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Решение глобальных проблем конца второго -начала треть
его тысячелетий педагоги многих стран связывают с гу
манистической педагогикой В.А.Сухомлинского, крае
угольным камнем которой является любовь и уважение, 
доброта и чуткость, доверие и бережное отношение, не
поддельная человечность и разумная требовательность к 
ребенку. На этих основах, по убеждению Василия Алек
сандровича, должна строиться жизнь школы, основы
ваться отношения учителя и ученика.

В следующем году мировая педагогическая общественность 
будет отмечать 80-летний юбилей выдающегося ученого- 
педагога и талантливого школьного практика.

1. Путь от самопознания к самосознанию как 
способ «творить» в себе личность

Многие склонны считать вопрос о природе и сущности, содер
жании и основных формах проявления самосознания, ус
ловиях, путях и средствах его развития лишь проблемой 
философов и психологов. Однако, как правильно заметил 
профессор А.А.Шнирман, прежде чем возникнуть как про
блема философии и психологии, проблема самосознания 
уже стояла как проблема этическая, как проблема социаль
ная и историческая1. Не в меньшей мере, по-нашему мне
нию, эта проблема -педагогическая, но, к сожалению, ма
ло разработанная. И в этой связи трудно не согласиться, 
что «формирование культуры самосознания сегодня -нс
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роскошь, предназначенная для избранной философской 
элиты общества, а общая социальная, даже шире -общече
ловеческая задача»2, ибо развитие самосознания -это один 
из кардинальных вопросов проблемы становления личнос
ти вообще. О степени ее зрелости можно с наибольшей 
точностью судить по уровню самосознания. Здесь наша 
точка зрения полностью совпадает с позицией И.И.Чесно- 
ковой, в частности, утверждающей: «В том, как личность 
представляет свое «Я», отражается мера ее осознания себя 
и уровень зрелости личности в целом»3.

Условия, пути и методы 
формирования самосознания

Среди важнейших вопросов культуры самосознания лично
сти одним из наиболее актуальных является вопрос об 
условиях, путях и методах его формирования у взросле
ющей личности, то есть вопрос: при каких условиях и с 
помощью каких средств она, используя свои познава
тельные и другие возможности, постепенно приходит к 
осознанию своих действий и поступков, своих физичес
ких и духовных сил, своего отношения к внешнему миру, 
к окружающим и самой себе. Памятуя о том, мы поста
вили цель выяснить, как он решался в педагогической 
практике В.А.Сухомлинского.

Мастерство воспитания Научить взрослеющую личность относится к себе как к челове
ку -значит раскрыть одно из таинств мастерства воспита
ния. Постигая это таинство, павлышский педагог опирался 
на весьма удачное положение К.Маркса, суть которого за
ключена в следующих словах: «Я есмь Я, то есть человек 
сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь 
отнесясь к человеку Павлу, как к себе подобному, человек 
Петр начинает относиться к самому себе как к человеку»4. 
Силой же, способной побудить школьника взглянуть на са
мого себя, а затем и управлять самим собой -чего собствен
но и начинается настоящее воспитание -является учитель 
(в самом широком смысле). Ибо не секрет, что ребенок еще 
до того, как сделает первый шаг по земле, начинает сравни
вать себя с теми, кто его окружает, предъявляя к нему свои 
требования. Исходя.из этого, подчеркивал Сухомлинский, 
учитель должен быть для своих воспитанников, по выраже
нию Тараса Шевченко, «апостолом правды и науки», в нем 
должно быть «гармоническое единство идеалов, ...убежде
ний, взглядов, увлечений, вкусов, симпатий и антипатий, 
морально-этических принципов в словах и поступках»5.

Самосознание как продукт 
развития, воспитания и обучения

Исследуя проблему, мы исходили из того, что самосознание 
является продуктом а) развития, б) воспитания и в) обу
чения в определенных условиях и временных рамках.

Человек как высшая ценность Сухомлинский подчеркивал: чтобы влияние школы было 
результативным (достигало поставленной цели), надо 
учитывать ряд обстоятельств его обуславливающих. И 
среди них одним из главных он назвал реализацию прин-
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Феномен детства

Развитие рефлексии на других и 
на себя - свойство развитого 
человека

ципа, провозглашающего Человека высшей ценностью. 
Это означает, что школа должна раскрыть буквально пе
ред каждым учеником «ту сферу творчества, в которой 
полностью расцветут его силы и способности, в которой 
он почувствует полноту счастья творения, счастья мате
риализации своих способностей, счастья видения самого 
себя в результатах своего труда»6. Это в свою очередь до
стижимо при условии исключительного внимания и за
ботливого отношения к человеческой индивидуальности. 
В данной связи следует учитывать и тот факт, что не 
каждый воспитанник обладает теоретическим мышлени
ем и может стать математиком или физиком, филологом 
или историком. Но каждый воспитанник -это Человек. 
И в нем, как в тысячегранном алмазе, обязательно есть 
та грань, в которой «прячется источник счастья творе
ния». Задача учителя своевременно заметить ее и, гармо
низировав свои усилия с усилиями ученика, тонкими и 
умелыми действиями помочь ей засверкать.

