
Содержание:

Введение.
Существует наука о воспитании- педагогика. Но воспитывать человека – это,
скорее искусство. И научить этому искусству не могут никакие, даже самые лучшие
учебники. Может быть поэтому с таким вниманием рассматриваем мы опыт людей,
которые были наделены подлинным талантом воспитателей.

«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 воспитания. Василий
Александрович Сухомлинский из их числа. «Что самое главное было в моей жизни?
Без раздумий отвечаю: любовь к детям» -так писал в главной книге своей жизни
«Сердце отдаю детям». И название ее вовсе не красивый литературный оборот, а
чистая правда.

«Верьте в талант и творческие силы каждого воспитанника!» Эти слова одного из
самых замечательных педагогических деятелей современности – Василя
Александровича Сухомлинского - можно было бы поставить эпиграфом ко всему
что было им написано. Опыт собственной многолетней учительской практики
обобщение огромного педагогического наследия прошлого убедили его в том что
«сила и возможности воспитания неисчерпаемы». Воспитание точно отрожает
жизнь и оно имеет силу.

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.

Меня поразила тонкость понятия детской души и переживаний Сухомлинского.
Привожу пример из его книги "Как воспитать настоящего человека".

"Я расскажу об одном событии, которое произошло в моей практике.



Третьеклассница Зоя вышла сегодня утром из дому радостная, счастливая.

Вчера вечером тато и мама долго сидели у ее кроватки, рассказывали сказки, а
когда ей захотелось спать, поцеловали ее и сказали: пусть приснится тебе ясное
солнышко. Зое снилось ясное солнышко, огромный, как море, зеленый луг, желтые
огоньки цветов одуванчика, жужжание шмеля и песня жаворонка...

А Зоин одноклассник Митя вышел из дому бледный, грустный, задумчивый.

Вчера вечером тато и мама долго ругались. Мама плакала. Мите долго не спалось.

Он видел во сне заплаканные глаза матери.

Идут в школу Зоя и Митя. Девочка о чем-то весело щебечет; Мите хочется

думать о том, что она говорит, чтобы рассеялись печальные мысли, но это

невозможно: перед глазами мальчика — большие глаза матери, полные

слез/Мальчику хочется плакать.

Вдруг Зоя воскликнула:

— Смотри, Митя, журавли летят! Целая стая... Весна, весна. Смотри, какие

они красивые, журавли, — голубые! Голубые журавли, смотри же, Митя, смотри!

— Не голубые, а серые... — тихо промолвил Митя.

— Да не серые же, а голубые! Как же это так — голубая птица кажется тебе

серой? — с изумлением говорит Зоя. Дети пришли в школу. Зоя подошла ко мне и
говорит:

-Когда мы шли в школу, в небе летела стая голубых журавлей. А Митя

говорит: журавли серые. Разве они серые? Я же видела своими глазами: голубые.

Есть детские вопросы, которые слышать больно, а отвечать на них страшно

трудно. Воспитание не обладает столь магической силой, чтобы делать человека
счастливым независимо от тех обстоятельств, в которых он живет, но воспитание
обязано беречь это огромное, ни с чем не сравнимое духовное достояние, духовное
богатство маленького сердца — радость, счастье. И если в детскую душу пришло



горе, мы должны помнить, что перед нами человек, которому надо дать прежде
всего мир,покой,снять,страдание,смятение,огорчение, а потом принести
маленькому человеку радость бытия — ту радость, без которой журавли никогда
не кажутся серыми."

Цель и задачи работы: показать взгляды Василия Александровича
Сухомлинского.

Глава I. Анализ жизни, деятельности и
педагогического наследия В.А.Сухомлинского.
Краткая биография Василия Александровича Сухомлинского.

Родился будущий педагог-новатор в 1918 году в селе Васильевка (ныне
Кировоградская область) в бедной крестьянской семье. Здесь прошли его детство
и юность. Отец Василия Александровича — Александр Емельянович Сухомлинский
(1893—1930) — до Октябрьской революции работал по найму, как плотник и столяр
в помещичьих хозяйствах («экономиях»), и сдельно — в крестьянских хозяйствах. В
советское время Александр Емельянович стал одним из передовых людей села —
был общественником активистом, принимал участие в руководстве
потребительской кооперацией и колхозом, выступал в газетах как селькор,
заведовал колхозной избой-лабораторией, руководил трудовым обучением (по
деревообрабатывающему делу) в семилетней школе. Мать В. А. Сухомлинского,
Оксана Авдеевна (1893—1931), была домашней хозяйкой, выполняла мелкую
портняжную работу, трудилась в колхозе. Вместе с Александром Емельяновичем
она воспитала, кроме Василия, ещё троих детей — Ивана, Сергея и Меланию. Все
они стали сельскими учителями.

Летом 1933 года Василий поехал учиться в Кременчуг. После окончания рабфака он
поступил в педагогический институт; в 17 лет стал учителем в заочной школе
недалеко от родного села. Перевёлся в Полтавский педагогический институт и
успешно закончил его в 1938 году, затем возвратился в родные места, где стал
преподавать украинский язык и литературу в онуфриевской средней школе.

