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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Научно-практическая  конференция  «Педагогическая инициатива»  для 

преподавателей детских школ искусств проводится ГБУДПО «Брянский 

областной учебно-методический центр культуры и искусства» с целью 

выявления и распространения актуальных и перспективных педагогических 

методик и технологий; активизации методической работы в образовательных 

организациях сферы культуры и искусства; обмена  педагогическим опытом 

преподавателей и совершенствование организации учебного процесса в системе 

художественного образования. 

 В сборнике предложены работы  педагогов по следующим направлениям: 

        - методическая разработка:  обобщения  педагогического опыта, 

проведение выставок,  мастер-классов,  

     - методические рекомендации: по проведению воспитательных 

мероприятий, изучению какой-либо темы, знакомству с определённой 

методикой  работы,  взаимодействию с общественными организациями и 

учреждениями;  

   Среди представленных материалов конференции есть методические 

работы  опытных преподавателей, чей педагогический стаж насчитывает не 

одно десятилетие и тех, кто только  начинает свой путь   в профессиональном 

сообществе.  

 Авторы предлагают свои методики, делятся опытом работы по самым 

актуальным и насущным проблемам в области художественного образования. 

 

 

  



Список участников научно-практической конференции  

«Педагогическая инициатива», посвящённой 105-летию со дня рождения 

Василия Александровича Сухомлинского (1918-1970) 

 

 

1. Принципы воспитания от Василия Александровича Сухомлинского» 

  (совместный проект с участием обучающихся)  

Грибкова Ольга Викторовна, МБУДО «Детская школа искусств» города 

Сельцо Брянской области 

 

2. Методический доклад о школьном фестивале методических идей                

«На кончиках пальцев» 

Еловикова Ольга Сергеевна, МБУДО «Карачевская ДШИ им. В.Ф. Кольцова» 

 

3. В.А. Сухомлинский и его взгляды на музыкальное воспитание и образование 

Образцова Александра Андреевна,  МБУДО «Детская школа искусств №6» г. 

Брянска 

 

4. Система воспитания В.А. Сухомлинского 

Автушенко Ирина Александровна, МБУДО «Стародубская детская школа 

искусств им. А.И. Рубца» 

 

5. Воплощение идей великого педагога - новатора В.А.Сухомлинского в 

музыкальном образовании и воспитании  

Терешонок Светлана Владимировна, МБУДО «Детская школа искусств им. 

Е.М. Беляева» г. Клинцы Брянской области  

 

6. Роль музыки в нравственном воспитании детей 

Тишечкина Оксана Алексеевна, МБУДО «Карачевская ДШИ им. В.Ф. Кольцова» 

 

7. Роль музыки в нравственном воспитании  

Еремеева Анна Петровна, МБУДО «Суземская детская школа искусств» 
 

8. Вклад В.А.Сухомлинского в развитие педагогического процесса 

Вашурова Элина Сергеевна, МБУДО «Детская школа искусств №10»  

 

 
  



Принципы воспитания Василия Александровича Сухомлинского 

(совместный проект с участием обучающихся) 

 

Грибкова Ольга Викторовна,  

МБУДО «Детская школа искусств» г. Сельцо 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнов Михаил 14 лет «В.Сухомлинский» 

 

 Сегодня мы поговорим о принципах воспитания от Василия 

Сухомлинского. В своих известных произведениях«Письма к сыну», «Сердце 

отдаю детям», «Воспитание человека» он сформулировал базовые принципы 

воспитания ребёнка. Инесмотря на то, что эти принципы были обозначены им 

более полувека назад, они и сегодня не теряют актуальности.Я в полной мере 

разделяю его подход к воспитанию и обучению подрастающего поколения. 

 Ребенок-личность, формирующая основные черты характера еще в утробе 

матери, а остальные поведенческие особенности и физические навыки, 

приобретающая в той социальной среде, в которой находится. Главным в 

формировании личности и умении жить В. Сухомлинский считал институт 

семьи. Задумайтесь над названием этого словосочетания «институт семьи». 

Одно из составляющих слово - институт, означает: 

общественное  установление, распорядок, узаконенный какими либо нормами.  

 Изучая подход к воспитанию подрастающего поколения по В.А 

Сухомлинскому мы с детьми выделили самые значимые на наш взгляд 

принципы воспитания, и решили нарисовать рисунки к каждому из них.  

Поэтому все иллюстрации это  результат осмысления  ребёнком принципов 

Сухомлинского. Давайте подробнее рассмотрим выбранные нами принципы и 

выполненные изобразительные работы учащихся ДШИ г. Сельцо. 

 

 



Первый принцип воспитания. Научить жить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Шиш Алена 13 лет. «Человековедение» 

 

Педагог 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». Главная проблема молодых родителей, 

о которой говорил Сухомлинский, и которая актуальна и сейчас, — это 

неумение жить семьёй и преодолевать кризисы.  «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». 

 С каждым годом растет количество разводов и неполных семей, мало 

того, 90% респондентов, опрошенных ВЦИОМ в августе прошлого года, 

считают развод допустимым. Как бы печально это ни звучало, но факт остаётся 

фактом: расторжение брака перестало восприниматься обществом как трагедия. 

Но остается неопровержимым тот факт, что развод накладывает отпечаток на 

ранимую и неокрепшую духовную структуру ребенка. Один, будучи 

спокойными от природы, не покажет бурю отрицания и неприятия ситуации, а 

другой с более эмоциональной натурой, выплеснет наружу весе свое внутренне 

беспокойство – хулиганство, нежелание учиться, отрицание взрослых, 

неприятия себя.Это лишь маленькая доля тех проблем, которые могут 

возникнуть у ребенка, перенесшего развод родителей. 

 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. 

 «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 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ot-braka-do-razvoda-1990-2021


желаниями, как находить компромисс в семье. Кроме школы, детей этому 

должны учить родители своим примером с самого рождения.Сухомлинский 

говорит о том, что школьный предметпод названием «Семья. Брак. Любовь. 

Дети» едва ли не важнее других наук. 

 

Следующий актуальный принцип воспитания: Быть настоящим отцом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Головачева Ангелина 13 лет «Родительский пример» 

 

Поговорив и обсудив значимость роли отца в семье, мы с учащимися 

решили, что это принцип один из важнейших в теории воспитания В.А. 

Сухомлинского. Он актуален во все времена. 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». Отсутствие же отца в 

семье, отстранённость от воспитания детей, постоянное прибывание на работе, 

необщительность приводит к психологическим проблемам, как у девочек, так и 

у мальчиков. 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. 



 

Третий принцип.  Воспитание начинается в семье 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

 

 

 

 

 

Фролова Ксения 13 лет «Вместе – мы семья» 

  

Ребенок –  зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях 

отражается нравственная чистота матери и отца,–говорил Сухомлинский. Как 

бы нам не хотелось в детстве быть другими, не похожими на родителей, но нет, 

то, как ведут себя наши близкие, глубоко запечатлеется в нашем сознании: 

голосовые интонации, особенности в движениях, мимика, манера общения и 

поведения –  все постепенно проявляется, хотим мы этого или нет. Потому и 

слышим от знакомых и близких –«весь в отца», «совсем как мама» или «ой, а я 

думал это твоя мама, как вы похожи…»  

 Сухомлинский рассказывает про одну мать, которая призналась, что 

им с мужем некогда воспитывать детей, делать с ними уроки и ругать 

за двойки,потому что целый день они занимаются домашней работой, чтобы 

прокормить семью, а дочери частенько им помогают.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. Эту же мысль подтверждает популярная сегодня 

теория привязанности. 

 «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». 
 
  



 

Четвертый принцип. Принцип «безоценочности». 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. 

   Вот что говорит Марьяна Безруких, академик РАО, доктор биологических 

наук, профессор, лауреат премии Президента РФ в области образования: «40–

60% сегодняшних первоклассников не готовы к обучению. Речь идёт не о 

навыках чтения и письма – дети и не должны этого уметь к моменту 

поступления в школу. Первый показатель школьной готовности – это 

сформированная речь. А у половины первоклашек с этим большие проблемы. У 

них бедный словарный запас (вместо положенных к 7 годам 3 тысяч слов не 

набирается и 1 тысячи), они не умеют развёрнуто отвечать на вопросы и 

правильно их задавать, не могут пересказать текст. У многих недостаточно 

сформированы важнейшие функции, необходимые для учёбы, – внимание, 

восприятие, мышление, память.Причин сниженного адаптивного ресурса может 

быть масса: неблагоприятно протекавшая беременность, тяжёлые роды, 

хронические заболевания. А ещё увлечение родителей сверхранним обучением, 

когда 2–3х-летнего малыша, которому нужно развивать навыки речи и 

движения, вместо этого учат математике, чтению и английскому. На самом деле 

такие методики не только не способствуют развитию, а, наоборот, тормозят 

его». 

 «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». 

 «Завуч школы № 1 вызвала мать одного ученика, говорит ей: „Ваш сын 

бегает по школьному двору после занятий. До каких пор это будет?“. Мать 

ответила: „А почему же ему не бегать? Что здесь плохого?“. Завуч ответила: 

„Ну такой нахальной матери я ещё не видела!“». 

 Вот и сейчас многие мамы и папы нацелены на выращивание маленьких 

гениев, а гении получаются далеко не из всех. Иногда учителя и родители 

требуют от учеников того, на что те просто неспособны по возрасту, и это, 

естественно, вызывает у них стресс. А стресс, как показывают многочисленные 

исследования, тормозит развитие мозга и познавательных функций.  Поневоле 

задумаешься, а не гений ли был В.А. Сухомлинский, так тонко понимающий и 

разбирающийся в детской психологии.  

 

Пятый принцип. «Воспитание без наказаний» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панкова Ксения 14 лет «Наказаниям нет» 

  

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. 

Кстати, если раньше большинство детей стремились учиться, то сегодня, 

наоборот, не хотят в школу. Ведь ещё до начала обучения им уже пришлось 

столкнуться с трудностями, и они не слышали от родителей доброго слова. Ведь 

у нас принято хвалить детей только за достижения, а не за стремление. Но 

руганью, унижением, насмешками и язвительностью ничего хорошего не 

добиться. 
 

Шестой принцип. Развитие любознательности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сащенко Ангелина 14 лет «МАМА, посмотри»                               Блохина Елизавета 14 лет 

  

В.А.Сухомлинский подчеркивал важность развития любознательности. В 

этом, по его мнению, состоит сущность воспитания способностей. 