Замечено, что дети по природе своей -оптимисты. Харак
терным для них является мировосприятие светлое, сол
нечное, жизнерадостное. Оптимизм для детей то же са
мое, что игра красок для радуги. Как без игры красок нет 
радуги, так и нет детства без оптимизма. И это постоян
но учитывал Сухомлинский, решая проблему развития 
самосознания детей. Ученый в своих изысканиях исхо
дил также из того, что самосознание как процесс прохо
дит ряд этапов: от самопознания к оценке и самооценке, 
а от последней к самовоспитанию, самовыражению, и да
лее -к регуляции собственного поведения, поступков, 
действий. При этом педагог заметил, что результатив
ность указанного процесса во многом предопределяет его 
первый этап -развитие самопознания детей.

Богатый опыт убедил Сухомлинского, что настоящим чело
век становится лишь «когда он научается пристально 
всматриваться не только в окружающий мир, но и в са
мого себя, когда он стремиться познать не только вещи и 
явления вокруг себя, но и свой внутренний мир, когда 
силы его души направлены на то, чтобы сделать себя 
лучше, совершеннее»7. В то же время повседневная 
школьная практика показывает, что, несмотря на то, что 
ученик многое познает и знает, он вместе с тем практи
чески не познает и не знает себя.

Решая проблему развития самосознания школьников, ученый 
исходил из важнейшего концептуального положения: «на
стоящее воспитание образованных людей невозможно без 
познания человека»8. Будучи убежденным в том, что позна
ние человека -это основа жизни коллектива и личности, 
павлышский педагог выстраивал учебно-воспитательный
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Рефлексивные способности в 
юности

Способность быть судьей 
собственной души

процесс таким образом, чтобы его воспитанники на уроках 
и внеклассных занятиях, постигая суть человека, его дея
ния, любуясь и восхищаясь красотой и величием этого ни с 
чем несравнимого чуда природы, всматриваясь в себя с по
зиции познанного, постепенно «проходили» тяжелый путь 
к себе; чтобы всесторонне познавая себя и одухотворяясь, 
стремясь быть совершеннее, «строили» свое «Я».

При этом педагог учитывал тот факт, что потребность по
знать самого себя усиливается именно в юношеские го
ды. Шестнадцати -семнадцатилетние намного глубже ос
мысливают и точнее оценивают нравственную сторону 
своего мироздания и исходя из этого определяют свое 
место в настоящем и заглядывают в будущее. Мысли о 
будущем активизируют их деятельность, в процессе ко
торой они проверяют адекватность своих поступков и 
правильность выбора. Особенно важно отметить то, что 
происходящие изменения в развитии самосознания уче
ников положительно влияют не только на их объектив
ную оценку своего «Я», но и побуждают энергичнее раз
вивать хорошие начала. В этот период старшеклассники 
в мыслях создают собирательный образ героя -свой иде
ал; глубже осознают и переживают личное достоинство; 
в большинстве своем управляют своими эмоциями; дают 
правильную оценку побуждениям; все больше заботятся 
о воспитании в себе высоконравственных чувств. Учиты
вая это, Сухомлипский вносил существенную коррекцию 
в работу с ребятами данного возраста. На первый план в 
его концепции выдвигалось самовоспитание.

Многолетний опыт убедил павлышского педагога в том, что 
«способность быть судьей собственной души»9 наиболее 
эффективно вырабатывается в коллективе. Силу коллек
тива педагог-новатор усматривал прежде всего в том, что 
тот способствовал выработке объективного отношения 
воспитанников к самим себе, формированию умения пра
вильно выявлять и оценивать свою гражданскую сущ
ность. При этом основной труд -учеба -оценивалась с 
гражданских позиций и рассматривалась как граждан
ский долг, что непременно сказывалось на повышении 
результативности учения. Работа мыслей, чувств в обо
значенной выше связи побуждала школьников больше 
внимания уделять самовоспитанию, способствовала их 
самоутверждению. И если сейчас все отчетливее в созна
ние людей внедряется мысль о приоритете личного, то во 
времена, когда жил и творил В.А.Сухомлинский, все бы
ло несколько иначе. Педагог, в частности, довольно эф
фективно проводил в жизнь идею о гармонизации лич
ных и общественных интересов. Практика убедила его в 
том, что участвуя в жизни коллектива и общества, разви-
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Воспитание подростков в 
условиях трудовой деятельности