В 1941 году Сухомлинский добровольцем ушёл на фронт.

В январе 1942 года он, младший политрук, был тяжело ранен, защищая Москву, и
лишь чудом остался жив. Осколок снаряда остался в его груди навсегда. После



лечения в госпитале на Урале просился на фронт, однако комиссия не могла
признать его даже ограниченно годным. После освобождения Украины от
фашистов вернулся в родные края и узнал, что его жену и маленького сына
замучили в гестапо.

В 1948 году он стал директором Павлышской средней школы, которой бессменно
руководил до конца своей жизни. Дочь В. А. Сухомлинского — доктор
педагогических наук, профессор Ольга Васильевна Сухомлинская. Пошла по стопам
отца, сейчас работает в Национальной академии педагогических наук Украины.

Василий Александрович Сухомлинский — автор сорока монографий и брошюр,
более 600 статей, 1200 рассказов и сказок. Научные монографии и статьи Василий
Александрович писал на русском языке. Художественную прозу — на украинском.
Общий тираж его книг составил около четырёх миллионов экземпляров на
различных языках.

1.1 Педагогические взгляды В.А. Сухомлинского.
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. 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”.

“Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения
к добру, красоте, человечности. Слушая музыку, человек познает себя, и познает,
прежде всего, что он, человек, прекрасен, рожден для того, что бы быть
прекрасным, и если в нем есть что – то плохое, то это плохое надо преодолеть;
почувствовать плохое в самом себе и помогает музыка.”



Сухомлинский учит, что педагог, воспитатель призван чувствовать в каждом своем
воспитаннике активное существо, читать его душу, угадывать его сложный
духовный мир, но при этом – беречь, щадить его неприкосновенность, уязвимость,
ранимость его. Он предостерегал от нанесения нечаянных ран и обид, тревог и
беспокойства и настаивал на уважении личности воспитанника. Но эту свою
способность наставник должен передать и своему ученику. Только уважая
достоинство другого, человек может снискать уважение и к себе.

Гуманистическая направленность педагогики Сухомлинского объединяла учеников
и учителей. Василий Александрович не верил в спасительную силу наказаний, был
против, как он говорил, «педагогического экстремизма», убежден был, что
воспитание можно действительно возможно, если между воспитателем и
воспитанниками устанавливается духовное единство, если они на какой-то ступени
развития обоюдных отношений становятся единомышленниками в утверждении
высоких нравственных ценностей.

«Сердце отдаю детям» – так назвал Сухомлинский книгу, которая стала итогом
тридцати трех лет безвыездной работы в сельской школе. В предисловии он
рассказал, какое огромное влияние на него оказали жизнь и подвиг Януша
Корчака. Корчак был воспитателем сиротского дома в варшавском гетто.
Гитлеровцы обрекли несчастных детей на гибель в печах Треблинки. Когда Янушу
Корчаку предложили выбрать жизнь без детей или смерть вместе с детьми, он без
колебаний и сомнений выбрал смерть. Он пошел на смерть вместе с ребятами,
успокаивал их, заботясь, чтобы в сердца малышей не проник ужас ожидания
смерти. «Жизнь Януша Корчака, его подвиг изумительной нравственной чистоты –
пишет Сухомлинский, - явились для меня вдохновением. Я понял: чтобы стать
настоящим воспитателем детей, надо отдать им сердце»

Воспитание интереса, потребности в самостоятельной осмысленной деятельности
закладывает в характер стимул самосознания личности. Равнодушие, инертность
школьника – его собственный враг номер один. Сухомлинский призывал
докапываться до самых корней этой опасности и решительно ее устранять. Один из
таких корней – навязывание готовых формулировок, лозунгов, назиданий,
риторических правил. В подобном случае в сознании включаются тормоза. Снять их
можно только живым делом и примером.

Огромную роль в процессе формирования характера и высоких нравственных
качеств Сухомлинский отводит общению с природой. Все то, что приходит в ум и
сердце ребенка из книги, из учебника, из урока, приходит лишь потому, что рядом



с книгой окружающий мир, в котором малыш делает свои нелегкие шаги от
рождения до того момента, когда он сам может открыть и прочитать книгу.
Человек был и всегда останется сыном природы, и то, что роднит его с природой,
должно использоваться для его приобщения к богатствам духовной культуры.

Такое человеческое качество, как тонкость, эмоциональность натуры, выражается
в том, что окружающий мир обостряет способность к переживаниям. Человек с
тонкой, эмоциональной натурой не может забыть горе, страдания, несчастья
другого человека, совесть заставляет его прийти на помощь. Эмоциональную
чуткость нужно воспитывать с раннего детства. Детские годы, тот возраст,
который считается возрастом беззаботной радости, игры, сказки, – это истоки
жизненного идеала. Перед взором ребенка открывается многогранный мир с его
противоречиями и сложностями.

