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Сухомлинский В.А, один из выдающихся теоре-
тиков и практиков образования, не только сохранил, 
уберег, но и развил гуманистическую традицию в пе-
дагогике, передал её педагогам новых поколений.

В России всегда были борцы разного типа. Одни 
активно и открыто выступали против правящей го-
сударственной идеологии и ее влияния на общество. 
Они становились диссидентами. Таких людей отлуча-
ли от дел, высылали, заключали в тюрьмы, лагеря и 
психиатрические больницы. О них писали в подполь-
ной печати, сообщали «голоса». Однако влияние их на 
умы и души людей было ограниченным.

Но были борцы и другого рода. Найдя прием-
лемую для себя и, главное, для системы форму из-
ложения, они проповедовали идеи, пробуждающие 
человеческое в человеке, низвергающие принципы 
тоталитарной идеологии.  Влияние этих деятелей 
культуры и науки на людей было огромно, их вклад в 
борьбу с тоталитаризмом был не менее весом и суще-
ственно более эффективен.

Думаю, что к борцам второго типа можно отне-
сти и В.А. Сухомлинского Гражданская позиция Су-
хомлинского, как, впрочем, и все его педагогические 
взгляды и творчество, не оставались неизменными. 
Они существенным образом менялись по мере про-
никновения в сущность гуманистических идей, по 
мере роста его популярности и авторитета в научно-
педагогическом обществе, по мере расширения его 
известности в обществе.

Постепенно Василий Александрович отказывается 
от камуфляжа с помощью искусственно притянутых 
цитат, ссылок на авторитет политических деятелей и 
все более открыто и последовательно исповедует идеи 
гуманистической педагогики. Это особенно проявля-
ется в работе последних лет его жизни «Как воспи-
тать настоящего человека», «Рождение гражданина», 
последних статьях, письмах коллегам и друзьям. По 
своей сути Василий Александрович всегда был после-
довательным борцом против тоталитарной педагогики, 
стремящейся воспитывать послушных, бессловесных 
«винтиков» тоталитарного государства. Он постоянно 
подчеркивал, что попытки руководить «приказом, тре-
бованием беспрекословного подчинения, организован-
ной зависимостью не только обречены на провал, но 
и представляют собой источник лицемерия и двоеду-
шия». «Там, где на таком фундаменте, – писал Василий 
Александрович, – пытаются строить коллектив, про-
цветает ябедничество, наушничанье, обман» [3, с. 42].

В сказках, новеллах, рассказах В.А. Сухомлин-
ского ощущается внутренняя напряженная борьба за 
человеческое в человеке, противостояние угрозе де-
гуманизации человека. Все его педагогическое и ху-
дожественное творчество как бы противостоит техно-
кратическому вызову, формирующему своеобразное 
мировоззрение, существенной чертой которого явля-
ется примат средств над целью, цели над смыслом и 
общечеловеческими интересами, смысла над бытием 
и реальностями современного мира, техники над че-
ловеком и его ценностями. Он всем своим творче-
ством как бы противопоставляет технократическому 
вызову гуманистическую ориентацию, объявляющую 
человека высшей ценностью на земле [1].

Средствами педагогики он пытался решать гло-
бальные проблемы: Человек и мир, Человек и приро-

да, Человек и общество, Человек и человек. Все его 
книги объединяют вера в общечеловеческие ценности 
и неповторимость человеческой жизни, талантли-
вость и самобытность каждого.

Творчество Сухомлинского многогранно и много-
аспектно. Анализируя его, следует рассматривать 
различные грани таланта Василия Александровича 
- вдумчивого педагога-практика, творчески мысляще-
го воспитателя; глубокого, основательного ученого в 
области педагогики, высокообразованного человека, 
непревзойденного мечтателя и архитектора школы 
будущего.

И удивительно, в его педагогические построения, 
теоретические модели веришь больше, чем в иные 
«научно обоснованные» и «экспериментально прове-
ренные» педагогические диссертации, потоком про-
ходящие через диссертационные советы и высшие 
аттестационные комиссии и комитеты. Еще более 
удивительно то, что многие педагогические воззрения 
Сухомлинского сбываются в условиях демократиза-
ции образования. Гуманистические идеи Сухомлин-
ского неотвратимо проникают в школу.