Психологические особенности 
подростка

Самооценка и самосознание в 
отрочестве

вая экономический базис, создавая материальные и } 
ховные ценности последнего, человек вместе с тем соз, 
вал и самого себя. Понимая, что корень дерева, имен; 
мый гражданственностью, кроется в материализац 
благородства, моральной красоты, в труде, во взаимо< 
ношениях с людьми, Сухомлинский направлял свои ус 
лия на то, чтобы, творя благо, красоту для других, ре 
нок переживал бы глубоко индивидуальное чувство ] 
дости, доводил его до вдохновения. Он заметил и так 
закономерность: чем глубже ребенок переживает тревс 
волнения, заботу о благе, счастье, красоте, радости я 
людей, общества, тем больше предпосылок появляется 
него для полноценного развития его самосознания.

В этой связи ученый особое внимание акцентировал на пері 
де отрочества. Он создавал условия, при которых подрост 
как в зеркале, видели себя в созданных их руками ценност 
было ли это посаженное дерево или куст сирени, сделані 
утварь для уборки квартиры или починенная изгородь у о, 
нокой старушки. Важно, что при этом подросток испытыі 
гордость, а она в свою очередь была незаменимым средств 
пробуждения желания стать еще лучше. Последнее же, 
Сухомлинскому, -это основа гражданской совести.

Педагог акцентировал на этом внимание еще и потому, 1 
период отрочества, как известно, отличается особенн 
строем мышления. Для подростка характерно соотносі 
все, что совершается в его окружающем мире, что он 
нает на уроках, о чем читает, со своим «Я». Его занш 
ют мысли и о совершаемом вокруг, и о нем самом. Сат 
наблюдения, самооценка вскрывают доселе не замеч 
мые им противоречивые явления. Подросток вдруг 
крывает для себя истину: он оказывается такая же л] 
ность как отец, учитель, любой взрослый человек.

В школьной жизни Павлыша, с ее моральными богатства 
и ценностями, ребята всегда имели возможность вид< 
себя глазами других. Порой им становилось стыдно 
мих себя. Наедине с собой они переживали, что подуі 
ют об их предосудительном поступке окружающие. Эі 
циональная самооценка становилась благодатной почі 
для «внутренней» работы ребят, побуждала их к само 
вершенствованию, способствовала самоутверждению.

Отдавая должное самооценке, как важному этапу в развит 
самосознания, Сухомлинский постоянно оттачивал это 
чество у своих воспитанников. Незаменимыми здесь бь 
диспуты. Безграничным полем для дискуссий была, в ча 
ности, тема «Что представляет собой наш жизненн 
опыт?» Она интересна тем, что каждый участник дискусс 
как бы со стороны смотрел на себя, подвергая анализу 
что он делает, как поступает. Это был разговор об идея:
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Дискуссия и другие виды 
конструктивного общения

Способы самовыражения и 
самопрезентации

Самоутверждение личности

идеале -через призму личного восприятия участников дис
куссии. В споре каждый как бы подводил итог, что он сде
лал. И здесь без самооценки не обойтись. Педагог нацеливал 
ребят, чтобы анализ проходил под углом зрения практичес
ких целей. А это и учеба, и то, кем быть, каким быть и др. 
Эпиграфом данной части спора Василий Александрович ре
комендовал поставить слова А.Франца: «Чтобы переварить 
знания, надо поглощать их с аппетитом».

Темами диспутов были и такие: «Человеческий идеал и иде
альный человек», «Нравственность и красота» и др. Раз
витие самооценки детей Сухомлинский напрямую связы
вал с тем, какое отношение (т.е. оценку) сумеет сформи
ровать у своих питомцев школа, как главный ваятель ду
ши человека, как она будет воспринимать окружающих.

Каждый человек себя в чем-то выражает -будь то убеждения 
или взгляды, чувства или настроение, общение с людьми или 
отношение к чему-либо и т.п. И выражение это у каждого 
проявляется по-своему. Вся сложность проблемы заключает
ся в том, что не так легко добиться, чтобы ребята выражали 
через них подлинно человеческую сущность. Как и в других, 
в этом вопросе, павлышский новатор исходил из стержнево
го положения о гармонии человека, которая «определяется 
тем, как соотносятся, уравновешиваются две функции чело
веческой деятельности -постижение объективного мира и 
выражение себя, своего субъективного мира»10. Поскольку 
объективная реальность была не в пользу данного положе
ния: явно превалировала первая функция, то есть постиже
ние объективного мира, ученик выражал себя (измерялся) в 
основном оценкой по предмету, то педагог искал адекватные 
пути разрешения данного противоречия. Учебно-воспита
тельный процесс он выстраивал таким образом, чтобы воспи
танник имел возможность выразить себя а) как думающая, 
мыслящая личность; б) как гражданин; в) как труженик; и, 
наконец, -что самое главное, г) как человек.