Самая ценная нравственная черта хороших родителей, которая передается детям
без особых усилий, – это душевная доброта матери и отца, умение делать добро
людям. В семьях, где отец и мать отдают частицу своей души другим, принимают
близко к сердцу радости и горести людей, дети вырастают добрыми, чуткими,
сердечными.

Самое большое зло – эгоизм, индивидуализм отдельных родителей. Иногда это зло
выливается в слепую любовь к своему ребенку. Если при этом отец и мать не видят
других людей, эта гипертрофированная любовь, в конце концов, оборачивается
несчастьем.

Ребенок – зеркало семьи. В детях отражается нравственная чистота матери и отца.
Задача школы и семьи – дать каждому ребенку счастье. «Счастье многогранно. В
Павлышской школе была разработана система работы с родителями учащихся,
которая помогала осуществить цели гуманизации воспитания. Педагогические
знания родителей особенно важны в тот период, когда мать и отец являются
единственными воспитателями своего ребенка – в дошкольные годы. В возрасте от
2 до 6 лет умственное развитие, духовная жизнь детей в решающей мере зависят
от этой элементарной педагогической культуры матери и отца, которая
выражается в мудром понимании сложнейших душевных движений
развивающегося человека.

Личностно - ориентированное обучение открывает широкие возможности для
решения таких актуальных задач, как демократизация, гуманизация и
гуманитаризация системы образования. В центре внимания личностно -



ориентированного образования находится ребенок, развитие его способностей, его
становление как личности. Учащийся рассматривается как субъект учебной
деятельности. Меняется и роль учителя: его саморазвивающаяся личность
призвана помочь ребенку познать самого себя, создать благоприятную среду для
актуализации его самообразовательной и самовоспитательной деятельности.

Первые шаги в практической реализации личностно-ориентированного обучения
были предприняты в западных странах в 50-е годы XX века. С 60-х годов оно
получило там широкое распространение. В основе личностно ориентированной
модели обучения лежат идеи, разработанные в трудах многих мыслителей и
конечно же В.А. Сухомлинского. При всех различиях их взглядов базовые,
фундаментальные положения их концепций дополняют и развивают друг друга.
Это позволяет говорить о единой гуманистической философской и психолого-
педагогической парадигме, в русле которой и развивается теория и практика
личностно-ориентированного обучения.

В нашей стране в последние десятилетия идеи личностно- ориентированного
обучения все чаще входят в педагогическую практику. Используя опыт западной
педагогики и лучшие традиции педагогики отечественной.

Взгляды В.А. Сухомлинского во многом определили взгляд других педагогов на
личностно – ориентированное образование, на индивидуальный подход к каждому
ученику как к отдельному целому.

1.2.Трилогия В.А. Сухомлинского: «Сердце отдаю
детям», «Рождение гражданина», «Письма к
сыну».
Мы рассмотрим такие широко известные произведения В. А. Сухомлинского как: -
"Сердце отдаю детям", "Рождение гражданина", а также "Письма к сыну". Эти
произведения, по нашему мнению тематически связаны между собой и составляют
своеобразную трилогию, в которой автор поднимает актуальные проблемы:
воспитания ребенка, подростка, юноши.

Глубокая внутренняя связь произведений, вошедших в трилогию, позволяет нам
понять, как Василий Александрович решал проблемы развития, формирования и
воспитания, обучения и образования детей в единстве с потребностями нашего



социалистического общества. Сухомлинский выделяет три составные части
воспитательного процесса: педагог - воспитанник - коллектив.

Сегодня, когда творчество В. А. Сухомлинского приобрело черты завершенного и
логического целого, особенно отчетливо видно значение его книг. Каждая из этих
работ - отдельное, самостоятельное и законченное произведение. Представленные
же, как трилогия, они раскрывают комплекс проблем формирования марксистско-
ленинского мировоззрения и коммунистического воспитания подрастающего
поколения. Написанные в последний период жизни Василия Александровича, эти
книги принадлежат к главным, во многих отношениях программным его трудам и в
своей совокупности дают четкое представление и о педагогической системе
Сухомлинского, и о его личности как теоретика и педагога-практика. У всех
произведений, вошедших в трилогию, счастливая судьба: их сразу оценили как
заметное явление педагогической мысли. Книга "Сердце отдаю детям" была
первой в области педагогической пауки работой, отмеченной Государственной
премией УССР (1974 г.), а дилогия "Сердце отдаю детям" и "Рождение гражданина"
получила в 1973 г. первую премию Педагогического общества УССР.

Первая книга трилогии "Сердце отдаю детям", впервые вышедшая в 1969 г., она
сразу приобрела широкую популярность, выдержала 46 изданий на 23 языках
мира, в том числе на английском, французском, немецком, японском, китайском.
Своей популярностью она обязана и манере изложения, и поднятой проблематике.

"Школа под голубым небом", описанная в книге,- это своеобразная творческая
лаборатория, в которой идет сложный процесс физической закалки, умственного
развития, духовного становления, эмоционально-эстетического роста, трудового
приобщения, идейного пробуждения детей. Главными средствами педагогического
воздействия здесь выступает природа, язык, творчество, труд: "...Ребенок по своей
природе - пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним
открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и
игре, в собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в
стремлении делать добро людям",- писал Сухомлинский.