Любознательность – «это растущая, никогда не угасающая, а наоборот, все 

время усиливающаяся потребность знать и стремление узнать, объяснить… В 

возникновении загадок и их расшифровке и заключается сущность 

любознательности». 

 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. 

 Любознательность, становясь устойчивой чертой характера, имеет 

значимую ценность в развитии личности. Любознательные люди не 

равнодушны к миру, они всегда находятся в поиске. Сегодня в обществе 

востребован человек не только потребляющий знания, но и умеющий их 

добывать. Нестандартные ситуации наших дней требуют от нас широты 

интересов. 

 Любознательность является важной составляющей креативности и в 

значительной степени определяет саму креативность. Любознательность и 

познавательная активность – это то, что, по современным меркам, определяет 

успешность человека, в большей степени, чем интеллект. 
 

Седьмой принцип. Умение делать домашние задания быстро 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 

 

Тюкаева Екатерина 15 лет 

 

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. 

 Эта тема актуальна и сейчас. Все как один психологи советуют 

воспитывать в ребенке самостоятельность. Давайте рассмотрим один из советов 

современного психолога. 

 Надо просто дать возможность ребенку работать самому, сказав, что, если 

потребуется помощь, родитель всегда рядом. Очень важно также научить 

ребёнка планировать время. Можно отвести на выполнение домашних заданий 

определённое время, например, минут 20 на одно задание. Между ними должен 

быть перерыв – минут 5, ребёнок в это время может съесть яблоко, немного 

размяться, а потом продолжить работу.  
 

Восьмой принцип. Помощь в учебе для студентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Климова Анна 15 лет 

 

 В книге «Письма к сыну», Сухомлинский советует своему сыну, который 

только начинал студенческую жизь, с первых дней установить режим труда. 

Например, самые сложные занятия и задания оставлять на утро: вставать в 5.30, 

чтобы в шесть утра уже быть готовым уделить время самостоятельным 

занятиям до начала лекции. 

 Второй шаг — завести несколько записных книжек, куда нужно 

записывать важные мысли из прочитанного и передуманного. Вести их нужно 

чётко, по системе, а не хаотично — только тогда этот способ облегчит 

умственный труд. К этому способу постоянно прибегал сам Сухомлинский 

в работе над своими книгами. 

     Он обращал внимание на то, что в учёбе одинаково важно уметь бегло 

просматривать текст и глубоко вчитываться в него. А вот ночные бдения над 

конспектами он считал не только не полезным, но и вредным делом. 

 «Надо учиться думать над конспектом уже на лекции и поработать над 

записями ежедневно хотя бы в течение двух часов. Я советую конспект 

делить как бы на две рубрики (графы): в первую записывать кратко 

изложенные лекции, во вторую — то, над чем надо подумать; сюда следует 

заносить узловые, главные вопросы. Это тот каркас, к которому как бы 

привязывается всё здание знаний по данному предмету. Вот над этими 



каркасными вопросами надо думать ежедневно, связывая с этим думанием 

то повседневное чтение, о котором я говорил. Если ты будешь 

придерживаться этого требования по всем предметам, у тебя не будет 

„авральных“ дней. Не будет надобности перечитывать и заучивать весь 

конспект при подготовке к экзамену или зачёту». 

- Научитесь слушать лекции. Уже во время записи конспекта думайте над его 

смыслом. В отдельной графе записывайте свои мысли по новой теме и с чем 

вам следует разобраться. 

- Избегайте авралов с круглосуточным сидением над конспектами. 

- Ежедневно читайте и штудируйте четыре-шесть страниц научной литературы. 

Ещё 10-15 страниц статей или учебников прочитывайте очень внимательно. 

- Вставайте рано и полтора часа посвящайте учебным предметам или любой 

другой развивающей деятельности. 

- Умейте расставлять приоритеты. Учите сложные предметы в первую очередь. 

- Ищите собственные стимулы к учёбе. 

- Избирательно подходите к книгам. Чтение всего подряд только растрачивает 

силы. 

- Умейте говорить: «Нет». 

- Не тратьте время на пустяки и болтовню. 

- Не откладывайте на завтра. 

- Никогда не прекращайте умственного труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Методический доклад о школьном фестивале  

методических идей «На кончиках пальцев», посвящённому юбилею  

В.А. Сухомлинского и Году педагога и наставника 

 

                                                                                Еловикова  Ольга Сергеевна, 

                                                                            директор, преподаватель  

                                                                      МБУДО «Карачевская  

                                                                         ДШИ им. В.Ф. Кольцова» 

 

О педагоге – новаторе, Герое Социалистического Труда и двух орденов 

Ленина Василии Александровиче Сухомлинском до недавнего времени мы, 

администрация и преподаватели Карачевской детской школы искусств имени 

В.Ф. Кольцова, знали немногое, разве что был такой знаменитый учитель в 

Советском Союзе. Благодаря объявленной теме областной научно – 

практической конференции «Педагогическая инициатива», посвящённой 105- 

летию  со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-1970) мы приоткрыли для 

себя эту личность, благо ресурсы интернета сегодня это позволяют сделать 

достаточно быстро.  

Первое знакомство состоялось летом, когда мы узнали, насколько близки 

взгляды Василия Александровича нашей творческой деятельности. 

Подтверждением тому - высказывание Василия Александровича: "Искусство 

является уникальным явлением в жизни общества. Оно появилось на заре 

развития человечества как способ самовыражения, как результат творческого 

осмысления человеком окружающего мира".  

     На августовском педагогическом совете решили организовать фестиваль 

методических идей, посвящённый Году педагога и наставника и, объединив эти 

две темы поняли, что может получиться интересный синтез.  

 Опыт в проведении фестивалей в школе есть, но мы впервые планировали 

проведение фестиваля методических идей. И с этим надо было разобраться. Для 

себя мы определили, что: 

 1. Фестиваль – это ряд мероприятий, объединённых общей темой с общими 

целями и задачами, каждое из которых раскрывает новую грань общей темы.  

2. Фестиваль методических идей – это ряд мероприятий преподавателей 

школы с целью популяризации педагогических идей, выявления и 

распространения передового педагогического опыта. Фестиваль методических 

идей должен способствовать развитию творческой инициативы и повышению 

квалификации преподавателей, вовлечению их в разработку актуальных 

вопросов образования и воспитания. 

   Мы стали изучать  материалы о В.А. Сухомлинском, слушать отрывки из 

его книг. Дополнительным стимулом к изучению деятельности педагога 

явилась статья в Брянской учительской газете «Дать каждому ребёнку счастье» 

из раздела «Жизнь замечательных людей». Да, мы понимали, что 

фундаментально изучить, погрузиться в учение В.А. Сухомлинского у нас не 

получится, но мы можем акцентировать внимание на тех или иных его взглядах 

и высказываниях. Нам было интересно отдельными штрихами создать эскизный 

портрет педагога – новатора.  



К каждому мероприятию мы подобрали цитату В.А. Сухомлинского, 

характеризующую направление и суть мероприятия. Слова: «Успех в учении — 

это тропинка, ведущая к тому уголку детского сердца, в котором горит огонек 

желания быть хорошим» - стали определяющими для всех наших мероприятий. 

Название фестиваля родилось из высказывания В.А. Сухомлинского: «Ум 

ребёнка находится на кончиках его пальцев», что близко к творческой 

деятельности и музыкантов, и хореографов, и художников. 

Открытие фестиваля состоялось 28 сентября, в юбилейный день рождения 

знаменитого советского педагога-новатора Василия Александровича 

Сухомлинского,  выставкой пленэрных работ "Улицы города Карачева" 

учащихся изобразительного отделения. Идея открыть фестиваль такой 

выставкой возникла потому, что многие уроки Сухомлинского проходили на 

природе, и почти всегда на эти уроки дети брали альбомы и карандаши. 

Сухомлинский говорил: «Посмотрите вокруг себя… Что вы видите красивое, 

что вам больше всего нравится, то и рисуйте». И эти действия очень созвучно с 

пленэрными занятиями в школе искусств. 

На первом мероприятии фестиваля мы коротко рассказали ребятам о 

педагоге, его судьбе и деятельности. В.А.Сухомлинский создал оригинальную 

педагогическую систему на принципах гуманизма, на признании личности 

ребёнка высшей ценностью. По мнению знаменитого педагога, школа 

становится настоящим очагом культуры лишь тогда, когда в ней царят четыре 

культа: культ Родины, культ человека, культ книги, культ родного слова.  

Второе мероприятие нашего фестиваля – это День Наставника. Оно 

включало в себя взаимопосещение администрацией школы и заведующими  

отделами уроков. При посещении уроков нам было важно увидеть тот "мир 

красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества", о котором 

говорил В.А. Сухомлинский. На уроке в 3-в классе ребята с преподавателем 

Симонтовой Л.А. вспоминали ушедшее лето, работая над объёмной 

аппликацией "Бабочка". Технику работы с фломастерами и маркерами ученики 

1  класса осваивали с преподавателем Стельмах О.Д. на примере любимого 

героя детских сказок Мишки и сопровождающих его пчёл,  2 класс вместе с 

преподавателем Карсекиной Т.В. рисовал портреты сказочных героев. Уроком 

открытия новых знаний стал для учеников 4 класса урок зарисовки птиц 

преподавателя Борисенко Т.И.  

Ученики в школе  В.А.Сухомлинского не только слушали музыку, но и 

пробовали  мастерить музыкальные инструменты,   играть простейшие 

мелодии,   делать зарисовки, навеянные музыкой. И это даёт нам импульс к 

дальнейшему творческому поиску. «Как гимнастика выпрямляет тело, так 

музыка выпрямляет душу человека», - считал В.А. Сухомлинский. Это 

утверждение разделяет и наш педагогический коллектив. Учебный год на 

музыкальном отделении   начинается с технического зачёта. Поэтому в период 

фестиваля все усердно штурмуют гаммы, этюды, термины, чтение с листа. 

Преподаватели со своими воспитанниками стараются найти приёмы для 

успешного решения поставленных технических и музыкально - 

исполнительских задач, сухие упражнения наполнить содержанием и образами, 

найти оптимальные решения для преодоления технических трудностей.  



Примеры таких уроков - уроки преподавателя  по классу духовых инструментов 

Бывальцева Е.Ф. преподавателя по классу фортепиано Скробовой Н.В., 

преподавателей  по классу народных инструментов Третьяковой Е. Н. 

Тишечкиной О.А. и др. 