В.А.Сухомлинский придавал огромное значение реализации 
способности показать себя, усматривая в этом стержневой 
путь к самоутверждению личности. К примеру, уже в нача
ле учебного года он говорил воспитанникам: «Будем гото
виться к встрече с родителями». На таких встречах каждый 
демонстрировал свои умения и достижения. Ребят увлекало 
творческое начало задуманного дела, охватывал соревнова
тельный дух. Каждому хотелось показать себя. Шла каждо
дневная работа, заметим, исподволь направляемая учителем.

И вот настает долгожданный момент. Ребята в ожидании 
оценки сделанного ... Радости нет предела -воплощенная 
задумка получает всеобщее одобрение и похвалу. Победа 
и может быть первая! И досталась она благодаря напря
жению волевых усилий. Ребенок учился подчинять вто-
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Мотивация к деятельности и 
самовыражению

ростепенные мотивы главным, ведущим, что укрепляло в 
нем чувство собственного достоинства. Он «вырастал» в 
своих глазах. И еще -воспитанник делал при этом важ
ное открытие: «Моральное достоинство человека, его ме
сто в обществе, успехи в труде находят свое проявление 
в общественном признании»11.

Но мало «показать себя», надо вместе с тем, как явствует опыт 
павлышского педагога, учить ребят утверждать себя. И 
здесь не нужно искать какое-то универсального средства. 
Ибо полем (в практике В.А.Сухомлинского) для утвержде
ния воспитанника как личности было преодоление лени и 
невежества, эмоционального бескультурья и примитивизма, 
эстетической убогости и эгоизма, поиск примеров для под
ражания, творение материальных и духовных ценностей и 
др. Помощь же учителя в самоутверждении воспитанника 
начиналась в сфере интеллектуального труда, так как имен
но здесь «пробиваются» первые ростки того, чем воспитан
нику хочется «показать себя». Неслучайно учитель Сухо- 
млинский связывал получаемые в школе знания по тому 
или иному предмету с науками, на основе которых постро
ены таковые. При таком построении учебного процесса уче
ник не ограничивался «потреблением» знаний, а чувство
вал себя пытливым исследователем.

Павлышский новатор обратил внимание на такую закономер
ность: «Человек только тогда совершенствует себя, когда 
он выражает себя, своей увлеченностью как бы освещает 
путь другим»12. Его педагогическая система была направ
лена на то, чтобы вызвать у каждого воспитанника стрем
ление к выражению себя, чтобы достойное поведение од
ного было бы примером для других, а чье-то достижение 
вдохновляло остальных. Этому, в частности, способство
вало то, что примерное поведение воспитанника в Павлы - 
ше, его успехи рассматривались как выражение гордости 
собой, выражение собственного достоинства труженика, а 
также, -и что весьма существенно, -постоянно вдохнов
ляемая педагогом и его коллегами обстановка самовоспи
тания в школе. В многослойном процессе самовоспитания 
учителю-воспитателю принадлежит ответственная роль 
«дирижера и композитора, первой скрипки и главного це
нителя мастерства других»13.

Отметим и то, что ученый предостерегал не смешивать по
нятия: «выразить себя» и «показать себя». Второе свой
ственно скорее людям с искаженным представлением о 
красоте поведения, о высоких чувствах, мыслях; им ино
гда хочется всего лишь покрасоваться.

Идеалом воспитания Сухомлинский считал такое положение, 
при котором буквально каждый воспитанник становился бы 
главным в деле, в каком ему не было бы равных. И в этой
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связи он направлял усилия руководимого им педагогическо
го коллектива на то, чтобы «добраться» до той жилки, с ко
торой начинается неповторимость личности, ее талант.

Павлышский педагог считал детство и отрочество периода
ми, когда происходит творение доброго имени человека.. 
По его мнению, уже к моменту вступления в юношеский 
возраст должна быть «прочная завязь личности», гордой 
от того, что она может себя в чем-то конкретно выразить. 
В эту пору происходит моральное, идейное и граждан
ское самоутверждение личности, вызревает ответ на во
просы: «Как жить?» «Каким человеком я должен стать?». 
Василий Александрович и его коллеги всячески стиму
лировали раздумья и поиски ребят. Вся их жизнедея
тельность выстраивалась таким образом, чтобы она по
буждала их еще активнее углубляться в свои мысли, в 
чтение, была катализатором все большего познания и ос
мысления явлений и процессов, происходящих в мире их 
окружающем и их самих, обогащения самосознания.