Язык, слово Василий Александрович трактовал очень широко (это и слово учителя,
и книга, и язык природы, и язык музыки, живописи) и придавал им очень большое
значение. Слова призваны пробудить пытливую мысль ребенка, способствовать
выявлению его творческой индивидуальности; дети должны понять
нерасторжимую связь языка с Родиной, культурными традициями народа. В
начальной школе слово объединяет в себе мысль и фантазию, ведь для детей этого



возраста сказка, выдумка, игра - слагаемые духовного мира. "Сказка, -
подчеркивал педагог это, - образно говоря, свежий ветер, раздувающий огонек
детской мысли и речи".

В книге "Сердце отдаю детям" широко представлено детское творчество как
средство и результат воспитания. Создание сказок, тонкие наблюдения над
природой, умение передать ощущение своей неразрывной связи с окружающим
миром - в этом Василий Александрович видел слияние творческою восприятия с
анализом, с размышлением, с нравственным, гражданским содержанием.
Эмоционально-эстетическая окраска слова, его тончайшие оттенки - вот в чем
животворный источник детского творчества".

Большое место в книге, как и во всех работах В. А. Сухомлинского, занимают идеи
трудового воспитания как важнейшего фактора развития личности.
Последовательный марксист, он рассматривал труд как главное содержание и
смысл жизни, считал воспитание потребности трудиться основной задачей всей
системы коммунистического воспитания, оценивал труд как результат сложных и
нелегких умственных и физических операций.

"Труд становится великим воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших
воспитанников,- утверждал он,- дает радость дружбы и товарищества, развивает
пытливость и любознательность, рождает великую радость преодоления
трудностей, открывает все новую и новую красоту в окружающем мире,
пробуждает чувство созидателя материальных благ, без которых невозможна
жизнь человека".

Вторая книга трилогии - "Рождение гражданина" с момента выхода в свет (1970 г.)
выдержала 25 изданий на 14 языках мира. Широкий и полный анализ проблем
воспитания подростка с характеристикой противоречий и особенностей этого
периода составляет основное ее содержание.

В работе с подростками Василий Александрович применял ту же методику
воспитательного воздействия, что и к детям 6-11 лет, но значительно обогатил ее,
расширил и углубил новыми идеями. "Первый раз рождается живое существо,
второй раз - гражданин, активная, мыслящая, действующая личность, которая
видит не только окружающий мир, но и саму себя", - утверждал Сухомлинский и,
исходя из этого и из потребностей общества, строил воспитательную систему.

В "Рождении гражданина" раскрываются принципы формирования коллектива
подростков, рассматриваются главные направления его развития. Коллективизм



вырастает в ведущий принцип идейно-политического, трудового и нравственного
воспитания и в конечном итоге становится основой новых, коммунистических
отношений. В. А. Сухомлинский утверждает, что "воспитывающая сила коллектива
начинается с того, что есть в каждом отдельном человеке, какие духовные
богатства имеет каждый человек, что он привносит в коллектив, что дает другим,
что от него берут люди".

Третья книга трилогии - "Письма к сыну" - впервые вышла в свет в 1977 г.; над ней
Василий Александрович работал до последних дней своей жизни. Она построена в
форме диалога воспитателя со своим взрослым воспитанником, уже покинувшим
стены школы, и поэтому педагогические идеи и мысли Сухомлинского получают
новое содержание с ярко выраженной политической и нравственно-этической
окраской.

Темы, над которыми размышляет педагог, актуальны и злободневны; в своей
совокупности они представляют программу действенного гуманизма. Их условно
можно подразделить на три группы: Родина, человек, труд.

"Для ребенка,- писал Сухомлинский,- конечная цель овладения знаниями не может
быть главным стимулом его умственных усилий, как у взрослого. Источник
желания учиться - в самом характере детского умственного труда, в
эмоциональной окраске мысли, в интеллектуальных переживаниях. Если этот
источник иссякает, никакими приемами не заставишь ребенка сидеть за книгой".
Еще в большей мере это касается процессов формирования духовного мира
личности: "Эмоционально-эстетическая оценка идей, принципов как важнейший
элемент идейного воспитания зависит от того, как глубоко способен человек
переживать в связи с познанием окружающего мира такие чувства, как радость,
восхищение, удивление, печаль, тревогу, стыд, гнев, возмущение, смущение,
угрызения совести".

В работах "Сердце отдаю детям", "Рождение гражданина" и "Письма к сыну"
уделено много внимания сложному и многоплановому процессу общения как
педагогической категории. В. А. Сухомлинский проанализировал все типы
педагогически значимого общения, затронул многие аспекты содержания процесса
общения ребенка с природой, с окружающим миром, с произведениями искусства,
охарактеризовал принципы общения детей с педагогом, в коллективе и друг с
другом, с представителями старшего поколения - дедушкой и бабушкой, отцом и
матерью.



