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практики*, по-видимому, совершенно необходим также и могла 
речь идет о гуманитарном знаним,

ШЕВЧЕНКО П. И, 

г, Кривой Рог

В. А. СУХОМЛИНСКИЙ О ВОСПИТАНИИ ДУХОВНОСТИ 

У ШКОЛЬНИКА

В своих произведениях В. А. Сухомлинский придавал иск- 
лючительно большое значєние формированию духовного мира, 
духовной жнзни школьника. В понятия «духовньїй мир», «ду
ховная жизнь» он вкладьівал следующий ємьіел: «Сфера духов
ной жнзни человека— ато развитяе, форми ровам не и удовлетво- 
реиие его нравствеиних, имтеллектуальньїх и вєтетических заи- 
росов и интересов в процессе активной деятельноети. Источ- 
ником духовного мира человека является материальньїй мир. 
обтлктивная действительность и особенно такие важньїе ее 
сферьі, как общественная жизнь человека, его социальньїй и
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В А. Сухомлинскии пнсал, чти —ямсшнх форм пснзсяй
на—нравствениая на«Р побуждений, интересов. мі
деятельноети, ИДеЙНОСТЬ его И00)»деші , Г ^
взглядов, у б е ж д е н и й — определяетея характ ро' , ^мІЇЇ?
сущностью его общественной жнзни, его взаим ^
С другими ЛЮДЬМИ, его роли В трудовой ЖНЗНИ коллектива. Ой
подчеркивал, что наибольшую ценность представляю^ те видьі
деятельноети, в которьіх внутренние. духовньге сильї человека
—его ум, чувства. взглядьі, убеждения, воля—направляютея
на преобразованне мира, на создание и у.множение материадь-
них богатств общества и личности. Следовательно задача ишвн
льі состоит, в том, чтобьі создавать условия для такой деятель-
ности, способствовать проявленню активних духовньїх сиі
учащихся, обеспечить такую обстановку, которая бн способст-
вовала развитию интеллектуальной, творческой активноста.

В работе «Духовний мир школьника» В. А . СухомлинсюгіЦ 
рассматривая факторьі 1 условия влияющие на становленаеЯ 
развитие духовной жизни школьника, особое место отводит 
трудовому обучению и воспитанию. Труд он рассматривает кан 
неогьемлемую часть жизни школьника- В Павльшіской школе 
делалось очень много для трудового воспптания и сохранещвЙ 
окружающец природьі. Традиция «трудового» отношения Д  
природе .̂ которая сложилась в Павльшіской школе— *то лучшая 
система воспитания граждаиина, патриота своей Родиньї. ^При
рода становите?! могучим воспитательньгм фактором лншь 9  
том случае^ если маленький человек после трех—четьірех леї 
обученид в школе с кзумленнем приходит к мьіслн; мир вок- 
руг мєняі стал богаче, красивее, и зто изменение мира—мої 
труд». (В. А. Сухомлинскии, Киев, «Радянська школа» 1  Ш 
о. 5’7в>;

Ш А. Сухомлинскнй неоднократно подчеркивал, что отрем* 
леиИе І духовно богатой, культурно насьнценной жизни воз- 
можно только на оонове всеобщего труда. В своей практнческоі'1 
работе педагогический коллектив Павльшіской школьї ДоЩН 
етея того, чтобьі уже в годьі отрочества и раннєй юности вое- 
питанники позиавали красоту, полноту едіпіства труда и духов* 
ной жизни. Особенно ато ярко проявлялось в коллектнве уча- 
щихся, которьіе трудились в летнее время на полях и фермах. 
После работьі они собнралнсь в школе или на полевом стане и 
обсуждали вопросьі нскусства. литературьі, перспектнвьі раз* 
витня науки и техники. В. А. Сухомлинскнй в процессе обоб- 
щения педагогпческого опьіта иришел к виводу, что развитие 
и удовлетворение духовньїх запросов н интересов обтзединяет
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іколАвктпв молодьіх труїкодиков: і ^ д  ста&овдощ
именио потому, что крощ  трудового ПОрЧвПІІ, Ш-ЇЇ Ш Ш И М І'
также другио М ногогрлнНЬіе интересіі. 06ЄСШ*Ч»ТВ
ЛііНИОСТЬ духовной ЖНЗНИ ШКОЛЬНИІШ6, особешю в  г&ям шшн&Ш
можно только при услоаии, что в ТШР*ЙЄСШМ ТруШ 4МШ ж*#з0яг
прИМеНОННе СВОНМ ш ітел л ек тув д ь н ь ш  В ШОШЮ&ШМШШЖ СЯДМИВ,.