4 октября, накануне Дня учителя в школе был проведён День 

самоуправления. Это новшество  в нашей школе. Было интересно, ярко, 

познавательно,  все получили новые впечатления и опыт. Ведь «дети должны 

жить в творчестве», - писал В.А. Сухомлинский. 28 учащихся, которые провели 

в этот день уроки, приоткрыли для себя возможную дорогу в будущую 

профессию "преподавателя". Этот день позволил  ребятам и преподавателям 

взглянуть на занятия творчеством в новом ключе. Очередной раз подтвердились 

слова В.А. Сухомлинского: «Верьте в талант и творческие силы каждого 

воспитанника».  

Размещённые ниже высказывания,  определили цель нашего выездного 

мероприятия в город Козельск 5 октября, а затем и в Оптину пустынь.  

«В каждом учителе должна сиять и никогда не угасать маленькая 

искорка ребенка» 

«Важнейшее условие духовного роста педагога — это прежде всего 

время- свободное время учителя. Пора понять, что чем меньше у учителя 

свободного времени, чем больше он загружен всевозможными планами, 

отчетами, заседаниями, тем больше опустошается его духовный мир, тем 

скорее наступит та фаза его жизни, когда учителю уже нечего будет 

отдавать воспитанникам… Время- ещё и ещё раз повторяю – это большое 

духовное богатство учителя… Педагогическое творчество – сложный труд, 

требующий огромной затраты сил, и, если силы не будут восстанавливаться, 

учитель выдохнется и не сможет работать» 

«Учить пользоваться свободным временем — это значит добиваться 

того, чтобы интересное, изумляющее ребенка было в то же время нужным, 

необходимым для его ума, чувств, всестороннего развития. Другими словами, 

время ребенка должно быть насыщено увлечениями, которые развивали бы его 

мысль, обогащали знаниями и умениями и в то же время не разрушали 

очарования детства. Создать для ребенка свободное время — это не значит 

предоставить ему возможность делать, что захочется. Стихийность может 

воспитать безделье, нерадивость»  

6 октября прошло закрытие фестиваля.  Эпиграфом к этому  стали слова 

Сухомлинского, что  «самое важное и самое трудное для человека: всегда, во 

всех обстоятельствах оставаться человеком». Программа этого дня включала в 

себя следующие мероприятия: 

- акция "Учителям с любовью", где всем учителям были подарены 

открытки ручной работы от учеников отделения изобразительного искусства 

(всего 22 открытки); 

- открытие выставки поздравительных самодельных открыток юных 

художников "Учителям с любовью" для учителей самых разных предметов и 

даже шире (68 открыток); 

Заключительным аккордом школьного фестиваля педагогических идей 

"На кончиках пальцев"стала творческая встреча с ветераном педагогического 



труда Верой Даниловной Баулиной «Листая старый альбом». Ученица первого 

набора 1961 года Карачевской музыкальной школы,  так же  ученица яркого 

самородка города Карачева, руководителя городского оркестра народных 

инструментов Музалевского Сергея Петровича.  Вера Даниловна воспитала 

плеяду педагогов – музыкантов, руководила в разные годы в районе хором 

милиции, хором ветеранов, хором Бошинской средней школы, села 

Вельяминова, хорами заводов района, городским оркестром народных 

инструментов, школьным оркестром народных инструментов. На мероприятии 

собрались не только ученики и преподаватели ДШИ, но и представители 

интеллигенции нашего города и района, так как героиня этого вечера –

настоящий исполин культуры Карачевского района, прекрасный музыкант, 

педагог и наставник. 

Главным итогом фестиваля стало то, что мы открыли для себя  и своих 

учащихся учителя – новатора В.А. Сухомлинского, сверили свои мысли, 

действия, поступки с его педагогическими идеями. Уверена, что это позволит 

нашей школе ещё больше  активизировать процесс творчества у педагогов, 

осмыслить свои педагогические концепции и взгляды. 

 

 

  



В.А. Сухомлинский и его взгляды на музыкальное воспитание  

и образование  

 

Образцова Александра Андреевна, 

МБУДО «Детская школа искусств  

№6» г. Брянска 

 

 «Музыка – это язык чувств» 

В. А. Сухомлинский 

 

 Обучение музыке испокон веков считалось самым дорогим и элитным 

видом образования, такое образование получали потомки правителей, дети 

аристократов, дворян. В дореволюционной России обучение музыке являлось 

необходимым атрибутом воспитания в культурной среде общества. Занятия 

музыкой в дворянских кругах считались прежде всего признаком тонкого 

европейского воспитания и светской "галантности". 

 В историографии можно наблюдать множество социально-политических 

потрясений, которые оказали влияние на различные сферы общественной 

жизни, включая экономику, здравоохранение, образование, культуру и 

воспитание. Вместе с изменением моральных ценностей, которые прежде были 

неотъемлемой частью человеческой жизни, и переходом к материальным 

ценностям, мы постепенно теряем наше нравственное и духовное 

предназначение.  

 В конце 1960-х годов советский педагог-новатор В.А. Сухомлинский 

выдвинул совершенно новую идею нравственного воспитания школьников. 

Обсуждая педагогическое наследие Сухомлинского, нельзя не отметить 

важность музыки в его системе, которую он рассматривал как средство для 

развития духовной культуры. Его интерес к музыке как воспитательной силе не 

случаен, это является результатом идей, которые определяют его 

педагогический подход. Он воспринимал природу и человеческие отношения, 

ключевые аспекты человеческой жизни, с эстетической точки зрения, как 

истинный художник. Василий Александрович одновременно и педагог и поэт, и 

эти две сферы не только сосуществуют, но и взаимодействуют, так как поэзия 

продолжает образовательный процесс. 

 Сухомлинский продолжает великую традицию мировой культуры в своих 

взглядах. Это объясняет его глубокое уважение к ценностям мирового 

искусства, включая музыку. Каково же важность музыки в его педагогической 

концепции? Лучше всего на это вопрос отвечают его собственные слова: 

«Музыка, мелодия, красота музыкальных звуков — важное средство 

нравственного и умственного воспитания человека, источник благородства 

сердца и чистоты души. Музыка открывает людям глаза на красоту природы, 

нравственных отношений, труда. Благодаря музыке в человеке пробуждается 

представление о возвышенном, величественном, прекрасном не только в 

окружающем мире, но и в самом себе. Музыка — могучее средство 

самовоспитания». Эта мысль постоянно возвращается к нему в его книгах. Язык 

музыки для него - это "язык чувств". Если ребенок почувствует множество 



оттенков человеческих эмоций в звуках, он будет достигать уровень культуры, 

недоступный по другому пути. Красота музыкальной мелодии открывает перед 

ребенком его собственную красоту. «Музыкальное воспитание — это не 

воспитание музыканта, а воспитание человека». Эти слова стали лозунгом 

новой музыкальной программы, созданной известным музыкантом Д. Б. 

Кабалевским для использования в общеобразовательных школах. Стоит лишь 

отметить, что Сухомлинский акцентирует внимание на уникальности и 

неподменяемости музыки как средства воспитания. Он подчеркивает 

позитивное влияние этой искусственной формы на полноценное развитие 

интеллекта детей и утверждает, что она остается плодородной почвой для 

развития воображения и творческого начала. «Музыка — воображение — 

фантазия — сказка — творчество»— вот формула, которую выводит 

Сухомлинский и которая является важнейшей частью его педагогического 

credo. Сухомлинский видит процесс формирования высоких нравственных 

качеств у ребенка при воздействии искусства звуков следующим образом: 

музыка развивает тонкость, эмоциональность, чуткость, а эти качества, в свою 

очередь, способствуют развитию нравственных представлений. 

 Какие методы музыкального воздействия использует Сухомлинский для 

достижения своих воспитательных целей? Обычно специалисты-музыканты 

порой с опаской реагируют на вмешательство непрофессионалов в 

музыкальную сферу, опасаясь упрощения и неправильного понимания этого 

вида искусства. Однако Сухомлинский является счастливым исключением. Его 

природное музыкальное чутье и родственность его педагогического метода 

структуре творческого процесса играют важную роль. Удивительно, что, 

используя очень скромные музыкальные средства, Сухомлинский достигает 

такого полноценного эстетического результата в своей работе с сельскими 

детьми, которого не всегда удается достичь известным музыкантам с 

подготовленной аудиторией. Это является проявлением творческой 

одаренности ученого, его способности оценить всю глубину и эстетическую 

ценность даже самой скромной, непритязательной музыкальной композиции, 

будь то песня "Сурок" Бетховена, детская миниатюра Шумана или народная 

песня. 

 Сухомлинский считал, что важным условием полноценного восприятия 

музыкального произведения является умение слушать "музыку природы" - это 

источник красоты, который сохраняется во все времена человеческой культуры. 

Можно без преувеличения сказать, что использование "музыки природы" в 

качестве средства воспитательного воздействия является одним из сильных 

аспектов педагогической системы Сухомлинского. 

 Актуальны ли его принципы в наши дни? Школьная реформа, проводимая 

в нашей стране сейчас, направлена на воспитание гуманизма и высокой 

духовности учащихся на основе высокого искусства. Все эти ценности 

совпадают с основными принципами педагогического подхода Сухомлинского. 

И это не случайно. Он был одаренным педагогом с даром предвидения. Он 

предвидел и проблемы, стоящие перед современной педагогикой, и в поиске 

творческого решения старался найти способы их решения. Насколько 

актуальны его слова о вреде "стихийного, неорганизованного воздействия на 



детей кино, радио, телевидения" и замечание, что работа с детьми в 

музыкальной сфере "требует такта и педагогической культуры". 

 Занятия музыкой способствуют развитию мозга и памяти, что 

благотворно сказывается на усвоении обычной школьной программы. Также 

они развивают математические способности и умение пространственно 

мыслить, так как каждая нота и каждый аккорд в музыке должны быть точно 

отыграны.  

 Обучение музыке помогает легче усваивать иностранные языки, так как 

музыка и язык имеют много общего - ритм, интонация, фразы. Кроме того, 

занятия музыкой тренируют мелкую моторику, что способствует развитию 

интеллекта и речи.  

 Организованный расписание занятий в музыкальной школе позволяет 

детям учится планировать свой день и время. Этот навык станет полезным во 

взрослой жизни.  

 Приобщение к классической музыке развивает вкус, эмоциональное 

состояние, творческие способности, память и речь. А выступления на концертах 

и конкурсах помогают развивать артистизм и мастерство. 