При этом идею педагогического общения он рассматривал в единстве с
деятельностью, с практикой. В трилогии рассмотрены самые разнообразные виды
педагогически значимой деятельности: познавательная, учебная, трудовая,
творческая, нравственная, эмоциональная; показано их значение для
формирования коллектива и личности. Сухомлинский характеризует деятельность
воспитателя как педагогически организованный процесс, направленный на
формирование у ребенка системы отношений к миру, к обществу и к себе.

Для успешной реализации всех условий воспитания - активного познания,
эмоционального переживания, общения и деятельности - В. А. Сухомлинский
специально организовывал так называемые "эмоциональные ситуации". В своих
работах он обосновывает это понятие и показывает его практическое применение.

Глава 2. Вклад В.А.Сухомлинского в развитие
теории и практики современного российского
образования.
Василий Александрович Сухомлинский является крупнейшим педагогом нашего
столетия, его педагогические работы переведены на 40 языков народов мира, он
рассматривал практически все аспекты теории и практики воспитания, дидактики
и школоведения.

Талантливый практик и теоретик, он всю жизнь проработал в сельской школе.
Важное место в его деятельности занимает проблема творческого отношения
педагога к своей профессиональной деятельности, имеющей огромное социальное
значение. В книге «Разговор с молодым директором школы» Сухомлинский писал:
«Если вы хотите, чтобы педагогический труд давал учителю радость, а не
превращался в скучную однообразную повседневность, ведите каждого учителя на
тропку исследователя». Успех работы воспитателя возможен только при
организации сочетания мастерства и творчества, при глубоком знании духовной
жизни детей, особенностей каждого ребенка.

Сухомлинский вводит новые понятия - «коллективная духовная жизнь»,
«интеллектуальный фон класса». Взаимодействие разнообразных интересов и
увлечений, обмен духовными приобретениями, знаниями повышает
«интеллектуальный фон», повышает общий уровень развития детей, вызывает
стремление больше узнать и тем самым помогает в главном - в учении, а ведь



учение - главный совместный труд в школьном коллективе. Глубоко и оригинально
разработаны Сухомлинским вопросы воспитательного воздействия традиций,
фольклора, природы.

Педагогика сотрудничества, которую развивает Сухомлинский, основывается на
воспитательном подходе к обучению: судить о ребенке следует не по знаниям, а по
его отношению к труду, к людям, нравственным ценностям и качествам.
Индивидуальное воздействие на личность ребенка через работающий,
созидающий, творящий коллектив характерно для педагога. Существует лишь
одно правило: «Научился сам - научи товарища».

Сухомлинский создал оригинальную педагогическую систему, основывающуюся на
принципах гуманизма, на признании личности ребенка высшей ценностью, на
которую должны быть ориентированы процессы воспитания и образования,
творческая деятельность сплоченного коллектива педагогов-единомышленников и
учащихся. Коммунистическое воспитание Сухомлинский понимал как
формирование «мыслящих личностей», а не послушных исполнителей партийных
команд.

Педагог с ярко выраженной гуманистической направленностью, В.А. Сухомлинский
стремился сделать психологию средством, помогающим каждому ребенку открыть
в себе «ту золотую жилку, ту живинку, расцвет которой принесет ему радость
творчества. От того, насколько удачно и верно станет каждый ученик на свое
место в коллективе, будет выполнять свой долг перед обществом, зависит
нравственная и интеллектуальная полнота его жизни».

Сухомлинский глубоко верил, что каждый человек может достичь высокого
мастерства в той или иной области труда и стремился пробудить в своих
воспитанниках творческое начало. «Нет детей одаренных и неодаренных,
талантливых и обычных. Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в
каждом ученике его неповторимо индивидуальный талант – значит поднять
личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства».

2.1.Жизненный и профессиональный путь
В.А.Сухомлинского.
В обширной литературе, освещающей жизненный путь и творческое наследие В.А.
Сухомлинского, нередко отмечается, что он глубоко знал педагогическую



психологию, был осведомлен о многих современных ее достижениях, часто
цитировал известных психологов, апеллировал к их авторитету. Однако о
собственном вкладе выдающегося педагога в разработку психологических проблем
говорится крайне мало.

Основоположником психологического направления в отечественной педагогике
следует считать, конечно же, К.Д. Ушинского, а его непосредственными
последователями — П.Ф. Каптерева, А.Н. Острогорского, П.Ф. Лесгафта. И, наконец,
в более позднее время — П.П. Блонского. Именно от последнего прослеживается
линия преемственности к В.А. Сухомлинскому.

У Сухомлинского мы находим необычайно яркие, самобытные характеристики
психологических особенностей детей разных возрастных групп. Характеристики
эти в большей мере дополняют традиционные представления, которые
существовали в этой области.

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 быстрее ответил на
вопрос, ему мало дела до того, как мыслит ребенок. Пусть всё идет 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».