Воспользовавшись результатами исследований 
М.И. Мухина, изложим концептуальные положения и 
основополагающие принципы педагогической систе-
мы В.А. Сухомлинского, определяющие гуманизм его 
педагогики.

Как подлинный гуманист Василий Александро-
вич прекрасно понимал и постоянно отстаивал зна-
чимость всесторонности и гармоничности в развитии 
личности как целостном и системном образовании.

Определяющее значение придает В.А. Сухомлин-
ский системообразующему фактору – нацеленности 
всей учебно-воспитательной работы на формирова-
ние у школьников высоких нравственных качеств. 
Центральный стержень, без которого немыслима 
гармоничная, всесторонне развитая личность, по 
убеждению педагога, – это человечность в человеке. 
Именно к этому стержню привязывает он все, что 
приобретается ребенком в жизни вообще и в школе в 
частности. «Без нравственной чистоты теряет смысл 
все – образование, духовное богатство, трудовое ма-
стерство, физическое совершенство» [4, с. 39]. При 
этом Сухомлинский неоднократно подчеркивал, что 
средоточием нравственности является долг. Поэтому 
одним из оснований его педагогики является идея 
нравственного долга: человека перед человеком, об-
ществом, Отечеством; отца и матери перед своими 
детьми и детей перед родителями; отдельной лично-
сти перед коллективом и перед высшими нравствен-
ными принципами.

Ведущую роль в воспитании всесторонне раз-
витой личности В.А. Сухомлинский придает необ-
ходимости превращения образования в важнейшую 
жизненную ценность. Его постоянно тревожили со-
циальная деформированность общества, недооценка 
роли интеллигенции в общественном развитии, сни-
жение уровня образования при переходе ко всеобще-
му обязательному среднему образованию, слабость 
кадрового и методического обеспечения школы, недо-
статочность материальных вложений в образование. 
В связи с этим павлышский педагог в своей системе 
воспитания всесторонне развитой личности посто-
янно работал над формированием у школьников не-
утолимой любознательности, стремления к практиче-
ской готовности к образованию и самообразованию. 
Неоднократно в своих работах В.А. Сухомлинский 
обсуждает проблему воспитания у детей правильно-
го гармоничного взаимоотношения материальных и 
духовных потребностей, культуры желаний, раскры-
вает пути формирования психологической готовности 
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к труду. Важное значение имеет актуальная мысль о 
том, что «истинная... связь труда и знаний заключа-
ется в том, что культура мысли воспитывает культуру 
взаимодействия человека с природой» [2, с. 87].

В докторском докладе В.А. Сухомлинского в свя-
зи с проблемой воспитания всесторонне развитой 
личности получает раскрытие тема необходимости 
формирования «педагогической культуры семьи», ос-
новным методом формирования которой он считает 
«проведение этических бесед, посвященных высокой 
миссии матери и отца. Это беседы о любви и друж-
бе, браке, деторождении, воспитании детей». Педа-
гог, очевидно, впервые в отечественной педагогике 
обсуждает проблему воспитания моральной зрелости 
как неотъемлемой составляющей воспитания всесто-
ронне развитой личности интегрального личного ка-
чества. В это понятие автор включает гражданствен-
ность, идейную стойкость, верность убеждениям, 
готовность их отстаивать, зрелость мысли. 

Каждый новый день отделяет нас от того времени, 
в котором жил и творил В.А. Сухомлинский, но, как 
это всегда бывает, мысли и дела истинно великих лю-
дей со временем не только не устаревают, не только не 
отдаляются, но становятся все ближе, нужнее новым 
поколениям. Так и гуманистическая педагогика Васи-
лия Александровича Сухомлинского продолжает ак-
тивно воплощаться и развиваться в жизни современ-
ной российской школы. И этот процесс необратим.
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В кратком словаре по философии понятие нрав-
ственности приравнено к понятию мораль. Мораль 
(латинское «нравы») – нормы, принципы, правила по-
ведения людей, а также само человеческое поведение 
(мотивы поступков, результаты деятельности), чув-
ства, суждения, в которых выражается нормативная 
регуляция отношений людей друг с другом и обще-
ственным целым (коллективом, классом, народом, 
обществом) [9].

