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Введение
Имя Василия Сухомлинского часто используется в качестве нарицательного.
Он всю жизнь проработал в школе, написал более 600 статей и около 30 книг
о воспитании и оказал огромное влияние на развитие всей отечественной
педагогики. Книга Василия Сухомлинского «Родительская педагогика» состоит
из статей учителя, написанных им в 60-х годах, бесед с родителями и его писем
к сыну.

Проблема воспитания и обучения всегда являлась актуальной темой для
обсуждения. С изменением общества, с достижением каждого нового этапа
развития педагогические методы, средства и формы воспитания и обучения
меняются, трансформируются. С каждым днем появляются новые открытия,
уточняются положения, понятия, на смену старым педагогическим теориям
приходят новые.

Тема исследования – «Взгляды В.А. Сухомлинского на обучение и развитие детей».

Объект исследования – педагогическая деятельность Сухомлинского В.А.

Предмет исследования – принципы воспитания Сухомлинского В.А.

Цель исследования – проанализировать основные положения концепций
педагогики Сухомлинского В.А.

Задачи исследования:

- Проанализировать биографию, жизненный путь В.А. Сухомлинского.

- Раскрыть сущность педагогических принципов воспитания

Сухомлинского В.А.

Метод исследования: «Метод теоретического анализа литературы».

1. БИОГРАФИЯ В. А. СУХОМЛИНСКОГО



Василий Александрович Сухомлинский родился 15 (28) сентября 1915 года в селе
Васильевка Александрийского уезда Херсонской губернии, ныне Онуфриевского
района Кировоградской области Украины в бедной крестьянской семье
(Приложение А). Отец — Сухомлинский Александр Емельянович (1893 — 1930),
деревенский плотник и столяр. В советское время стал колхозным активистом и
общественником. Мать — Сухомлинская Оксана Авдеевна (1893 — 1931),
домохозяйка. В их семье кроме Василия выросли еще трое детей — Иван, Сергей и
Мелания. Детство и юность Василия прошли в родном селе.

17-летним юношей Василий Александрович начал практическую педагогическую
работу. На протяжении 1935-1938 гг. он преподаёт украинский язык и литературу в
Васильевской и Зыбковской семилетних школах Онуфриевского района. В 1935
году вступил в комсомол.

Своё обучение В.А.Сухомлинский продолжил с 1936 года в Полтавском
педагогическом институте (заочное отделение), где получил сначала
квалификацию учителя украинского языка и литературы неполной средней школы,
а затем — преподавателя этих же предметов средней школы (1938 год). С тёплым
чувством вспоминал он двухгодичный период обучения в Полтаве. «Мне, — писал
Василий Александрович, — выпало счастье два года учиться в Полтавском
педагогическом институте... Говорю — выпало счастье, ибо нас, двадцатилетних
юношей и девушек, окружала в институте атмосфера творческой мысли,
любознательности, жажды знаний. Я с гордостью называю Полтавский
педагогический институт своей альма-матер...»

12 июля 1974 года на торжественном собрании представителей советской
общественности, посвященном 800-летию города Полтавы, член Политбюро ЦК
КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины В.В.Щербицкий, называя имена
выдающихся деятелей культуры, творчество которых было тесно связано с
Полтавой, отметил, в частности, что в "в Полтавском пединституте учились
А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинский".

Окончив Полтавский педагогический институт, Сухомлинский работал учителем
украинского языка и литературы в сельских школах Онуфриевского района
Кировоградской области.

В июле 1941 года добровольцем идёт на фронт. В звании младшего политрука
воевал на Западном и Калининском фронтах, участвовал в Смоленском сражении и
битве под Москвой. В январе 1942 года был тяжело ранен осколком снаряда под



самое сердце. Чудом выжил и после выписки из уральского госпиталя с 1942 по
1944 годы работал директором школы посёлка Ува Удмуртской АССР.
Возвратившись на родину, узнал, что его жена, участвовавшая в партизанском
подполье, с малолетним сыном были замучены фашистскими оккупантами.