Так глубоко в сущность проблемы до В.А. Сухомлинского не заглядывал никто: ни
социологи, ни педагоги. Предпочитали либо вообще эти вопросы обходить, либо, в
лучшем случае, давать на них самые общие, обтекаемые ответы, ничем,
естественно, не помогающие педагогической практике.

Много ярких страниц в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского посвящено
характеристике психологических особенностей детей среднего школьного
возраста. Почему, став подростком, тихий, послушный ранее ребенок часто
превращается в агрессивного и некоммуникабельного? Этот вопрос постоянно
заботил педагога. В поисках ответа, он обращал внимание на такие негативные
черты нашей воспитательной системы, как насилие «мероприятивного» подхода,
наличие во взаимоотношениях ученика с учителем элементов неравноправия, в
поведении взрослых — разрыв между словом и делом, отсутствие положительных
моделей среди окружающих и многое другое. На многочисленных примерах В.А.
Сухомлинский убедительно показал, как важно для подростка иметь возможность



выражать свое инакомыслие, спорить, отстаивать свои убеждения.

Обосновывалось это мнение следующими соображениями: «Чем больше человек
узнает об окружающем мире, тем больше он должен знать о человеке.
Пренебрежение к этому очень важному правилу нарушает гармонию между
знаниями и нравственностью. Это явление я бы назвал моральным невежеством.
Оно состоит в том, что человек, владея значительными знаниями об окружающем
мире, не знает сути человеческого ни в историческом, ни в общественно-
политическом, ни в духовно-психологическом, ни в эстетическом аспектах.

2.2. Педагогические взгляды В.А.Сухомлинского –
основа становления педагогики сотрудничества.
Склад В.А. Сухомлинского в педагогику сотрудничества разносторонне и
многопланово. Вся система деятельности павлышского учителя проникнута
высокими принципами глубоким уважением к личности ребенка.

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 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".

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. 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.

Сухомлинский рекомендует педагогам вызывать в школу родителей не по поводу
плохой успеваемости или дисциплины их ребенка, а тогда, когда он совершает что-
то хорошее. 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 коммунистического воспитания. Сухомлинский
считал, что коллектив - это всегда идейное 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.

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.

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.

Рожденная в живом опыте Павлышской школы методика воспитания коллектива
зиждилась 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. Как закономерность воспитания личности в коллективе воспринимается
вывод теоретика-экспериментатора: "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".

"В мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С того времени, как
человек стал человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки
цветка и вечернюю зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постиг
красоту... Красота существует независимо от нашего сознания и воли, но она
открывается человеком, им постигается, живет в его душе...".

Мир, окружающий человека, - это, прежде всего, мир природы с безграничным
богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. В природе вечный источник
прекрасного. Природа - благодатный источник воспитания человека. Среди
различных средств воспитания воспитание красотой стоит у Сухомлинского на
первом месте.

Сухомлинский сначала учит чувствовать красоту природы, затем красоту искусства
и наконец подводит воспитанников к пониманию высшей красоты: красоты
человека, его труда, его поступков и жизни.

Ни в чем учителю не приходится быть таким терпеливым, как в воспитании чувства
красоты. Воспитание чувств - самое трудное в работе педагога.

"Привести детей на луг, сказать им: "Посмотрите, как красиво!" дети могут
ответить, что да, красиво, но это вовсе не означает, что их тронула эта красота.
Сухомлинский рассказывает, что иногда приходится ждать годами, пока вдруг, в
какой-то день, в какой-то миг, при каких-то стеченьях обстоятельств и настроений
сердце ребенка дрогнет, переполнится счастьем... Надо ждать, верить в ребенка и
тогда он полюбит прекрасное".



Сухомлинский вспоминал: "С детьми мы путешествовали к источникам родного
слова. Мы шли смотреть утреннюю зарю, слушать песню жаворонка и гудение
пчел, что бы проникнуть в богатейший, доступный мир - мир слова. И тогда слово
становилось в моих руках орудием, с помощью которого я открывал детям глаза на
богатство окружающего мира. Чувствуя, переживая красоту увиденного и
услышанного, дети воспринимали тончайшие оттенки слова, и через слово красота
входила в их душу".

Красота слова ярче всего воплощена в поэзии. Восхищаясь стихотворением или
песней, дети как бы слышат музыку слова. В лучших стихотворениях поэтическое
слово раскрывает тончайшие эмоциональные оттенки родного слова. "…В эти
минуты, когда в душу ребенка охватывает поэтическое вдохновенье, слово - живое,
полнокровное, играющее всеми цветами радуги, благоухающее ароматом полей и
лугов, - входит в духовную жизнь ребенка; дети ищут и находят в нем средство
выражения своих чувств, мыслей, переживаний".

В школе Сухомлинского много внимания уделялось слушанию музыки. Её задачей
было вызвать эмоциональную реакцию на мелодию и потом постепенно убедить
детей, что красота музыки имеет своим источником красоту окружающего мира;
музыкальная мелодия как бы призывала человека - остановись, прислушайся к
музыке природы, наслаждайся красотой мира, бери эту красоту и умножай ее.