 Начальное музыкальное образование может стать базой для дальнейшего 

профессионального роста. Те, кто по-настоящему полюбил музыку, могут 

продолжить свое образование в профессиональных музыкальных учебных 

заведениях. Иметь любимую специальность - значит обрести счастливую, 

успешную и полноценную жизнь. 
 

  



Система воспитания В.А. Сухомлинского                                                        

Автушенко Ирина Александровна, 

                                                                        МБУДО « Стародубская детская  

                                                                      школа искусств им. А.И. Рубца» 

 

 Существует наука о воспитании,  имя которой - педагогика. Но 

воспитывать человека - это искусство. Научить этому искусству не могут 

никакие, даже самые лучшие учебники. Поэтому мы, педагоги сегодня,  с таким 

вниманием изучаем опыт тех, кто был  наделен  подлинным талантом 

воспитателя, и один из них Василий Александрович Сухомлинский. 

 Василий Александрович Сухомлинский - советский педагог, писатель, 

публицист, создатель народной педагогики. Он сумел через идеи гуманной 

педагогики формировать и воспитывать духовные, гармоничные и счастливые 

личности. Сделать это ему помогла искренняя любовь к детям и убежденность в 

собственной правоте. Проработав всю жизнь учителем в сельской школе, он 

сделал ее почти научным учреждением педагогических методик. 

Педагогическая деятельность Сухомлинского, его пример увлеченности и 

творчества, его  любовь к детям, заслуживают благодарной памяти потомков. 

Василия Александровича признали классиком гуманной педагогики прошлого 

века. 

 Педагогические принципы воспитания и обучения детей в музыкальной 

школе имеют много общего с принципами обучения в общеобразовательных 

школах. Неоднократно подчеркивая огромное значение музыки в воспитании 

детей, он писал: «Как гимнастика выпрямляет тело, так и музыка выпрямляет 

душу человека», «Музыка и нравственность - это проблема, ожидающая 

глубокого изучения и исследования». 

 Система воспитания основана Василием Александровичем  на 

многолетнем опыте работы с детьми. Педагогическая концепция В.А. 

Сухомлинского отличается чрезвычайной гуманностью, разносторонностью и 

внутренней смысловой целостностью. Одним из наиболее значимых аспектов 

новаторства его системы, является гуманность предлагаемых им методов 

воспитания: воспитание без наказаний.  

 Педагог был против одностороннего понимания воспитания только как 

воздействия на формирующуюся личность. Воспитание закономерно включает 

в себя многообразные явления жизни, все то, что ребенок делает, видит и 

чувствует: весь уклад жизни, духовные и моральные ценности, нравственные 

отношения между людьми, которые его окружают, их духовную культуру.  Он 

признавал два источника воспитания: заранее продуманную воспитательную 

работу с детьми; сложные явления жизни, взаимоотношения людей, их 

поступки.  

 Важное положение Сухомлинского заключается в следующем: 

воспитание — не искоренение недостатков, а укрепление в ребенке всего 

лучшего. Воспитание осуществляется через отношения, в основе которых 

должны лежать не власть и подчинение — они не вызовут взаимного доверия, а 

уважение и любовь. Василий Александрович дал глубокий анализ содержанию 



воспитания. Наряду с трудовым, умственным, эстетическим и физическим он во 

всех педагогических трудах обращает особое внимание на нравственное 

воспитание. Самым главным в нравственном воспитании он считал 

формирование личного отношения подростка к окружающей действительности, 

воспитание долга и ответственности перед обществом, перед родителями, перед 

коллективом, перед самим собой — перед совестью. Это осуществимо лишь в 

том случае, когда ребенка приучают к преодолению трудностей, к борьбе, к 

самообладанию. В воспитании, по В. А. Сухомлинскому, важно возбудить 

желание самосовершенствования. Таким образом, он видел суть воспитания в 

умении вызвать у ребенка оценку своих поступков, в которых отражается 

отношение к людям и к себе. Воспитание должно стимулировать внутреннюю 

работу ума и сердца, в процессе которой рождается убежденность человека. 

Важной задачей воспитания он считал формирование сознания — 

мировоззренческих, моральных и эстетических понятий, взглядов, убеждений.  

 Обучение в детской школе искусств достаточно сложный процесс,  

связанный с преодолением трудностей, воспитанием  волевых качеств и 

самообладания, формированием личности в целом. Именно поэтому 

преподавателям важно глубоко изучать и эффективно использовать основные 

постулаты воспитательной системы Сухомлинского В.А. в своей каждодневной 

работе. 

 Воспитание всесторонне развитой, гармоничной личности не может быть 

сопряжено только с положительными эмоциями. Не пережив собственных 

страданий, ребенок не сможет понимать других людей. Благодаря переживанию 

негативных эмоций формируется не только чуткость, но и смелость и сила 

воли: «Чтобы стать гармоническим человеком, малыш, потом отрок, подросток, 

юноша должен перестрадать страданиями человеческими. Только при этом 

условии он будет правильно, чутко видеть другого человека и – будет 

бесстрашным… Духовная несгибаемость – вот что представляется мне главным 

среди воспитания человеческих качеств, которые надо лепить, ваять уже в 

маленьком человеке. 

 На основании многолетнего опыта В.А. Сухомлинский пришел к выводу, 

что все дети своеобразно талантливы и любой из них способен достичь лучших 

результатов в том или ином виде деятельности. Поэтому поощрение стремление 

ребенка к первенству является одним из условий гармоничного воспитания и 

развития уникальных талантов каждого ребенка: «Желание быть первым в 

учении, в творческом труде – это благородная человеческая черта, которую 

воспитателю необходимо всячески развивать у питомцев».  

 Однако воспитательная система В.А. Сухомлинского строится не только 

на поддержании и развитии позитивных потребностей ребенка и не нанесении 

ему психологического ущерба наказаниями. Автор является сторонником 

такого метода воспитания, как запрещение. «Запрещение – это один из очень 

нужных и эффективных приемов воспитания, если он умело применяется. 

Запрещением, – если за ним стоит необходимый моральный авторитет 

запрещающего, – предотвращаются многие беды – «прожигание» жизни, 

необоснованные претензии юнцов на жизненные блага, не заслуженные личным 

трудом… Если старшие стремятся удовлетворить любые желания ребенка, 



вырастает капризное существо, раб прихотей и тиран ближних. Воспитание 

желаний – тончайшая, филигранная работа «садовода»-воспитателя, мудрого и 

решительного, чуткого и безжалостного» - В.А. Сухомлинский. 

 Главным средством воспитания  он считал слово. «Слово учителя – ничем 

не заменимый инструмент воздействия на душу воспитанника. Искусство 

воспитания включает прежде всего искусство говорить, обращаться к 

человеческому сердцу». Самое главное условие эффективности воздействия 

слова в процессе воспитания – это доверие воспитателя к ребенку.  

       Основными педагогическими идеями В.А. Сухомлинского стали: 
-воспитание гражданина, личности в коллективе, коллективом и  природой; 

-соотношение индивидуального и коллективного воспитания; 

-развитие творческого начала у детей; 

- семейная педагогика; 

- взаимосвязь дошкольного и школьного обучения и воспитания. 

 Современное общество переживает не самое легкое время. На мой взгляд, 

нам,  современным педагогам  и родителям,   стоит помнить,  на что мы должны 

быть ориентированы, чтобы воспитать всесторонне и гармонично развитую 

личность, помнить те ценности,  на которые всегда ориентировался  В.А. 

Сухомлинский.  Не забывать,  что помимо пряника, есть кнут, который не 

является средством наказания, а скорее одним  из приемов воспитания. 

«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”. 

 Современным детям и молодежи не всегда хватает таких качеств как: 

долг, совесть, честь, любовь и сострадание к ближнему.  

 Среди различных средств воспитания воспитание красотой стоит у 

Сухомлинского на первом месте. Именно обращение к красоте, 

облагораживание души, переживание красоты утончает чувства  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. 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, увидев прекрасное, остановился перед ним , сделал его 

частицей своей жизни. 

 Детская школа искусств  является одним из «храмов красоты»: красоты 

звучания музыки, красоты танцевальных движений, красоты, воплощенной  в 

рисунках, картинах, художественном слове. Поэтому именно здесь воспитание 

красотой может происходить наиболее успешно.  

 

 



Воплощение идей великого педагога-новатора                                        

    В.А. Сухомлинского в музыкальном образовании и воспитании 

 
Терешонок Светлана Владимировна,                                               

                                                     заместитель  директора  

                                                                   по учебно-воспитательной работе   

                                                                  МБУДО «Детская школа искусств  

                                      им. Е.М. Беляева» 

 

 Родился 28.09.1918 г. в с. Васильевка, Кировоградской области. Детство 

Сухомлинского пришлось на тяжелое время: гражданская война, разруха, голод, 

вражда, ненависть. Уже тогда мальчик начал задумываться, как сделать детство 

счастливым. С 1926 – 1933 гг. Василий был учеником поселковой семиклассной 

школы. Он был очень трудолюбивым и одаренным ребенком. Летом 1934 г. он 

был принят в пединститут г. Кременчуга на филологический факультет. В 1935 

г. Василий серьезно заболел и прервал обучение, но с 1936 г. продолжил 

учиться заочно уже в пединституте Полтавы. Тогда же он начал 

учительствовать. С 1935 – 1938 гг. Сухомлинский преподавал украинский язык 

и литературу в поселковых школах Васильевки и Зыбково. В 1939 г. 

Сухомлинский с успехом заканчивает Полтавский пединститут по 

специальности украинский язык и литература. Именно институт дал молодому 

учителю мощный толчок к началу исследовательской деятельности. После 

института и до начала войны Василий учительствовал в школе Онуфриевки. 

Летом 1941 г. Сухомлинский ушел добровольцем на фронт, после тяжелого 

ранения (1942 г.) был комиссован из армии. Остался на Урале и с 1942 – 1944 

гг. работал директором поселковой Увинской школы (Удмуртская АССР). 

После ухода фашистов с Украины в 1944 г. вернулся в свой район и стал 

заведующим РОНО в Онуфриевке. В 1947 г. он решил возвратиться к 

учительству и уже в 1948 г. возглавил среднюю школу в поселке Павлыш 

родного района. Здесь он проработал директором до конца жизни. Его 

педагогические и исследовательские труды были высоко оценены: кандидат 

педагогических наук (1955), заслуженный учитель школы УССР (1958), член-

корреспондент АПН РСФСР (1957), ордена — Красной Звезды, Ленина, медали 

— Ушинского, Макаренко. 