С 1944 года работал заведующим Онуфриевского районного отдела народного
образования. Однако уже в 1947 году Сухомлинский попросился назад в школу. С
1948 года и до последнего дня своей жизни работал директором средней школы
посёлка Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области Украинской ССР. В
1955 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Директор школы —
организатор учебно-воспитательного процесса». С 1957 г. — член-корреспондент
Академии педагогических наук РСФСР. В 1958 г. получил звание заслуженного
учителя УССР. В 1968 г. — награжден званием Героя Социалистического Труда. В
этом же году избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук
СССР.

Умер 2 сентября 1970 года. За свою жизнь Василий Александрович Сухомлинский
написал 48 монографий, более 600 статей, 1500 рассказов и сказок для детей. Он
стал признанным классиком педагогики 20 века.

Награды, звания и премии

Государственные награды:

Золотая медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда (1 июля 1968)
Два Ордена Ленина (6.08.1960; 1.07.1968)
Орден Красной Звезды
Медаль «За трудовую доблесть» (12.12.1953)
Медаль «За трудовое отличие» (7.02.1952).

Звания:

Герой Социалистического Труда — за большие заслуги в деле обучения и
коммунистического воспитания учащихся (1 июля 1968).
Заслуженный учитель школы Украинской ССР (1969)
Член-корреспондент Академии педагогических наук СССР (1968 год, Академии
педагогических наук РСФСР с 1957 года).

Премии:



Государственная премия УССР, посмертно, за книгу «Сердце отдаю детям»
(1974).

Сочинения

Воспитание коллективизма у школьников. М.. 1956;
Формирование коммунистических убеждений молодого поколения. М.. 1961;
Сердце отдаю детям. 5 изд. К.. 1974;
Павлышская средняя школа. М. 1969;
Рождение гражданина. 3 изд.. Владивосток. 1974;
О воспитании. 2 изд.. М.. 1975;
Разговор с молодым директором школы М.. 1973;
Мудрая власть коллектива. М. 1975;
Избранные произведения, т. 1-5. Киев. 1979-1930;
Избранные педагогические сочинения, т. 1-3. М.. 1979-1931.

2. Педагогические взгляды В.А. Сухомлинского
В 1948 году Сухомлинский стал директором Павлышской средней школы
Кировоградской области, которой бессменно руководил до конца своей жизни
(Приложение Б). Работая директором, он выступил продолжателем идей Антона
Семеновича Макаренко (советский педагог и писатель). Он создал целостную
педагогическую систему, основанную на гуманистическом подходе к воспитанию,
признании личности ребенка высшей ценностью процессов воспитания и
образования. Под его руководством в школе работал созданный им «Родительский
университет».

Василий Сухомлинский одним из первых в Советском Союзе педагогов начал
работу с шестилетними детьми, создав для них «Школу радости». В своей школе он
организовал и вел специальный курс для старшеклассников «Человековедение» и
продвигал идею необходимости его введения и младшей в школе. Особо важным
Сухомлинский считал воспитание чувства патриотизма, гражданственности и
коллективизма, приучение детей к труду, общение с родной природой.

Василий Сухомлинский — автор трудов по теории и методике воспитания детей.
Свои педагогические идеи раскрыл в книгах: «Сердце отдаю детям» (1969),
«Рождение гражданина» (1970), «О воспитании» (1973), «Этюды о
коммунистическом воспитании» и др. В своих трудах выражал стремление к



гуманизации школьного образования в СССР, отстаивал право на педагогическое
творчество.

Он является автором 40 научных монографий и брошюр, более 600 статей, 1200
рассказов. Родной школе он посвятил книгу «Павлышская средняя школа», в
которую также вошли созданные им сказки для детей.