Искусство, открывает глаза на мир родной природы, как бы настраивает струны
души на ту волну, которая передает звучание красоты мира, пробуждая чувство
прекрасного и доброго. "Как в живом, трепетном слове родной речи, так и в
музыкальной мелодии перед ребенком открывается красота окружающего мира. Но
мелодия, - пишет В.А. Сухомлинский, - доносит до детской души не только красоту
мира. Она открывает перед людьми человеческое величие и достоинство. В минуты
наслаждения музыкой ребенок чувствует, что он настоящий человек".

Красота - средство воспитания чуткой совести. Уже в детстве - и особенно в
отрочестве - человек должен научиться индивидуально, осваивать эстетические
ценности. Важно, что бы это освоение продолжалось всю жизнь. Труд и культура,
вся жизнедеятельность современного человека с каждым годом все больше
зависят от уровня его духовности, нравственной позиции. "Духовную полноту и
насыщенность жизни может дать только широкое, разностороннее образование,
пытливое познание мира, активное стремление к знанию, радость знания".



С первых дней пребывания в школе ребенок должен воспринимать уважительное
отношение к труду. "Детство не должно быть постоянным праздником, если нет
трудового напряжения, посильного для детей, для ребенка остается недоступным
и счастье труда... в труде раскрывается богатство человеческих отношений".

Детский труд таит в себе огромную силу. Если ребенок вложил определенные
усилия в труд для других людей и пережил в связи с этим личную радость, он, не
может стать недобрым человеком. Очень важным моментом в системе трудового
воспитания В.А. Сухомлинского является и положение о том, что труд позволяет
наиболее полно и ярко раскрыть природные задатки и склонности ребенка.

Анализируя готовность ребенка к трудовой жизни, нужно думать не только о том,
что он может дать для общества, но и о том, что труд дает лично ему. В каждом
ребенке дремлют задатки каких-то способностей. Эти задатки как порох: чтобы
зажечь, необходима искра. Сухомлинский высоко оценивал возможности трудового
воспитания в становлении личности школьника, даже в развитии сложной и тонкой
сферы чувств и эмоций, сумел добиться впечатляющих результатов.

Жизнь Павлышской школы невозможно представить без каждодневной,
многоплановой, необходимой и привычной трудовой деятельности детей, в которой
достигалось эффективное решение идейных, интеллектуальных, нравственных,
эстетических, эмоциональных воспитательных задач, прежде всего потому, что
труд для воспитанника был личностно значимым делом, одухотворенным
нравственностью, красотой, творчеством.

Труд, люди и красота соединяются в одно целое, и это доставляет детям радость и
потому, что оно красиво, и потому, что их работа кому-то принесла радость
творение красоты, творение добра входят в духовный мир ребенка: только вместе -
труд, ум, добро, красота. По отдельности им в душу ребенка не проникнуть.

Для В.А. Сухомлинского не было дилеммы: личность или коллектив. "Это две грани,
две стороны единого человеческого бытия. Нет, и не может, быть воспитания
личности вне коллектива, точно так же, как не может быть "абстрактного"
коллектива без личностей".

Итак, Сухомлинский показывает: дети должны постоянно переживать радость
успеха, преодоления трудностей. Нельзя давать ребенку почувствовать, будто он
хуже других, не способен, отстает, нельзя унижать его достоинство: он не виноват
в том, что думает медленнее других. Постоянно поддерживать ребенка, не ставить
ему плохих оценок, не ставить ему никаких отметок, пока он не добьется успеха.



Оценивать не знание само по себе и не старательность, а именно продвижение
вперед, этот результат соединения знания со старательностью. "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".

Заключение.
Василий Александрович Сухомлинский педагог с большой буквы. Это он доказал
своим многолетним трудом. Все его произведения еще раз доказывают любовь к
детям. Я считаю, что в выше изложенном расскрыла все взгляды Василия
Александровича. Рассказав о произведениях, точнее главной трилогии показала
его величайшие труды. Более всего меня поразило то, что жизнь Януша Корчака,
его подвиг изумительной нравственной чистоты явились для него вдохновением.
Он понял: чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им сердце.
Ведь сама я не так давно узнала о Сухомлинском и так же с трепетом отношусь к
его работам и трудам. Василий Александрович Сухомлинский — советский педагог,
писатель, публицист, создатель народной педагогики. Не отрицая
коммунистические идеалы, он сумел через идеи гуманной педагогики формировать
и воспитывать духовные, гармоничные и счастливые личности. Сделать это ему
помогла искренняя любовь к детям и убежденность в собственной правоте.