           Я думаю, что педагогические принципы воспитания и обучения великого 

педагога-новатора В. А. Сухомлинского, не потеряли актуальность и в наши 

дни и подходят  для работы с учащимися  школ  искусств, поэтому 

целесообразно использовать в  ДШИ  опыт  в области педагогики  В. А. 

Сухомлинского. Оригинальная педагогическая система  В.А. Сухомлинского, 

основывалась на принципах гуманизма, на признании личности ребёнка высшей 

ценностью, на которую должны быть ориентированы процессы воспитания и 

образования, творческой деятельности сплочённого коллектива педагогов-

единомышленников и учащихся.    

Педагогика Сухомлинского основывалась на эстетических представлениях. 

Детей учили видеть красоту природы, развивали в них стремление беречь 

окружающий мир. Считалось, что родителей ребенка нужно приглашать в 



школу, но не с целью порицания ученика. Взрослым показывали достижения 

детей. Василий Александрович делал центральным объектом личность ребенка. 

Ее нужно воспринимать цельной, а не как перечень хороших и плохих черт.  

 Стимулировать ребенка нужно  поощрением.   Он ориентировался на 

нравственность и духовность в воспитании и образовании детей. Василий 

Александрович  Сухомлинский придавал огромное значение музыкальному 

развитию и воспитанию детей. Это находит подтверждение в его 

высказываниях ёмких и доступных для понимания всех без исключения:   

«Умение слушать и понимать музыку - один из элементарных признаков 

эстетической культуры, без этого невозможно представить полноценного 

воспитания», 

«Музыка - могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно 

полноценное умственное развитие ребёнка. Развивая чуткость ребёнка к 

музыке, мы облагораживаем его мысли, стремления»,  

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Как гимнастика выпрямляет 

тело, так музыка выпрямляет душу человека».  

 Я  хочу рассмотреть некоторые проблемы обучения в детских школах 

искусств. Сухомлинский был убежден в том, что не существует детей, которые 

не хотели бы с самого начала обучения учиться. Желание это пропадает от 

неумения трудиться, неумения работать самостоятельно. …«Неумение 

трудиться порождает нежелание, нежелание порождает лень. Чем дальше, тем 

цепь порока становится все крепче, и разрывать ее все труднее. Главное 

средство против этих пороков учить детей самостоятельно трудиться в 

младшем возрасте. Чтобы человек хотел учиться, он должен уметь учиться».  

 Часто случается так, что дети, пришедшие в ДШИ  по собственной воле, с 

радостью, с желанием учиться, постепенно теряют интерес к занятиям: мало и 

неохотно занимаются специальностью, не любят уроки сольфеджио и 

музыкальной литературы. Более того, после 5-7 лет настойчивой работы, 

многие из закончивших школу не занимаются музыкой, не музицируют дома, 

не посещают концертов, не участвуют в самодеятельности 

 Одной из причин этой проблемы является недостаточная 

самостоятельность выпускников ДШИ, неумение трудиться, 

неподготовленность их к какой-либо форме активной музыкальной 

деятельности.  

 Юные музыканты недостаточно обучены навыкам чтения с листа, 

транспонирования, подбора на слух. Далеко не все выпускники  ДШИ могут 

применить полученные знания и умения, выйдя из стен школы искусств.   В 

результате, после многолетнего обучения, учащиеся зачастую способны лишь 

сыграть несколько пьес, подготовленных под руководством преподавателя. 

Выученные произведения постепенно забываются, тускнеют, и ученик остается 

ни с чем.   

  Чтобы уменьшить разрыв между теорией и практикой   

преподаватели   детской  школы  искусств им. Е.М.Беляева, стараются создать 

своим ученикам все условия для самостоятельного творчества. Желание 

творить проявляется у детей всегда в непременном стремлении меньше 



созерцать или механически выполнять выученное произведение, но  и вносить 

свое  понимание этого произведения. Преподаватели ДШИ им. Е.М.Беляева 

убеждены в том, что ничто так не зажигает детей, как возможность 

музыкального творчества. 

  Музицирование  является самым важным из всех направлений 

музыкального воспитания. Поэтому мы всегда поддерживаем тех детей, 

которые стремятся музицировать в домашней обстановке. Это семейные 

праздники, дни рождения, юбилеи бабушки или дедушки. Чтобы стимулировать 

интерес к домашнему творчеству, преподаватели ДШИ  дают задание своим 

учащимся – самостоятельно разучить популярную песню  с последующим 

прослушиванием   песенного репертуара, которое называется «Любимые 

мелодии».  

 Формирование и подготовка этого репертуара осуществляется учениками 

практически самостоятельно. Они имеют возможность применить на практике 

навыки творческой работы: подбор на слух, чтение с листа, транспонирование, 

приобретают навык аккомпанемента. Отсюда наша установка: необходимо 

поощрять любые творческие проявления учащихся. Такой подход позволяет 

детям к концу обучения накопить достаточный 

музыкальный багаж, а применяя его на практике, ученики приобретают 

уверенность в своих силах, у них повышается интерес к занятиям, появляется 

желание совершенствовать свое мастерство. 

  В качестве примера творческого отношения к занятиям хочется 

рассказать  о творческих заданиях в форме концерта на переводных и 

выпускных экзаменах преподавателя теоретических дисциплин Космачевой 

Веры Петровны. Участники концерта должны  не только выбрать музыкальное 

произведение, но и найти творческую «изюминку» в нем и рассказать свое 

видение исполненного произведения. Подобные формы  работы с учащимися 

являются основным аспектом формирования детского коллективизма, помогают 

сплотить ребят, создать творческую атмосферу в классе, лучше узнать круг 

интересов и внутренний мир учащихся, избавиться от лени и скуки. Еще одна 

из причин   потери учащимися интереса к музыке как во время обучения в 

школе, так и после заключается в следующем: дети должны значительную часть 

музыкальных произведений исполнять наизусть, как того требуют программы 

обучения. На заучивание ученики обычно затрачивают достаточно много своего 

времени. Пьесы для ознакомления занимают в репертуарных планах учащихся 

очень незначительное место, выбор их часто бывает непродуманным и 

случайным. Если пьесы для ознакомления займут большее место в плане 

работы преподавателя, учащийся ознакомится    с большим количеством 

музыкальных произведений, а, следовательно, стилей и жанров. Это расширит 

его музыкальный кругозор, укрепит навыки игры по нотам и даже облегчит 

заучивание других произведений.  

 От личности педагога, от его творческой устремленности зависит очень 

многое. Сухомлинский писал: «Лень часто расцветает как тяжкая беда и порок 

не потому, что человек ничего не делает, а потому что работа не вдохновляет, 

не одухотворяет  его, не оставляет положительного следа в эмоциональной 

памяти». Педагог должен уметь поддерживать непрерывный интерес к своему 



предмету и увлекать ребенка ученьем. Увлечение - залог успеха в любом деле. 

«Важнейшим условием полноценного умственного воспитания, писал В. А. 

Сухомлинский - являются прочные сознательные знания элементарных истин 

науки - тех «азов», с которых начинается обучение и без которых невозможно 

овладение вершинами знаний».  

 В музыкальном обучении есть свои «азы». Это умение читать, слышать и 

воспроизводить на музыкальном инструменте все то, что написано в нотах: 

нотные знаки в двух ключах, их длительность и многие другие обозначения, 

употребляемые в музыке. Как ускорить процесс их усвоения? Как закрепить их, 

превратить в прочные навыки? Незаменимым помощником педагогов являются 

учебно - методические пособия. Так, в книге «В музыку с радостью» (авторы О. 

Геталова и И. Визная) дана методика одновременного прохождения 

скрипичного и басового ключей как единого комплекса. Это значительно 

ускоряет процесс освоения нотной записи в обоих ключах и, что очень важно, 

не оставляет басовый ключ для учащихся «пасынком», которого они долгое 

время не любят и потому хуже знают. Надо быстрее вводить добавочные 

линейки (ведь ноты на них записываются по тому же принципу, что и на 

основных пяти линейках нотного стана) и знаки альтерации, чтобы скорее 

переходить к музыкальным произведениям с большим количеством знаков. Для 

закрепления этих начальных знаний необходимо, чтобы учащийся как можно 

больше работал с нотным текстом, так же, как в общеобразовательной школе - с 

книгой.  

 Сухомлинский считал, что постоянная работа над текстом развивает у 

ребенка умение мысленно охватывать законченные части и все предложение в 

целом, умение догадываться о какой-то части слова или предложения, даже не 

дочитав его до конца. Поэтому с первого года обучения ребенок должен 

получать как можно больше возможностей для чтения нотного материала.  

В музыкальных школах работа над нотным текстом должна вестись не 

только на уроках по специальности, но и на уроках по всем дисциплинам 

учебного плана. Ведь в общеобразовательной школе потому и закрепляются так 

прочно и сравнительно быстро навыки чтения, что работа с книгой ведется не 

только на уроках русского языка и литературы, но и на уроках по всем 

остальным предметам. 

  «Многолетний опыт убедил меня, - пишет Сухомлинский, - что 

уродливый характер умственного труда учеников - постоянное заучивание, 

«зубрежка» - порождает инертность мысли. Тот, кто только заучивает, может 

многое помнить, но если приходится найти в памяти азбучную истину, все в 

голове смешивается, человек делается беспомощным перед элементарным 

умственным заданием, не умея отбирать для запоминания самое необходимое, 

он не умеет думать».  

 Сухомлинский считает, что не нужно выдвигать на первое место 

запоминание, заучивание. «Если умственную энергию направлять на то, чтобы 

глубоко осмыслить, как раз и совершается непроизвольное запоминание. А если 

все силы длительное время направлять на то, чтобы заучить, - притупятся 

умственные способности». 

  Итак, Сухомлинский придает огромное значение «осмысливанию 



материала», воспитанию в ученике способности думать, мыслить. Это 

полностью совпадает с точкой зрения   советского музыканта Генриха Нейгауза, 

считавшего, что ученики должны научиться мыслить как музыканты, а 

«учитель игры на любом инструменте должен быть, прежде всего, учителем 

музыки, т. е. разъяснителем и толкователем».  

 В музыкальной школе умение мыслить, самостоятельно трудиться, 

анализировать свою работу имеют особое значение, т. к. приобретение навыков 

игры на музыкальном инструменте, исполнительская практика требуют очень 

большой затраты времени, сил, настойчивости, терпения, воли и желания. Без 

наличия интереса - это недостижимо.  