Важньш усдовием в духовном разам?ми шводьздкаиі клмішя* 
СЯ нравств^ниое ВОСПИТаНЖ? Нри »ТШ» сяєдует учятмшшть €ЯйВ 
возрастньїс особин ности. От того, насколько широка сфери ду
ховно й жнзни воспитанникоа, зависит дейстм$иі(хть дртх ик* 
новньїх методов нрввствєнного воспнтаиия^убеждемив в  Ж »  
гогического нрнучения.

Опьіт практнческой работьі Павльшіской иашлм  ікжазьнмвет., 
что мастерство нравственного воспитания, заключается »  том, 
чтобьі ре-бенка с первьіх шагов его школьной жизни убезезумвв 
ітрежде всего его соібственньїе поступки, чтобьі в еловах 80СПК- 
тателя он находил отзвуки собственннх мислей, вережшкшшй» 
рождающнхся в процессе активной деятельноети. Ребеяюв дюьв~ 
жен понимать, что богатство духовной жизни начиняєте# тю*, 
где благородная мьісль и моральное чувство, сливаясь воєди
но, живут в вьісоконравственном поступне. И позтому р а ю ь  
обязан побуждать воспитанников к поступкам, имеющнм яр&с- 
вьіраженньїй вьісоконравственньїй характер, Зтот метод @ра»- 
ственногс воспитания В, А, Сухомлинский назвал шобркшршь* 
ем к активному проявленню мисли и чувства.

В своей воспитательной работе учитель должея особюе вя*- 
мание обращать на поступки учащнхея. в которьіх проявдяет- 
ся гуманное, человеческое отношение ребенка к другим людям_ 
Мьі знаєм, что богатство духовной жизни личноств во ш щ ш  
зависит от того, насколько глубоко человек не только їздвшив- 
ет, но и чувствуєт благородство идей гуманностн, челоаечно- 
сти, позтому в основу человеческих поєтуяков ДСДЖНЬі закла- 
дьгваться созидательньїй труд для людей, для будущего. 4 У язе 
в первьій год гіребьівания в школе наши воспитанннки закла- 
дьівают маленькую дубраву—сажают желуди. Труд зтот совро- 
вождаетея мьіслями о том, что дубки вьірастут лет через пять- 
десят, что они принесут счастье людям будущего. На протяяве- 
нии всех десяти лет пребьівания в школе продолжаетея уход 
за маленькой дубравой. Наряду с зтим сх>здается какая-ннбудь 
новая материальная цениость для людей, для будущего» 
(В. А. Сухомлинский, Киев, «Радянська школа», т. 1, стр. 232).

Мьісли и чувства, лобуждаемьіе в сознанни ребенка восіш- 
тателем, являютея стимулом духовного развития, есля ока 
влекут к более серьезной, более трудной деятельноети. Опьгт 
показьівает, что зффективность руководства учителем духов-
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ной жизнью ребенка при всех условнях зависит прожде всего 
от характера активной деятельноети: от того, как она утвержда 
ет в єознании школьника благородньїе чуветва и к какой новой, 
более серьезной деятельноети побуждает. Ученик должен чув- 
ствовать какую-то неудовлетворенноеть еобой и евоим трудом, 
критнческп относиться І  евоим усилиям, к результатам евоего 
труда. Он должен чувСтвовать» что может Оделать больше. 
Стремление 1 более вьісокой ’̂ ффективпости результатов СВ0- 
его труда—очень важньїіі, иеобходпмьій елемент духовного раз- 
вития. Волевьіе усилия как актнвиьіе проявлення мьісли 1 
чуветва нмепио тогда н рождаютея, когда воспитайниК убеж- 
ден, что вьіполняемая нм работа не являетея пределом. ГІозто- 
му учитель должен оеобенное вннмание обращать на осозиан- 
ность вольних уешшй, еознательное руководство ими—зтот 
з лемент духовной жизни, характерньїй для старшего школьно- 
го возраста,—особенно важное условие духовного развития 
юиошей и девушек.' Практика учите лей Павльшіской школьї 
показала, что процесе самоутверждения играющий в нравствен- 
пом воспитанин очень важную роль, являетея по существу 
осознанием воспитанником собственньїх нравственньїх досто- 
инств. Богатая духовная жизнь характеризуетея тем, что уча- 
іцнйся осознает себя как личность, види® свои нравственньїе 
достоннства в преодолении трудностей. Практика показьівает, 
что без преодоления трудностей невозможно самоутверждение, 
невозможна и богатая духовная жизнь, замєдляетея духовиое 
развитие. В. А . Сухомлинский делает вьівод, что специфика 
процесса нравственного воспитания и единство способов и при* 
емов воздействия на сознание обуславливаются господствуюіцей 
идеологией, тем нравОтвенньїм идеалом, которьпі являетея на- 
шей целью. Вьісокая мораль человека раскрьівается прежде 
всего в труде, творчестве, в единстве созиания н поведения. 
П отом у методика нравственного воспитания должна обеспечи- 
вать активную духовную жизнь школьника.