Трудно представить подлинное воспитание без такой важной 
составляющей как самовоспитание. Ученый неоднократно 
подчеркивал, что только «воспитание, побуждающее к са
мовоспитанию» и есть «настоящее воспитание»11. Постоян
но познавая «себя в себе», «овладевая собой», говорил он, 
человек должен сам заниматься воспитанием своих чувств, 
дисциплинировать мысль и волю, вырабатывать уравнове
шенный характер. Вместе с тем, прямое побуждение ребен
ка к самовоспитанию, постоянные призывы «работать над 
собой» не дадут желаемого результата, если они не будут 
опираться на собственную активность ребят, на их потреб
ность в «самоосуществлении».

Коллектив Павлышской школы, придавая огромное значение 
самовоспитанию своих питомцев, разработал программы по 
многим его аспектам. Исходным самовоспитания было на
учение ребенка самоорганизации, то есть научение умению 
«заставить себя». Оптимальным периодом для этого В.А.Су- 
хомлинский считал возраст с 7 до 10-11 лет, так как в детст
ве и раннем отрочестве ребята восприимчивы к советам 
старших и с интересом следуют им. Потеря этого времени, 
предостерегал педагог, чревата негативными последствиями.

Решение проблемы «заставить себя», «победить самого се
бя» новатор начинал с самого простого: с дел, содержа
щих элементы игры. К примеру, утренняя зарядка: педа
гог не заставлял, а советовал ребятам испытать, прове
рить свою волю -ежедневно подниматься в шесть часов 
утра (а летом -в пять часов) и делать физзарядку, а за
тем принимать холодный душ, тем же, кто живет вблизи 
реки или пруда, купаться. Зимой всем рекомендовалось 
обтираться снегом и ходить по снегу босиком.
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Личность выражает себя 
трудом

Самовыражение в ученье, труде 
и в обыденной жизни

В школе дети делились впечатлениями, рассказывали друг 
другу о том, кому уже удается «победить самого себя». 
Слушая одноклассников, каждый «примерял» себя, свои 
волевые усилия. А тем временем учитель советовал ребя
там попробовать заставить выполнять домашние задания 
в утренние часы (с 6-ти до 8-ми часов). Постепенно дети 
начинали ощущать результаты своих волевых усилий и 
убеждались в том, что умственная работа в утренние ча
сы многократно плодотворнее: за один час работы утром 
можно сделать в три раза больше, чем днем.

Многолетняя педагогическая практика убедила Василия 
Александровича в том, что формирование положитель
ных взглядов немыслимо без выработки у воспитанни
ков определенной системы самовоспитания и самообра
зования. Однако тяга к ним будет проявляться в том слу
чае, подчеркивал педагог, если воспитанник научится ви
деть себя, объективно оценивать моральный аспект сво
его поведения и свое «Я» в целом.

Годы кропотливой работы позволили павлышским учителям 
определить общий круг поучений, побуждающих ребят к са
мовоспитанию в труде и учении. Их основной смысл в сле
дующих истинах, обращенных к воспитанникам: без труда 
человек перестает им быть; личность выражает сама себя 
своим трудом; обучаясь, школьник берет материальные цен
ности в долг у старшего поколения, но их надо будет отда
вать; оставляя себя в труде (продуктах труда -М.М.), чело
век обретает счастье; труд похож на восхождение на высо
кую гору, остановишься на полпути -не достигнешь верши
ны; надо жить так, чтобы уже в десятилетнем возрасте мож
но было увидеть плоды своего труда: растущее дерево, дей
ствующая модель и т.п.; только тот, кто умеет думать рабо
тая, постигает тайну работы мысли; никогда не надо остав
лять начатое дело; не следует удовлетворяться тем, что уже 
сделано, что уже знаешь15.