Сухомлинский разделял основные идеи педагогики сотрудничества. Он творчески
переосмыслил труды Аристотеля, Сковороды, Корчака, Ушинского, Песталоцци,
Коменского. Опираясь на свои исследования и учительский опыт, он смог развить
их и углубить.

Его педагогическая система базировалась на гуманистических принципах:

доверия к ребенку
получение знаний без принуждения
воспитания без наказаний
сотрудничество родителей, учителей и детей
высокая нравственность
труд как творчество
свобода выбора поведения, поступка, образа жизни
ответственность за свой выбор

Свои теоретические идеи он смело апробировал в школе. Сухомлинский впервые
разработал и реализовал экспериментальный педагогический метод: любую
педагогическую идею надо применять на практике длительно, в творческом
коллективе и цельно. Именно такой подход позволил ему достигнуть результатов в
воспитании гармонично развитой личности.

Основными педагогическими разработками Сухомлинского стали:

воспитание гражданина, личности в коллективе, коллективом, природой
соотношение индивидуального и коллективного воспитания
развитие творческого начала у детей
семейная педагогика
взаимосвязь дошкольного и школьного обучения и воспитания

Они стали основой его воспитательной и обучающей системы, которая включала
такие ценности личности как нравственность, долг, счастье, истина, честь,
свобода, достоинство, справедливость, доброта, красота.



2.1 Отношение к ребенку
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 (Приложение В).

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 с осторожностью; воспитатель
никогда не должен выпускать из - под контроля детские страсти. И 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».

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. Именно обращение к красоте, облагораживание души,
переживание красоты утончает чувства ребенка настолько, что он становится
восприимчив к слову, а значит становится воспитываемым.

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. 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.

Сухомлинский не агитирует за эстетическое воспитание. Он показывает, что без
эстетического воспитания вообще никакого воспитания нет.



Свой идеал эстетического воспитания талантливый педагог усматривал в том,
чтобы каждый ребенок, увидев прекрасное, остановился перед ним в изумлении,
сделал его частицей своей жизни. Познание прекрасного, переживание радости в
связи с его созданием обогащают человека, умножают его силы, цементируют
мировоззрение. Ведь мировоззрение базируется не только на сумме знаний, но и на
нравственно-эстетическом, эмоциональном мире человека, в том числе и на
чувстве прекрасного.

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.А. Сухомлинский разделял мнение о том, что успех воспитания во многом
определяется развитием эмоционально-чувственной сферы.

Столь же большое значение в эстетическом воспитании Сухомлинский придавал
живописи и музыке.

По мнению В.А. Сухомлинского музыка является самым чудодейственным,
средством привлечения к красоте, человечности. С помощью музыки человек
может познать себя, стремится к прекрасному, преодолеть в себе что-то
негативное.

В школе Сухомлинского очень много внимания уделялось слушанию музыки.
Первой задачей, которая при этом ставилась, 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.

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.



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

Научить жить

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

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

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

Сухомлинский говорит о том, что школьный предмет под названием «Семья. Брак.
Любовь. Дети» едва ли не важнее других наук.

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

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



Быть настоящим отцом

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

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

Педагог вспоминает просто голливудскую историю про одну большую семью
сельского врача Ивана Филипповича, в которой было шестеро детей. По утрам отец
приносил и ставил в вазу цветок возле спящей жены. Так продолжалось
десятилетия. И для этого была построена теплица возле дома. Количество цветков,
которые стояли в вазе по утрам, росло вместе с детьми. После смерти отца, когда
дети выросли и разъехались из родительского дома, раз в год они собирались
у матери. Снова в вазе появлялись семь цветков — по одному от каждого из детей
и седьмой от умершего отца (Приложение Г).

Быть талантливым родителем

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

Для настоящего воспитания взрослым достаточно просто быть рядом и показывать
своим примером, а не нотацией, как относиться к близким и поступать в разных
случаях.

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

Быть мудрым учителем



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

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

Стремление выставить напоказ ошибки ученика — это публичное унижение.