Важньїм определяющим фактором в развитии духовной 
жизни школьника являетея внешняя ереда. Духовиое богатст
во человека определяетея его отношением к окружающему ми
ру, содержанием и характером его взаимодействия с природой 
и людьми. В утих отношениях и взаимодействии на первом 
месте стоит активность труда, мьісли, чуветва. Все зто вьіли- 
ваетея в конечном ечете в деятельность, преобразующую мир. 
При зтом следует учитьівать развитие природньїх задатков как 
предпосьілкй индивидуиальньїх наклонностей личности, ее 
способиостей, талантов, а также закономерности духовной жиз
ни ребенка.
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Практика показьівает, что духовиое развитие—процесе мио- 
гогранньїй, непреривний и в то же время єдиний. В ребенке 
происходят постоянньїе качественние изменеиия во всех психи* 
ческих продессах. Мишение, чуветва, воля, способиости—все 
зти сторони духовного мира развиваютея в тесной связи, но 
не всегда равномерио. Мьі знаєм, что в раннем отроческом 
возраєте психика ребенка характеризуетея большей -»моци- 
оНальной вьіразительностью, чем в старшем и тем более в 
іоноСти.

Позтому в практкКс Своей воспитательгіой работи учителя 
должньї придавать змоциопальиому состоянйю детей исключи- 
тельное значение. Жнзненньїй путь от детства к отрочеству, 
подчеркивает В. А. Сухомлинский, должен бьіть путем радо
сті! , бодрости—зто одно из самих важних правил всей систе
ми воспитательной работи. Каждий учитель должен стремить- 
ся к тому, чтобьі воспитать у ученика чувство глубокой радо- 
сти за услехи в любимом деле и прежде всего в учении. В. А. 
Сухомлинский писал: «М и добиваємся чтоби любая работа, на
чатая ребенком младшего возраста (особенно учениками 1-го 
класса), обязательно завершилась успехом. Перед нами 22 
ученика старших классов, все они хорошо учатея... ми вспоми- 
наем годи обучения зтих юношей и девушек в младших клас- 
сах и приходим к виводу: трудно пришлось би им, если би 
заботливий педагог не сумел организовать их первие детские 
радости—радости успехов в учении, в творческом труде». 
(В. А. Сухомлинский, Киев, «Радянська школа», т, с. 259). 
В ереднем школьном возрасте учителя особенно должньї учи- 
тивать возрастние особенности детей. В духовном облике под- 
ростка происходят бурньїе противоречивие явлення, которие 
надо направлять в правильное русло. Для зтого возраста ха
рактерно усиление всесторонней активности: активности мьіс
ли, деятельноети, взаимоотношений в коллективе. Позтому 
учителя обязани добиваться, чтоби познавательная активность 
подростков помогала им познать самих себя—сознательно оста- 
навливаться на определенних видах творческого труда, а не 
распилять свои сили. Духовиое развитие подростка—следствие 
влияния обт»ективной действительности, в частности взаимоот
ношений личности и коллектива. В ередних классах заметно 
виделяетея значительное количество мальчиков и девочек не- 
сколько Опережающих своих ровесников. Неравномерность, 
«скачкообразность» в развитии учащихся 14—15 летнего воз
раста об-ьясняется также тем, что духовная жизнь воспитанни- 
ков происходит не в одновозрастном учецическом коллективе. 
Одно из важнейших условий успешного,, развития—постоянное

185



оЗшенне старших к мЛадШих. В шКоЛс, Где младшив и стар 
шиє учащиеен обьединеим общей деятельностью, (-о;»;цп«т<я 
благоприятньїе условия для более богатой духовной жинни,