 Все сказанное относится, конечно, не только к урокам по специальности, 

но и ко всем другим дисциплинам учебной программы школы искусств.  

 Остановимся на предмете сольфеджио. Несмотря на то, что 

преподаватели детских школ искусств постоянно совершенствуют методы 

преподавания своего предмета, до сих пор многие ученики не любят уроков 

сольфеджио - плохо их посещают, плохо успевают. Почему? Ведь предмет 

сольфеджио в музыкальной школе призван помочь ученику слышать, 

интонировать и осмысливать всю ту музыку, которую он исполняет. Вне 

музыки - сольфеджио не имеет смысла. Все, что приобретает ученик, с чем 

знакомится с первого класса на уроках по специальности, должно быть 

использовано и закреплено на занятиях по сольфеджио. И нотная запись в 

обоих ключах, и добавочные линейки, и знаки альтерации, и интонации 

мелодий в разучиваемых пьесах - словом все, начиная с «азов» и кончая 

сложными построениями, входящими в программу  школ искусств. 

Сольфеджио не должно отставать от обучения игре на инструменте. Постоянная 

работа над нотным текстом, над правильной группировкой длительностей 

имеет не только теоретическое значение - она служит надежным средством, 

облегчающим чтение с листа и разбор новых музыкальных произведений. 

Между тем, до сих пор, сольфеджио и игра на инструменте оторваны друг от 

друга; между ними практически нет контакта: специальность сама по себе, 

сольфеджио - само по себе.  

 Сухомлинский говорит: «Если в отрочестве умения не развиваются и не 

углубляются, подростку трудно учиться». Теоретический раздел сольфеджио, 

то есть построение гамм, интервалов, аккордов, вообще плохо усваивается, его 

слабо знают даже учащиеся заканчивающие школу искусств, хотя он 

проводится параллельно и на уроках по специальности. А между тем этот 

материал не труднее, а легче чем информация, получаемая подростками в 

аналогичных классах общеобразовательной школы. В. А. Сухомлинский это 

объясняет следующим образом: «Чем легче предмет, тем с большим 

равнодушием относятся подростки к механическому нагромождению труда. 

Особым уважением у подростков пользуются учебные предметы, требующие 

значительных мыслительных усилий, сообразительности, сметливости».  

 Важную роль в музыкальном развитии учащихся играют уроки 

музыкальной литературы. Именно этот предмет может способствовать 

воспитанию любви к музыке, умению слушать ее, эмоционально воспринимать. 

Сухомлинский писал: «Труднейшее в познании языка чувств — это говорить о 



музыке. Слово никогда не может до конца объяснить всю глубину музыки»; 

«Когда я видел, что подросток взволнован, потрясен художественным образом... 

для меня это было нравственно важнее, чем то, что он дал точный ответ».  

Преподаватель музыкальной литературы, который стремится приобщить детей 

к мировой музыкальной сокровищнице, научить их разбираться в сложных 

музыкальных законах, должен быть увлеченным, эмоциональным, 

высокообразованным педагогом, знания которого значительно глубже, чем того 

требует программа обучения.  

 Курс музыкальной литературы должен быть тесно связан не только с 

курсом сольфеджио (т. к. на уроках музыкальной литературы закрепляются и 

расширяются слуховые навыки, углубляются знания музыкальной грамоты), но  

и с уроками специальности, поскольку учащиеся должны проигрывать главные 

темы прослушанных произведений.                                                              Уроки 

музыкальной литературы должны развивать художественный вкус учащихся, 

приносить им эстетическое наслаждение.  К сожалению, бывает так, что 

преподаватели музыкальной литературы подменяют эстетическую сторону 

предмета «образовательной» - усвоением конкретных знаний, биографиями 

композиторов и т. д. Чтобы как то избежать этого, в нашей школе  очень 

большое внимание уделяется внедрению интегрированного подхода в процессе 

обучения. Проводятся мероприятия, где в тесном взаимодействии 

контактируют музыкальные предметы. Например, музыкальная литература и 

специальность. Каждый год преподаватели ДШИ   планируют и  осуществляют 

мероприятия из цикла «Межпредметные связи. Вместе с музыкой» - страницы 

истории народных музыкальных инструментов (пять тематических уроков для 

уч-ся 1класса).  Каждый урок посвящен имеющемуся в школе народному 

музыкальному инструменту. Преподаватель музыкальной литературы готовит 

презентацию, знакомит первоклассников с историей возникновения и развития 

инструментов, интересными фактами из  истории их возникновения. 

Концертную часть подготавливают преподаватели по специальности со своими 

учениками.   Слушатели ведут себя очень активно, задают вопросы, выполняют 

предложенные творческие задания. Кроме  того, преподаватели теоретических 

дисциплин традиционно  проводят  урок – викторину «Музыкальные формы и 

жанры» для учащихся третьего класса, где теоретическая часть урока, 

подготовленная  преподавателем  по музыкальной литературе   сопровождается 

выступлением  ребят на музыкальных инструментах.  Интересно проходят в 

школе творческие вечера из цикла «Творческие параллели» (например, 

специальность и общее фортепиано), где учащиеся одновременно исполняют 

произведения, как на основном инструменте, так и на дополнительном. 

Родителям очень приятно видеть разносторонние успехи своих детей.  

 У ДШИ им. Е.М. Беляева  хороший контакт с общеобразовательными 

школами  города Клинцы. Это дает возможность встречаться с будущими 

учениками, знакомить их со звучанием музыкальных инструментов. Одно из  

мероприятий, которое проводит   ДШИ, называется «Одноклассники. Взгляд из 

зала». На встречу с одноклассниками, которые обучаются в   школе искусств, 

вместе со своим классным руководителем, приходит в полном  составе  класс из 

общеобразовательной школы, в котором учится учащийся школы искусств. 



Ребятам интересно поглядеть на своих друзей - одноклассников другими 

глазами, из зала, в необычной обстановке; открыть в них такие черты, о 

которых они и не догадывались раньше. Как внимательно и уважительно они 

слушают своих одноклассников! А как стараются «артисты»!Подобные 

мероприятия развивают у детей чувство коллективизма, самоуважения, а также 

подтверждают педагогическое кредо Сухомлинского, которое заключается в 

том, что обучение должно быть воспитывающим, не оторванным от реальной 

жизни, а отношение к личности ребенка уважительным.  

 Сегодня жизнь требует, чтобы  школа искусств выпускала всесторонне 

развитых, умеющих творчески мыслить, глубоко чувствовать, любящих 

искусство детей. Это требует от преподавателей музыкальных школ и школ 

искусств  постоянных поисков новых форм и приемов работы, 

совершенствования своего педагогического мастерства, вдохновения, полной 

отдачи, безграничной преданности своему делу. Только тогда в ДШИ  будет 

создана та особая атмосфера, при которой ее учащиеся смогут всесторонне 

развиваться, а в педагогической среде будет жить замечательная традиция – 

служить не только музыке, а в первую очередь – служить ребенку, и относиться 

к нему, как к будущему носителю высокой культуры.  
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Тема нравственного воспитания детей средствами музыкального 

искусства всегда была и останется актуальной в работе преподавателей. Следуя 

педагогической и святоотеческой мысли, прежде всего, отметим, что 

нравственность является неотъемлемой составляющей человеческой  личности, 

неотделима от духовной жизни и представляет собой  ценностное отношение к 

миру, является выражением активности сознания личности; человека 

нравственного будет характеризовать то, что его взгляды и представления 

находятся в единстве с практическими отношениями.Поэтому нравственность 

определяется как «способ практической ориентации поведения личности, 

которому соответствует внутренняя направленность на Абсолютные ценности» 

(2, с. 114). 

Слово «нравственность» одного корня со словами «нрав» и «нравиться». 

«Нрав» – есть нечто постоянное, присущее человеческому духу, проявляющееся 

и во внешней жизни. Глагол же «нравиться» указывает на приятные 

чувствования, внутреннюю удовлетворенность. Внутреннюю же 

удовлетворенность и приятность чувств вносит в душу добро, осуществление 

добра в жизни. Отсюда – другое общее определение нравственности, которое 

приводит в своей работе Г.И. Шиманский: «Нравственность вообще есть 

неискоренимое стремление человеческого духа оценивать сознательно-

свободные действия и состояния (т.е. мысли, чувства, желания) человека на 

основании врожденной человеческому духу идеи добра, выразительностью 

которой является совесть» (7, с. 6). 

Из определений становится ясным, что нравственное совершенство есть 

совокупность добродетелей. «Добродетель – это всякое слово, дело, мысль,  

соответствующие неизменным нравственным нормам и принципам, согласно 

заповедям» (5, с. 51). Вера, совесть, святость, целомудрие, самоотвержение, 

чистота, милосердие– это все те добродетели,  которые нужно сохранять в себе 

и постоянно совершенствовать. Как отмечает известный композитор Г. 

Свиридов, русская культура неотделима от чувства совести. Совесть – это то, 

что Россия принесла в мировое сознание.  (1, с. 276). Нравственные идеалы 

русского народа накапливались веками и формировались под воздействием 

Православия. Православная вера есть корень нравственности. «Цветы истинных 

добродетелей вырастают только на почве сердца, наполняемого истинной верой 

и благочестием», – приводит слова епископа Евсевия (Орлинского) С.Ю. 

Дивногорцева (3, с. 102).  

Процветанию истинных добродетелей и должно служить нравственное 

воспитание. Нравственные качества человека необходимо пробуждать с ранних 



лет. Детский возраст наиболее способен к их усвоению, поскольку душа 

ребенка еще не испорчена страстями. В результате исследования 

педагогической литературы по проблеме нравственного воспитания детей 

можно сделать вывод, что нравственное воспитание осуществляется через 

следующие направления работы: 

 приобщение детей к традиционным для России духовно-нравственным 

ценностям; 

 раскрытие духовной одаренности ребенка и его личностных качеств; 

 формирование гражданского самосознания, любви к Родине и своему 

народу; 

 знакомство с русской православной культурой; 

 создание одухотворенного образовательного пространства в 

жизнедеятельности детей. 

Нравственное воспитание может реализовываться через познавательную 

деятельность, направленную в первую очередь на то, чтобы ребенок ощущал 

живую связь познаваемого с действительностью; эстетическую деятельность, 

направленную на закрепление в личности ребенка положительных образов и 

чувств; практическую деятельность, направленную на воспитание 

положительного отношения к труду, воспитание чувства товарищества, 

желания оказать помощь другим, действовать ради общего блага, приучение к 

ответственности за свои поступки и порученные дела.  

«Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков и 

юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, 

бездуховности…Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…» 

(6). Это слова В.А. Сухомлинского, талантливого педагога, человека большой 

душевной щедрости, посвятившего свою жизнь детям. Его, пронизанная светом 

и любовью к детям  педагогика – это торжество добра, тепла, сострадания и 

сочувствия, человеколюбия. Большой интерес для преподавателей 

представляют, тщательно и оригинально разработанные В.А. Сухомлинским,  

системы нравственного, эстетического воспитание детей, взаимодействия 

школы и семьи, его пример увлеченности и творчества. Нравственные качества 

в понимании В.А. Сухомлинского включают в себя такие черты личности:  

 умение дорожить святынями Отечества как личными ценностями и 

святынями своего сознания и сердца; понимание и переживание цели, 

смысла жизни; 

 гармоническое единство общественного и личного, большого и малого в 

духовной жизни личности; 

 богатство духовного мира, интересов и потребностей; 

 чувство человеческого достоинства – уважение самого себя, умение 

дорожить своей честью, чуткость к оценке собственного поведения 

окружающими, стремление к нравственному совершенству; 

 любовь к труду, высокая нравственность трудовых отношений; 

 открытость сердца радостям и горестям других людей (6, с 17). 

Актуальными в наши дни стали проблемы воспитания гражданственности 

и патриотизма, как граней нравственного воспитания. На многие вопросы при 



их решении имеются ответы в произведениях В.А. Сухомлинского, считавшего 

данные качества человека самыми важными. 

Чтобы ребенок вырос воспитанным нравственно, нужно сделать его 

сердце отзывчивым, нужно, чтобы у ребенка была глубокая вера, чтобы рядом с 

ним была яркая человеческая личность. И, конечно же, считает В.А. 

Сухомлинский, нужно, чтобы ребенок жил в мире прекрасного, чувствовал, 

создавал и сохранял красоту в природе и в человеческих взаимоотношениях. 

Для этого необходимо воспитание добрых чувств с самого детства, влияние на 

эмоциональную сферу детей. «Чтобы ребенок чувствовал сердцем другого 

человека» – так сформулировал, поставленную перед собой, важную 

воспитательную задачу В.А. Сухомлинский (5, с.18). 

Учить чувствовать – это самое трудное, что есть в воспитании. Любовь, 

будучи самым сильным и глубоким из чувств, может не только побудить 

человека к действию, но и преобразить его. Происходит это потому, что сердце 

обладает способностью восприятия духовных воздействий, именно сердцем 

человек различает добро и зло. Нравственное воспитание призвано охватить 

сердце ребенка. К чему более всего склонно человеческое сердце, тем 

определяется и весь человек в целом. Нравственность – это твердая постоянная 

решимость воли человека следовать за добрыми влечениями сердца, 

подчеркивает С.Ю. Дивногорцева (3,с. 102). В каждом сердце изначально 

заложено стремление к добру, однако оно нуждается в расширении и 

укреплении. Отсюда становится очевидным, что именно с воспитание сердца 

связан нравственный выбор личности. Поэтому забота о сердце как о главном 

источнике духовной жизни должна стать сердцевиной процесса нравственного 

воспитания. Развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер ребенка должно 

выть подчинено воспитанию сердца, воспитанию любви. (2, с.176). 

 Эстетика служит одним из лучших средств к развитию и укреплению 

нравственных чувств. Стараясь выражать красоту в чувственных формах, 

искусство должно всегда стремиться к идее первообразной Красоты. 

Воспитание чувства прекрасного должно служить усовершенствованию нравов 

и истинных добродетелей – любви к Богу и ближним. Поэтому первое 

требование к воспитанию чувства прекрасного состоит в том, чтобы оно 

никогда не служило во вред нравственности. Иначе, какая польза человеку от 

утонченности его вкуса, если это вредит его душе? Поэтому, эстетическое 

чувство находит свое истинное удовлетворение в высоком искусстве и в первую 

очередь – в церковном, классическом, национальном. Искусство запечатлевает 

в себе дух жизни: высокое искусство – дух окрыленной жизни, низкое – дух 

жизни злобной.  Предохранять от дурного можно лишь, противопоставляя ему 

прекрасное, приводит слова протоиерея Глеба Каледы С.Ю. Дивногорцева (3,с. 

134).Интонация искусства, главное его специфическое свойство, целостно 

вбирает в себя энергии, действующие в обществе и образующие атмосферу 

жизни: энергии веры или неверия и растерянности, святого вдохновения или 

безразличия, духовной бодренности или цинизма, любви или ожесточения 

сердца. 

Связь эстетического воспитания с воспитанием нравственным была 

замечена с очень давних времен, и именно эту связь подчеркивали всегда 



философы, педагоги-воспитатели, просветители, музыканты. «И долго буду тем 

любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал…». Как точно 

определил в этих словах А.С. Пушкин высшее предназначение искусства – 

пробуждать в людях добрые чувства, подчеркивает Д.Б. Кабалевский. С этими 

удивительными по простоте и ясности пушкинскими словами перекликаются 

мысли многих представителей искусства. Это относится и к музыке, быть 

может самому эмоциональному, наиболее сильно и непосредственно 

воздействующему на человека искусству. Например, П.И. Чайковский мечтал 

вовсе не о том, чтобы доставить своим слушателям лишь развлечение, а о том, 

чтобы «приносить им утешение и подпору…» (1, с. 251). Кроме этого,  

классическая музыка имеет большую духовную силу, одухотворенность, так как 

она написана была композиторами в основном под воздействием вдохновения, 

Божественного Дара, даже  без помощи  инструмента и в очень короткие сроки.  

П.И. Чайковский, да и многие другие композиторы говорили о себе, что они не 

могут не писать каждый день, музыка, звучащая в голове, сама просится, чтобы 

ее обязательно записали и исполняли. Это особенно подчеркивает силу 

воздействия музыки на личность, а высшей целью музыкального искусства 

является возвышение человека в нравственном совершенстве.  

Итак, музыка обладает большим потенциалом для эстетического, 

нравственного  воспитания детей. Она охватывает область подсознательного, 

иррационального, оказывает воздействие на душу, облагораживает чувства. 

Музыка способна расширить и очистить душу, успокаивать или тревожить ее, 

говорить о гармонии мира.  Родители отдают детей учиться музыке в надежде, 

что она облагородит их. Замечено, что классическая, особенно русская музыка 

оказывает благотворное воздействие на детей, кроме того может вызвать 

восторг. Как часто в своей педагогической практике приходится наблюдать, 

когда дети, может быть даже впервые, слышат,  как звучит баян, приходят в 

восторг. Более того, когда ребенок сам извлекает несколько звуков на баяне, его 

восхищению нет придела. Первые впечатления от извлечения музыкальных 

звуков надолго остаются в памяти, сознании ребенка и являются творческим 

продолжением последующей музыкально-исполнительской  деятельности 

учащихся. Данные наблюдения относятся и прослушиванию классической 

музыки. Но бывают и противоположные ситуации, когда ребенок никак не 

реагирует на музыку, равнодушен к ней, поражен апатией, охвачен унынием. 

Причины этому могут быть разные, но как советует Климент Александрийский 

в своем сочинении «Педагог», в таких детей «прежде нужно влить жизнь»(1, с. 

271). Сила музыкального искусства в данном случае оказывает значительное 

влияние на душу, эмоционально-чувственную сферу, таких детей. 

Известный музыковед XX века Курт причину энтузиазма, вдохновения 

видел в том, что музыка изъясняется детям в духовных понятиях. Духовные 

понятия – как раз то, к чему глубинно устремлена душа ребенка, что 

пробуждает от мертвости. Само слово «энтузиазм» включает в себя слово 

«Теос», Бог, и означает буквально «вбоживание». Равным образом и русские 

эквиваленты «восторг» и «восхищение» изначально христианские понятия, 

означающие вознесение духа к свету. «Мы потому и можем мыслить, что есть 

беспредельная Мысль, как потому дышим, что есть беспредельность 



воздушного пространства. Вот отчего и называются вдохновением светлые 

мысли о каком-либо предмете. Мысль наша постоянно течет именно под 

условием беспредельно мыслящего Духа», приводит слова святого праведного 

Иоанна Кронштадского В.В. Медушевский.(1, с. 271). Наиболее яркая и 

творческая работа интеллекта развертывается именно там, где задеваются 

основные чувства человека, чему он отдает свое сердце: «Тайна творческой 

активности…определяется эмоциональным отношением к задаче» (4, с. 741). 

Поэтому для здорового и плодотворного развития умственной деятельности 

необходима здоровая и глубокая эмоциональная жизнь. От чувств душа 

получает первую пищу для своего образования и нравственного 

совершенствования. 

Таким образом, музыка оказывает существенное влияние на личность, а 

выбор музыкального репертуара имеет решающее значение и, как правило, 

обусловлен не только дидактической целесообразностью, но и художественно-

эстетической ценностью музыкальных произведений с учетом индивидуальных, 

личностных качеств ребенка. Музыкальные произведения, входящие в учебный 

репертуар, обычно направлены на решение целого ряда различных по своему 

содержанию и направлению задач. Кроме формирования профессиональных 

исполнительских умений и навыков, расширения музыкального кругозора и  

воспитания музыкального вкуса, развития музыкальных способностей и  

творческого потенциала в целом, музыкальный репертуар имеет большое 

воспитательное воздействие. Художественное и эстетическое направление 

репертуара связано с освоением как музыкального языка, так и музыкально-

культурных ценностей. Поэтому исполнение музыки должно быть грамотно как 

с точки зрения технических особенностей игры на музыкальном инструменте, 

так и  с учетом стиля, жанра музыкального произведения, передачи 

художественного образа.   Музыкальный репертуар представляет собой 

своеобразный эмоционально-чувственный заряд. Как часто от детей приходится 

слышать, что «мне хорошо, когда я играю это произведение». Это говорит о 

том, что в душе стало тепло, то есть о духовно-нравственном воздействии на 

личность. При этом желательно  поддерживать стремление детей играть то или 

иное музыкальное произведение, даже не соответствующее уровню их 

музыкального развития и технических возможностей. Выразив себя, ребенок 

получает от этого большую пользу, а преподавателю предоставляется 

возможность глубже понять его личность, почувствовать скрытые черты 

характера и, опираясь на лучшие стороны души, преодолеть развитие 

отрицательных качеств, в том числе и помощью музыки, пробуждая 

необходимые чувства души, развивая необходимые личностные качества.  

