воспитания считающую проблему человечности. В структуру педагогической науки
Сухомлинский включал категории этики - долг, честь, достоинство, добро, свободу.



Большое внимание Сухомлинский уделял переживанию детьми накапливаемого
опыта, самостоятельного, раскрытию ими важнейших нравственных принципов.
Важное значение имели "уроки мышления" среди природы. Чутко воспринимая
диалектику учебного процесса, Сухомлинский резко выступал против негативного
отношения к словесным методам обучения и считал слово учителя важнейшим
средством образования. Большую роль отводил созданию детьми совместно с
учителями сказок, поэтических и прозаических миниатюр, стимулирующих
развитие эмоционально-образного мышления ("Сердце отдаю детям", 1969г.
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