Чтобы побудить ребенка к самовоспитанию в труде и учебе, 
Сухомлинский создавал атмосферу самовыражения, в ко
торой ребенок, подросток, юноша или девушка «с изумле
нием и восхищением» видели «творение своих рук», нахо
дили в нем «самого себя». И неслучайно, как уже указыва
лось выше, гармоничность воспитания педагог рассматри
вал как соотношение, уравновешенность двух функций че
ловеческой деятельности: «познание, постижение объек
тивного мира» и «выражение самого себя», «своей внутрен
ней сущности». При этом он подчеркивал: задача учителя 
состоит в том, чтобы содействовать выражению ребенка не 
только в отметках и баллах, ибо учение -лишь частица его 
духовной жизни. Это делать тем более необходимо, если в 
сфере учения есть трудности. Для их смягчения, постепеп- 
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ного преодоления и, в конечном счете, для ощущения пол
ноты духовной жизни важно способствовать самовыраже
нию воспитанника в друпіх, подвластных его умственным 
силам и способностям, сферах - тем самым утверждая 
нравственное достоинство взрослеющей личности, помогая 
ей пережить ни с чем несравнимое чувство человеческой 
гордости и счастья от того, что «я вижу себя в созданном 
мире», «я воплощаю» в этом свои интеллектуальные, физи
ческие, нравственные силы, «я могу преодолевать труднос
ти и выходить победителем в борьбе за самого себя, за свою 
нравственную красоту и совершенство». То есть нужно, что
бы учение стало радостной, желанной деятельностью; ребе
нок «должен выразить себя прежде всего как труженик, как 
мастер, как неповторимый, самобытный творец, достигший 
в чем-то совершенства, ставший в каком-нибудь труде гос
подином»16. Выразив себя однажды в каком-то виде труда, 
подчеркивал педагог, ребенок непременно найдет в себе си
лы и будет стремиться преодолеть трудности в других сфе
рах деятельности, в т.ч. в учебной. Это утверждение Сухо- 
млинского перекликается с мыслью грузинского философа 
Иоанэ Петрици, заметившего, что надо «не только быть 
действующим по отношению к самому себе, но и бытие свое 
сохранить и совершенствовать через самого себя»17.

Нравственное самовоспитание, по мнению новатора, осно
вывается на 1) желании быть хорошим; такое качество 
возможно при условии воспитания субъектом 2) чуткос
ти и тонкости своей души, которые в свою очередь вос
питываются в процессе 3) познания человека, человечес
кого в окружающем мире. «Единство воспитания и само
воспитания, -подчеркивал педагог, -начинается там, где 
человек, познавая человеческое (в окружающем мире 
-М.М.), познает тем самым себя, учится смотреть на се
бя как бы со стороны...ему хочется быть лучшим»18.

Как видим, в этой цепочке все связано и взаимозависимо. И 
если попытаться эту связь представить графически, то 
она будет выглядеть следующим образом:
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Значение сотрудничества и 
сопереживания

Старшие воспитывают младших

Мощным стимулом в практике Сухомлинского, побуждаю
щим ребят по-настоящему заниматься самовоспитанием, 
была забота воспитанников о другом человеке, помощь 
старших младшим и т.п. Педагог в этой связи стремился 
к тому, чтобы детскими, техническими, сельскохозяйст
венными и иными кружками руководили сами школьни
ки. К примеру, в кружке юных механизаторов, объединя
ющих детей начальных классов, ребята учились запус
кать маленький двигатель, управляли игрушечным авто
мобилем, монтировали модель электрифицированной 
железной дороги и т.п. Здесь труд сочетался с игрой.

Руководитель кружка -старшеклассник чувствует себя хозяи
ном положения. Малыши с уважением относятся к нему, а 
тот посвящает их в таинства науки и техники. В кружке ус
тановились интересные отношения. Это и дружба ребят 
разного возраста, и забота старшего о младших, и взаимное 
обогащение. Вместе с тем, это и незаменимый источник са
мовоспитания ребят. Старшеклассник, видя творческое 
взросление детей, чувствовал удовлетворение, ибо в этом и 
его заслуга. А вместе с тем общение с малышами, желание 
всякий раз открыть, показать им что-то новое, увлекатель
ное, вопросы ребят и, порой не простые, побуждали его ов
ладевать все новыми и новыми знаниями и умениями. В 
свою очередь, наблюдая за своим старшим товарищем, ма
лыши также стремились быть похожими на него. Вот это 
есть то состояние, когда воспитание сливается с самовоспи
танием и которое Сухомлинский считал самым продуктив
ным в развитии самосознания человека.

Павлышский педагог заметил закономерность: у детей, ко
торые являются не только предметом заботы старших, но 
и сами о ком-то заботятся, что-то делают для других, до
брые, возвышенные чувства развиваются быстрее. В этой 
связи в Павлыше стало традицией, что уже первоклашки 
начинали шефствовать над детьми, которые пойдут в 
школу через два-три года. Они учат их обуваться и оде
ваться, а когда их родители заняты, провожают и забира
ют из садика, учат с ними азбуку и т.п.

Усилия педагогического коллектива школы постоянно были 
направлены на то, чтобы старшеклассники, подростки ста
новились воспитателями младших школьников, заботились 
о них. Вкладывая духовные силы в своих маленьких друзей, 
ребята старшего возраста способствуют их развитию, а вме
сте с тем глубже познают самих себя, оценивают свои воз
можности и на этой основе более серьезно занимаются са
мовоспитанием. Одно из эффективных средств интеллекту
ального взаимообогащения ребят павлышский новатор ви
дел в привлечении преуспевающих учеников к передаче 
своих знаний младшим товарищам. У тех развивалась жаж- 
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Оценивание развития своего 
потенциала

Значение коллектива

да к знаниям, а первые, выступая с лекциями, проводя бесе
ды, отвечая на вопросы, видели свои пробелы в знаниях, что 
стимулировало их к более усиленному самообразованию.