В.И. Даль толковал слово «мораль» как  нрав-
ственное ученье, правила для воли, совести человека 
[5]. Нравственный – противоположный телесному, 
плотскому, духовный, душевный. Нравственный быт 
человека важнее быта вещественного. Добронравный, 
добродетельный, благонравный, согласный с совестью, 
с законами правды, с достоинством человек – это че-
ловек нравственный, чистой, безукоризненной нрав-
ственности. Всякое самоотвержение есть поступок 
нравственный, доброй нравственности, доблести [5].

С годами понимание нравственности изменилось. 
У Ожегова С.И. мы видим: «Нравственность – это 
внутренние, духовные качества, которыми  руковод-
ствуется человек, этические нормы, правила поведе-
ния, определяемые этими качествами» [9, С. 423]. 

А что же говорить о детях? Еще В.А. Сухомлин-
ский говорил о том, что необходимо заниматься нрав-
ственным воспитанием ребенка, учить умению чув-

ствовать человека. Он считал, что незыблемая основа 
нравственного убеждения закладывается в детстве и 
раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесче-
стье, справедливость и несправедливость доступны 
пониманию ребенка лишь при условии яркой нагляд-
ности, очевидности морального смысла того, что он 
видит, делает, наблюдает [11].

Школа является основным звеном в системе воспи-
тания подрастающего поколения. На каждом этапе об-
учения ребенка доминирует своя сторона воспитания. В 
воспитании младших школьников, считает Ю.К. Бабан-
ский, такой стороной будет нравственное воспитание: 
дети овладевают простыми нормами нравственности, 
научаются следовать им в различных ситуациях. Учеб-
ный процесс тесно связан с нравственным воспитани-
ем. В условиях современной школы, когда содержание 
образования увеличилось в объеме и усложнилось по 
своей внутренней структуре, в нравственном воспита-
нии возрастает роль учебного процесса. Содержатель-
ная сторона моральных понятий обусловлена научными 
знаниями, которые учащиеся получают, изучая учебные 
предметы. Сами нравственные знания имеют не мень-
шее значение для общего развития школьников, чем зна-
ния по конкретным учебным предметам [2].

Н.И. Болдырев отмечает, что специфической осо-
бенностью нравственного воспитания является то, что 
его нельзя обособить в какой-то специальный воспи-
тательный процесс. Формирование морального облика 
протекает в процессе всей многогранной деятельности 
детей (играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, 
в которые они вступают в различных ситуациях со сво-
ими сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослы-
ми. Тем не менее, нравственное воспитание является 
целенаправленным процессом, предполагающим опре-
деленную систему содержания, форм, методов и при-
емов педагогических действий [4].

Рассматривая систему нравственного воспитания, 
Н.Е. Ковалев, Б.Ф. Райский, Н.А. Сорокин различают 
несколько аспектов:

Во-первых, осуществление согласованных вос-
питательных влияний учителя и ученического коллек-
тива в решении определенных педагогических задач, 
а внутри класса – единство действии всех учащихся.

Во-вторых, использование приемов формирования 
учебной деятельности нравственным воспитанием.

В-третьих, под системой нравственного воспита-
ния понимается также взаимосвязь и взаимовлияние 
воспитываемых в данный момент моральных качеств 
у детей.

В-четвертых, систему нравственного воспитания 
следует усматривать и в последовательности развития 
тех или иных качеств личности по мере роста и ум-
ственного созревания детей [7].

В формировании личности младшего школьника, 
с точки зрения С.Л. Рубинштейна, особое место зани-
мает вопрос развития нравственных качеств, оставля-
ющих основу поведения. В этом возрасте ребенок не 
только познает сущность нравственных категорий, но 
и учится оценивать их знание в поступках и действи-
ях окружающих, собственных поступках [10].

На определение роли планирования, как в учебной 
деятельности, так и в нравственном поведении детей 
младшего школьного возраста было направлено вни-
мание таких ученых как Л.А. Матвеева, Л.А. Регуш и 
многих других. В своих исследованиях они обращают-
ся к формированию  нравственных мотивов поведения, 
оценки и самооценки нравственного поведения. 

Процесс воспитания в школе строится на принципе 
единства сознания и деятельности, исходя из которого 
формирование и развитие устойчивых свойств личности 
возможно при ее деятельном участии в деятельности.