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

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

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

Воспитывать без наказаний

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



заканчивается предел их власти и начинается интимный мир ребёнка.

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

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

Развивать любознательность

С самого начала сознательной жизни ребёнка родителям стоит обращать его
внимание на причинно-следственные связи между предметами и явлениями
окружающего мира. Учите наблюдать. Даже обыкновенная прогулка поможет
в этом. Говорите о том, что у деревьев разная высота, на некоторых растёт мох,
некоторые растения любят солнечный свет, а другие — нет. Постепенно ребёнок
уже сам будет замечать детали окружающего мира. В этот момент в его мозге
происходят важнейшие изменения.

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

Уметь делать домашние задания быстро

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

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

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



2.3 В.А. Сухомлинский о трудовом воспитании
Сухомлинский считал, что уже в школьные годы должна практически решаться
задача сближения труда умственного с трудом физическим. Трудолюбие как
важнейшая черта морального облика воспитывается как в процессе физического
труда, так и в процессе интеллектуальной, эмоциональной и волевой жизни
школьников. Как нельзя воспитать трудолюбие одними словами о труде, так нельзя
воспитывать его без серьезных умных слов. Сухомлинский неоднократно отмечал
плодотворное взаимовлияние физического и умственного труда: умны,
образованный, культурный человек любой труд делает более творческим, более
радостным. Поэтому очень важным условием, обеспечивающим здоровую основу
развития личности в коллективе и самого коллектива, Сухомлинский считал
физический труд обязательным для всех.

Поэтому значительную роль отводил не только предметам естественно-
математического цикла, но и гуманитарным предметам, формирующим и
направляющим духовную жизнь школьников, помогающим им осмыслить свой труд.

Трудовое воспитание и процесс обучения взаимосвязаны. Поскольку учение в
жизни ребенка занимает главное место, с него, по мнению Сухомлинского, и надо
начинать трудовое воспитание. С первых дней пребывания в школе ребенок
должен воспринимать уважительное отношение к труду, в частности т руду
физическому, и выполнять посильные поручения, которые со временем становятся
сложнее и ответственнее. Очень важно, чтобы общественно полезный труд был
ребенку в радость. «Чувство радости, писал Сухомлинский, - доступно лишь тому,
кто умеет напрягать силы, знает, что такое пот и усталость. Детство не должно
быть постоянным праздником, если нет трудового напряжения, посильного для
детей, для ребенка останется недоступным и счастье труда… В труде
раскрывается богатство человеческих отношений. Воспитывать любовь к труду
невозможно, если ребенок не чувствует красоты этих отношений». Очень важным
моментом в системе трудового воспитания В.А.Сухомлинского является 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.



Детский труд таит в себе огромную облагораживающую силу. Если ребенок вложил
определенные усилия в труд для других людей и пережил, в связи с этим личную
радость, он, считает Василий Александрович, не может стать недобрым человеком.
Сущность гармонического развития личности Сухомлинский видит в неразрывной
связи трудового воспитания с другими сторонами воспитания - нравственного,
эстетического, интеллектуального, физического. К этому выводу Василий
Александрович пришел благодаря собственному труду.

Заключение
На основании проведенного исследования удалось достичь поставленной во
введение цели – проанализировать основные положения концепций педагогики
Сухомлинского В.А. Все задачи, сформулированные перед началом работы, были
последовательно выполнены.

В.А. Сухомлинский - гуманист, мыслитель, педагог. 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.

Сейчас вряд ли можно встретить учителя, воспитателя, который бы в той или иной
мере не был знаком с его педагогическим наследием, как и вряд ли можно найти
хотя бы несколько публикаций по педагогическим проблемам, в которых бы их
авторы не ссылались на положения и выводы выдающегося педагога. В
утвердившемся среди педагогической общественности мнении В.А. Сухомлинский
предстает, прежде всего, как знаток и поборник внедрения психологических
знаний в школьную практику.
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