Практика, таким образом, позволила Сухомлинскому убе
диться в том, что лучшим средством самовоспитания ре
бят является их забота о другом человеке. Возрастающее 
желание ребят утвердить себя в добрых делах для других 
способствовало их прозрению: они лучше видели, пони
мали и ощущали хорошее и плохое в самих себе. «Насто
ящее воспитание, -делает вывод педагог, -начинается 
там, где человек чувствует себя уже не только воспитан
ником, но и ответственным за судьбу других людей»19.

Важность самовоспитания определяется тем, что шире и глуб
же познавая окружающий мир, воспитанник вместе с тем 
все больше познает и самого себя, оценивает свой потенци
ал в разных аспектах жизнедеятельности, проверяет стой
кость своих убеждений, сверяет поступки, поведение, само
утверждается. Стимулом же как самопознания, так и само
утверждения является идеал, то есть то, что восхищает, 
изумляет, воодушевляет ребят. Это последнее рождает 
стремление быть хорошим, что в свою очередь побуждает к 
самовоспитанию. И здесь трудно не согласится с В.С.Юрке- 
вич, высказавшей мысль о том, что в процессе самовоспита
ния человек совершенствует себя в соответствии с избран
ной целью, то есть его идеалом. Иначе говоря, «самовоспи
тание таково, каков нравственный идеал»20 человека.

Педагогическое руководство самовоспитанием в Павлыше за
ключалось в стимулировании волевых усилий, развитии 
здорового самолюбия детей, направленных на то, чтобы они 
учились заставлять себя трудиться, выполнять установлен
ный режим, преодолевать трудности, подавлять слабость.

Питательной средой для развития самовоспитания Сухомлин
ский считал коллектив, где каждая «человеческая неповто
римость притягивает, привлекает, пробуждает желание под
ражать»21. Коллектив, жизнедеятельность которого одухо
творена высокими моральными и общественно значимыми 
целями, направленными на удовлетворение и развитие ин
тересов каждого его члена, является той средой, в которой 
ребенок словно в зеркале видит себя. Воодушевленный тру
дом в коллективе, он утверждается в мыслях быть лучше. 
Самовоспитание как одна из индивидуальных граней лично
сти начинает активно проявляется тогда, когда воспитанник, 
ощущая на себе продуктивное влияние коллектива, прилага
ет дополнительные усилия, чтобы стать лучше.

«Способность быть судьей собственной души, способность 
стремиться к нравственной красоте и величию, подчерки
вал Василий Александрович, -вырабатывается только в 
коллективе»22. Отмечая чрезмерную категоричность данно-
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доверительной беседы

го суждения, нельзя не согласиться, что указанная способ
ность вырабатывается эффективнее как раз в группе вза
имно признаваемых индивидов. Не секрет, что в любом 
детском объединении пребывают ребята на разных уров
нях как умственного, так и нравственного развития. Уже 
одно это является благоприятной почвой оценивания и со
поставления своего «Я». Широко практикуемая коллек
тивная духовная жизнь в Павлыше позволяла в каждый 
данный момент тому или иному воспитаннику посмотреть 
на своего товарища по совместной деятельности и заме
тить в нем то, что было незамечено еще вчера. Благодаря 
этому ребята, образно говоря, заглядывали сами в себя, 
оценивали, сравнивали сами себя. Заметив в товарище что- 
то красивое и возвышающее, они задавались вопросом: до
стиг ли я подобного, доступно ли оно мне и могу ли я за
втра, как и мой товарищ, тоже стать лучше? Зароняли же 
в душу того или иного ученика искру мысли о самом себе 
учителя. И делали они это ненавязчиво, исподволь.

Новатор считал коллектив незаменимым в вопросах разгадыва
ния таинств «Я» своих воспитанников. С этой целью он со
здавал такие взаимоотношения в коллективе, при которых 
тот или иной воспитанник чувствовал бы большую ответст
венность за другого человека, за коллектив, за какое-то де
ло. Ибо, по его убеждению, только в ответственности, дея
тельности наиболее рельефно проявляется то, на что спосо
бен человек. Учитывал педагог и тот факт, что с развитием 
чуткости личности к собственному миру мыслей и чувств, с 
возрастания уважения к самому себе неминуемо ограничи
вается и сфера влияния коллектива на личность, так как 
«воспитание самоуважения закономерно ведет к расшире
нию сферы личного, интимного, неприкосновенного»23.