Проработав всю жизнь учителем в сельской школе, он сделал ее почти научным
учреждением, лабораторией педагогических методик. Педагог-новатор сумел в
условиях тоталитарной советской системы воспитывать в детях чувство
собственного достоинства. Он был верным сыном советского государства, но
понимал коммунистическое воспитание по-своему. Для него это означало
формирование достойной и мыслящей личности, которая не будет слепым
исполнителем партийных директив. Хотя Сухомлинский и верил в реальность, но
свой педагогический труд он измерял меркой идеального. По понятным причинам,
педагогические идеи народного учителя не вписывались в советскую идеологию.
Его гуманную педагогику причисляли к христианской, считали проповедью
абстрактного гуманизма, который не вписывается в реалии. Василий
Александрович был атеистом, но он не отрицал, что в природе существует некое
божественное начало. Это было достаточно смело. Но народный учитель стоял на
своих позициях и показывал в своей школе удивительные результаты. Его
многочисленные статьи и книги стали востребованы сначала в учительской среде,



а потом и в отделах образования.

«Семья — это та первичная среда, где человек должен учиться творить
добро».Сухомлинский разработал и внедрил идею сближения семьи и школы.
Педагогическая ответственность за воспитание ребенка должна в большей
степени лежать на родителях. Школа воспитывает и обучает, но делать это надо
совместно с родителями. Семья и школа должны подходить к воспитанию детей
одинаково, давая возможность развитию гармоничной личности.Сухомлинский
взялся обучать родителей в своем университете при школе. Они поступали туда за
2 года до начала учебы ребенка и занимались до выпуска из школы. Здесь
преподавалась теория воспитания, педагогическая психология, теория личности,
возрастная психология ребенка и пр. Так формировалась культура семейного
воспитания в сотрудничестве со школой.

Сухомлинский считал, что только люди долга могут стать успешными в жизни,
поскольку они всегда добрые, мудрые, гуманные. Только гуманная педагогика
способна воспитать высоконравственного и духовного человека, личность,
индивидуальность.

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.

Хотелось бы подитожить словами великого педагога новатора: "Имея доступ в
сказочный дворец, имя которому — Детство, я всегда считал необходимым стать в
какой- то 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. (В. Сухомлинский)"

Приложение.
Сказка о Весёлом язычке.

Сейчас я расскажу сказку о путешествие Весёлого Язычка, и мы вместе с Язычком
будем делать все упражнения по ходу его прогулки.

Жил-был Весёлый Язычок. Он любил играть, путешествовать. Захотелось Язычку
порезвиться. Открыл он сначала одну дверку домика (зубы), затем вторую дверку
(губы). Выглянул он из домика, увидел ласковое солнышко и решил погреться,
позагорать.

Язык широкий положи

И спокойным удержи.

Позагорал и опять спрятался в домик.

Снова выглянул из домика Язычок, посмотрел направо, потом налево. Понравилось
ему смотреть по сторонам, и закачался он, как маятник у старинных часов: вправо,
влево (упражнение «Маятник»). Покачался, покачался и, в домик спрятался.

Через минутку непоседа выглянул снова. Увидел, как девочка на качелях качается:
вверх, вниз. Сначала медленно, потом быстрее и быстрее (упражнение «Качели»).

Посмотрел Язычок, а перед ним стоит сказочный домик с тремя ступеньками.

Язычок пошёл гулять.

По ступенечкам шагать.

Прыгнул он сначала на первую ступеньку (широким языком обнимается верхняя
губа), а затем на вторую (широким языком обнимаются верхние зубы), на третью
(кончик языка у верхних альвеол), на третьей весело попрыгал: д-д-д (упражнение
«Ступеньки»).

Любопытный был Язычок, заглянул в окошко и увидел там умавающуюся девочку.
Девочка собралась чистить зубы. Решил язычок вместе с девочкой и свои зубки
почистить (упражнение «Чищу зубы»). Чистил он их старательно, вычистил добела.



В это время девочка умылась и ушла. Загрустил Язычок, но ненадолго. Огляделся
вокруг и увидел, как возводится новый многоэтажный дом. Интересно стало
Язычку, что делают внутри дома, и он с любопытством посмотрел в окно. Кого же
он там увидел?

Красить комнаты пора.

Пригласили маляра.

(Челюсть ниже опускаем,

Маляру мы помогаем.)

(Упражнение «Маляр» - движения языком внутри полости рта.)

Хорошо потрудился Язычок, устал и спрятался в домик поспать. Спит Язычок, и
снится ему Чебурашка с крокодилом Геной, поют они свою песню. Весело стало
Язычку, проснулся он и запел: ла–ла–ла-ла-ла (рот широко раскрыт, кончик языка
бьёт по бугарочкам).

Вдруг услышал Язычок весёлую дробь барабана. Это Буратино настукивал своими
деревянными палочками по красному барабану: д-д-д – слышалось вокруг.

Д-д-д то же самое повторял Язычок. (Упражнение «Барабанщик»)

Увидел Язычок лошадку и вспомнил, что давно не катался. Ах лошадка хороша!

Ну и лошадка!

Шёрстка гладка.

Чисто умыта

С головы до копыта.

Овса поела

И снова за дело.

(После каждой строчки ребёнок цокает).

Даётся установка:



- «После такой разминки, на которой твой язычок совершил целое путешествие,
такое весёлое, интересное – хорошо пойдёт вся дальнейшая работа и ты
справишься со всеми заданиями.
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