Нового подхода требует от ноеиитатолей чав(*ршаюший пе+ 
ріюд школь його воспитания—раияя юность. В. А, Сухомлий* 
екин гшеал; «М м вкладьіваем в зто понятий широкий смисл, а 
ішєш іо: пора глубоко оемьіслеппого отношеиия к ОКружающе- 
Му и к собственной жизни н деятельноети, ощущения полиотьі 
а раедвета свонх фігзнческнх п духовньїх сил, сознаиия открм- 
вающейся перспективьі духовно богатой, полноправной, полной 
смисл а жизни. переживаний благородних чувств любви и вер- 
ностн, мечташій н размишлений о будущем». (В. А. Сухомлин- 
екай. Киев, « Радянська школа», т. 1. стр. 253). Отсюда следу- 
ет, что в юношеские годьі развиваютея все сторони духовного 
облика личности: чуветва, активная деятельность, познаватель- 
ниє сильї и способности, злементьі творческого труда, воловая 
настойчивость. Однако ведущей, определяющей стороной ду
ховного развития в годьі юности являетея формирование миро- 
воззрения, когда учащиеся сознательно стрємятся придать 
евоим поступкам мировоззреическую мотивировку. Позтому 
задача воспитателя, делает вьівод В. А . Сухомлинский, состо  
вт в том, чтобьі создать необходимьіе условия для самоутверж- 
дения личности в школьньїе годьі и заложить в моральним об- 
лике учащихся прочньїе основи будущей духовной жизни Ак
тивною участие в духовной жизни достигается только в тех слу* 
чаях, когда учащийся не чувствует себя обьектом воспитания, 
Отсюда следует, что самодеятельность учащихся не только 
важний принцип воспитания, но и важное условие их духовно» 
го развития. Позтому учителя в своей практической работе 
должни стремнться, чтобьі воспитательнме воздействия на соз- 
нанне учащихся осущ ествлялись в процессе их деятельноети, 
для которой характерна самостоятельность, увлеченность, ш>. 
тивнрованность. Отсутствне педагогической нарочитости, соз- 
дание естественних условий в процессе деятельноети—все уго 
обеспечивает активизацню н развитие духовньїх сил учащихся.

В. А . Сухомлинскии подчеркивает, что духовиость катего
рії* историческая. Человеческое общество еще в древиости 
убедилось в том, что кроме сили фнзической у человека єсть 
сила духовная— верность евоим убеждениям и идеалах, народ
ним традициям, уверенность в своей правоте, преодолекяе 
трудностей, бесстраш не, мужество. Человек—зто сила духа. 
П оп ом у  задача педагогического коллектива ш коли состоит в 
т и ,  чтобьі воспитание в процессе общественной деятельноети, 
творческого труда, вьіработкн нравственнмх убеждений и зстг-
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дух борця за человеческие нде- 
• з® Свою Родину. Богатое насле- 
»  В. А. Сухомлинского раскри- 
н метольї формировання духов-

ЛЮБАР О. О», 
м Кривші Ріг

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ 
УКРАЇН СЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО! ШКОЛИ

З дня проголошення незалежної держави в Україні ве
деться спрямована робота щодо відродження та розвитку на
ціональная системи освіти та виховання. Розроблена дер
жавна національна програма «Освіта» (Україна XXІ століт
тя). концепції з національного виховання та інші документи, 
якими прогнозується подальший поступ нашої школи. У цій 
справі велика роль надається здобутку народної школи та 
прогресивної педагогічної думки попередніх поколінь вітчиз
няних Педагогів. Детальне вивчення і аналітичне осмислен
ня всього кращого, що має наша історія —  важливе зав
дання сучасної педагогічної науки. Багатовіковий досвід ук
раїнської школи, педагогічні ідеї ваших великих просвіти
телів мають сьогодні широке використання у розбудові на
ціональної системи освіти і виховання та їх центральної 
ланки '■—  школи.

У науковій літературі є  чимало визначень та характерис
тик національної школи. Всі вони зводяться до того, що на
ціональною школою слід називати навчальний заклад в яко
му здійснюється виховання молоді на засадах національної 
культури з  використанням кращих духовних надбань світо
вої цивілізації. Національна школа забезпечує репродук
цію. відтворення рідного народу, етнізацію молодого по
коління. сприйняття ним національної ідеології, світогляду, 
свідомості, характеру, моралі та інших духовно-моральних 
цінностей українського народу. Саме цим відрізняється на
ціональна .школа від радянської школи, яка була національ
но безликою, в якій дітям прішіешповалося презріиня та зне
вага до всього 'українського, заохочувалося схилення до чу
жоземного. Які ж особливості притаманні національній шко
лі? Вони випливають з глибокого аналізу бататовікового дос
віду школи українського народу, з сивих часів дохристиян-