Среди источников, стимулирующих интерес к самовоспитанию 
Василий Александрович на одно из первых мест ставил до
верительные беседы с воспитанниками. При этом он заме
тил, что та или иная беседа с ребенком будет эффективной 
лишь в том случае, когда у того самого созреет желание от
крыть душу учителю. Такому же состоянию предшествует 
ряд условий. Среди них самым важным, по мнению педаго
га, является уверенность ребенка в том, что сказанное им во 
время беседы не будет использовано против него и что до
верительный разговор останется в тайне. Каждая беседа 
-это прикосновение к детскому сердцу. И такое прикосно
вение «должно быть нежным, самым искренним». Это, по 
Сухомлинскому, еще одно условие проведения индивиду
альных бесед. Среди других условий Василий Александро
вич называл: умение выслушать жалобу, не усматривая в ее 
авторе плаксивого ябедника; следствием беседы никогда не 
должно быть наказание ребенка, открывшего душу учителю.
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Побуждающими к самовоспитанию были также «уроки мыш
ления», «уроки творчества» и др. Красной нитью через все 
мероприятия проходила мысль о необходимости самосо
вершенствования, о возможности управлять своим умст
венным развитием и развитием эмоций, воли, мысль о вла
сти человека над самим собой. Учитель Сухомлинский ста
рался, чтобы услышанное и увиденное побуждало ребят 
соотносить идеальное, высокое, незыблемое со своей лич
ностью, внимательно всматриваться в себя, анализировать 
собственное поведение, вырабатывать свою волю и, нако
нец, «делать» себя, «творить» в себе личность. При этом 
новатор исходил из основополагающего принципа педаго
гики -принципа учета возрастных особенностей детей.

Чтобы процесс самовоспитания не затормозился, чтобы на его 
развитие мог оказывать определенное влияние учитель, уче
ный учитывал ряд определяющих его обстоятельств. Среди 
них на первое место Василий Александрович ставил откро
венные доверительные отношения между воспитанником и 
учителем. Только такие отношения открывали ему дорогу к 
сердцу воспитанника и надежду на то, что его «поучения» 
воспринимаются «как мудрость жизненного опыта». Откро
вение воспитанника с учителем -«это, -утверждал Сухо
млинский, -процесс взаимного облагораживания чувств и 
мысли». Следствием такого процесса является вытеснение 
примитивных чувств более тонкими, возвышенными. «Чело
век, как говорят в таких случаях: «Берет себя в руки». «От
крыв свою душу, излив чувства и мысли», он убеждается, что 
и сам теперь «в состоянии изменить свое самочувствие, по
влиять на себя»24. Именно такие моменты являются толчком 
к самовоспитанию. Второе обстоятельство находится в плос
кости собственного становления воспитанника: зависимость 
определяется пониманием и переживанием самим воспитан
ником того, что «сегодня он стал лучше, чем вчера, что в его 
душу входит человеческая красота, и это вхождение красоты 
зависит в огромной мере от него самого, от собственной его 
воли»25. Третье обстоятельство, как и второе, обуславливает
ся осознанием учеником собственного становления, сливаю
щегося с чувством его гордости за первые успехи, которые 
порождают у воспитанника уважение к самому себе. Послед
нее подводит нас еще к одному аспекту процесса самовоспи
тания -самоуважению, детской интеллигентности, как его 
называл Василий Александрович. Следуя логике педагога, 
выходит, «что уважение к самому себе рождается из светлых 
интеллектуальных чувств», наполняющих ребенка, «из радо
сти познания». В них, по Сухомлинскому, источник детской 
интеллигентности, являющейся отражением умственного 
труда в эмоциональной сфере ребенка. Прикосновение к ней 
должно быть нежным как к капле воды, дрожащей на цветке.
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Значение потребности в 
самообразовании

Решая проблему самовоспитания ребят, ученый не менее 
пристальное внимание уделял формированию и разви
тию потребности в самообразовании. Опыт убедил его в 
том, что в основе такой потребности лежат интересы и 
увлечения ребят. Опираясь на глубоко философский вы
вод С.Л.Рубинштейна, касающийся внешнего влияния 
на личность только через внутреннее, и дополнив его по
ложением «нет в человеческом поведении ничего, что не 
имело бы своим стимулом внешнее, отраженное в глубо
ко личном, индивидуальном», павлышский педагог опре
делил наиболее продуктивный путь воспитания и само
воспитания потребности в самообразовании, который 
шел от увлечения кружковой работой к книге, от книги 
к углублению познаний по интересующему вопросу, а за
тем к творческому труду.
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