Исходя из вышесказанного, на плечи преподавателя ложится огромная 

ответственность – воспитание музыкой, которая имеет непосредственное 

влияние на нравственное воспитание и совершенствование личности.  
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Роль музыки в нравственном воспитании 

 
                                                                               Еремеева Анна Петровна, 

      МБУДО «Суземская детская  

                                                                школа искусств» 

 

«Музыка выпрямляет душу человека» 

В.А.Сухомлинский. 

 

Нравственное воспитание является одной из главных задач образования. 

Оно направлено на формирование у человека нравственных качеств, таких как 

доброта, честность, ответственность, уважение к другим и многие другие. Роль 

музыки в этом процессе не может быть переоценена. В данном докладе будет 

рассмотрена роль музыки в нравственном воспитании по системе Василия 

Александровича Сухомлинского. 

Сухомлинский В.А. – выдающийся педагог и писатель, который 

занимался проблемами нравственного воспитания детей. Он утверждал, что 

музыка – это один из самых эффективных способов формирования личности 

ребенка. Когда Сухомлинскому В.А. попадался трудный ребёнок, не знавший в 

детстве ласки, очерствевший, из тех, что не понимают слова, воспитатель не 

только работал вместе с ним, но ещё и сажал его рядом с собой слушать музыку 

вдвоём. Музыка размягчит, разволнует, они будут взволнованы оба – учитель и 

ученик, и слово взрослого дойдёт до ребёнка. Система Сухомлинского В.А. 

основана на идеях гуманистической педагогики. Она предполагает, что 

нравственное воспитание должно быть основано на любви и уважении к 

ребенку, на понимании его индивидуальности и потребностей. Музыка является 

одним из инструментов, которые помогают реализовать эту систему. Человек с 

тонкой, эмоциональной натурой не может забыть горе, страдание, несчастье 

другого человека; совесть заставляет его прийти на помощь. Это качество 

воспитывает музыка и песня. 

Музыка оказывает на нас огромное воздействие, она может вдохновлять, 

успокаивать, радовать и грустить. Музыкальные произведения могут вызывать 

у нас различные эмоции и чувства, а значит, могут влиять на нашу психику и 

поведение. Музыка способствует эмоциональному развитию ребенка. 

Музыкальные композиции вызывают у человека различные эмоции, такие как 

радость, грусть, восторг и т.д. Это помогает ребенку развивать свои 

эмоциональные способности, учиться понимать и выражать свои чувства. 

Кроме того, музыка способствует развитию эмпатии – способности понимать и 

сочувствовать другим людям. 

Согласно Сухомлинскому В.А., музыка должна стать неотъемлемой 

частью жизни ребенка с самого раннего возраста. Он считал, что дети должны 

слушать различные жанры музыки – от классической до популярной – и 

учиться разбираться в музыкальных произведениях. Музыка помогает развивать 

в ребенке творческие способности. Музыкальное творчество требует от 

человека не только технических навыков, но и креативного мышления, 



способности к самовыражению. Ребенок, занимающийся музыкой, учится 

находить нестандартные решения, развивать свою фантазию и творческий 

потенциал. 

Музыка помогает развивать у ребенка чувство прекрасного, воспитывает 

эстетический вкус и развивает музыкальный слух. Она также способствует 

развитию памяти, внимания и концентрации. Музыкальные произведения 

имеют различный стиль и жанр, каждый из которых имеет свои особенности и 

красоту. Ребенок, знакомясь с разными жанрами музыки, учится оценивать и 

различать красоту в музыке. Это помогает формировать его эстетический вкус и 

способствует развитию художественного восприятия мира. 

Музыка помогает развивать у ребенка социальные навыки. Музыкальное 

творчество часто связано с коллективным творчеством, например, игрой в 

оркестре или хоре. Ребенок, занимающийся музыкой, учится работать в 

команде, учитывать мнение других, слушать их и сотрудничать. Это помогает 

развивать у него социальные навыки, которые будут полезными в будущем 

жизненном пути. 

Но главное, что музыка может дать детям – это нравственные ценности. 

Музыкальные произведения могут передавать важные сообщения о доброте, 

милосердии, любви и уважении к окружающим. Они могут помочь детям 

понять, что такое дружба, справедливость и ответственность. 

Сухомлинский В.А. считал, что музыка должна стать неотъемлемой 

частью жизни ребенка и использоваться во всех аспектах его образования и 

воспитания. Он утверждал, что если ребенок будет вырастать в музыкальной 

среде, то он станет более эмоционально развитым, социально активным и 

нравственно чувствительным. 

Музыка может помочь детям развить творческие способности и умение 

выражать свои мысли и чувства через музыку. Она может стать для них 

способом самовыражения, а также способом решения проблем и разрешения 

конфликтов. 

Согласно Сухомлинскому В.А., музыка должна быть доступна всем 

детям, независимо от их социального статуса и возраста. Он считал, что 

музыкальное образование должно быть включено в обязательную программу 

образования, а также быть доступным во всех школах и учебных заведениях. 

Музыка может стать для детей не только способом развития творческих 

способностей и нравственных ценностей, но и способом релаксации и 

уменьшения стресса. Музыкальные произведения могут помочь детям 

расслабиться и успокоиться, а также справиться с эмоциональными 

проблемами. 

Сухомлинский В.А. считал, что музыка должна стать неотъемлемой 

частью жизни каждого человека, а не только детей. Он утверждал, что музыка 

может помочь нам стать лучше и более гармоничными людьми, а также 

улучшить качество нашей жизни. 

Таким образом, музыка играет важную роль в нравственном воспитании 

по системе Сухомлинского. Она помогает развивать эмоциональные и 

творческие способности ребенка, формировать его эстетический вкус и 

социальные навыки. Сухомлинский не агитирует за эстетическое воспитание. 



Он показывает, что без эстетического воспитания вообще никакого воспитания 

нет. Поэтому, я считаю, что музыка должна стать неотъемлемой частью 

образования и воспитания каждого ребенка. 
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Вклад В.А. Сухомлинского в развитие педагогического процесса 

 
Вашурова Элина Сергеевна,   

МБУДО «Детская школа искусств №10»  

 

                                                           Я понял, чтобы стать настоящим 

воспитателем детей, надо отдать им свое сердце. 

В.А. Сухомлинский 
 

Василий Александрович Сухомлинский родился 28 сентября 1918 г. в 

селе Васильевка Херсонской губернии в крестьянской семье. С 1926 по 1933 

годы Василий Сухомлинский учился в Васильевской семилетке. Летом 1934 

года поступил на подготовительные курсы при Кременчугском педагогическом 

институте и стал студентом факультета языка и литературы. Но в связи с 

болезнью вынужден был прервать учёбу в вузе. Своё обучение В.А. 

Сухомлинский продолжил в 1936 году на заочном отделении Полтавского 

педагогического института, по окончании которого получил квалификацию 

учителя украинского языка и литературы. Годы обучения в Полтаве он всегда 

вспоминал с чувством благодарности. 

«С большой теплотой вспоминаю о Полтавском педагогическом 

институте, который окончил, о преподавателях педагогики, литературы, 

истории. Здесь педагогика была не засушенными выводами, а живым, ярким 

рассказом об искусстве воспитания, о методах воздействия на сознание и 

чувства. Здесь научили меня любить слово». 
 

Свою профессиональную деятельность Василий Александрович начал в 

семнадцатилетнем возрасте в качестве пионервожатого, а затем – преподавателя 

украинского языка и литературы в Васильевской и Зыбковской семилетних 

школах Онуфриевского района. 

Началась война. В. А. Сухомлинский был призван в армию в июле 

1941года. В январе 1942 года был тяжело ранен осколком снаряда в область 

сердца. Чудом выжил, и после выписки из уральского госпиталя в 1942–1944 

годах работал директором школы в посёлке Ува Удмуртской АССР. После 

освобождения Украины от фашистов вернулся в родные края и узнал, что его 

жена Вера с малолетним сыном были замучены фашистскими оккупантами… 

С 1948 года Василий Александрович – бессменный директор средней 

школы в посёлке Павлыш недалеко от Кременчуга. В этой школе он проработал 

22 года, ежедневно встречая на крыльце своих учеников и учителей и каждого, 

приветствуя по имени. Он жил школой и – в школе! Здесь и умер 2 сентября 

1970 года. 

 Василий Александрович не был «простым учителем» в общепринятом 

смысле этого слова. Это был образец учителя нового типа, учителя-

исследователя. Имя его стало известно всей стране. А его статьи и книги читали 

даже люди, в своей профессиональной деятельности далекие от 

преподавательской работы. 



В.А. Сухомлинский стремился осуществлять свою педагогическую 

деятельность максимально творчески, насыщая ее значительным количеством 

воспитательных мероприятий. И все свои достижения, и промахи, (как же без 

них?!), изложил в яркой, художественно-литературной форме в книгах и 

статьях, опубликованных в различных журналах и газетах. Благодаря этому, 

современные педагоги имеют возможность и сегодня проникать в творческую 

лабораторию этого талантливого учителя и человека.  

А началось все с того, что Григорий Михайлович Боришпольц, 

преподаватель педагогики Кременчугского педагогического института, доцент 

и впоследствии руководитель кандидатской диссертации Сухомлинского, 

познакомил его с директором НИИ педагогики Украины профессором Саввой 

Христофоровичем Чавдаровым. И с легкой руки этого человека Павлышевская 

школа стала экспериментальной площадкой, одной из первых в стране! 

Молодому директору удалось перестроить работу всего педагогического 

коллектива.  

Он сумел привлечь к этой работе и родителей своих воспитанников. При 

школе был организован «университет», куда отцы и матери поступали за два 

года до начала учебы ребенка и занимались до выпуска своих детей из школы. 

Два раза в месяц они посещали занятия, которые охватывали педагогику, 

возрастную психологию, психологию личности, теории физического, 

умственного, нравственного и эстетического воспитания. Курс психологии и 

педагогики составлял 250 часов! Это более, чем в институте или университете. 

Сухомлинский отмечал, что не представляет себе полноценное семейно-

школьное воспитание без родительской школы. 

Сухомлинский создал свою оригинальную педагогическую систему, 

основанную на принципах гуманизма и патриотизма в которой личность 

ребёнка признавалась высшей ценностью. Он трактовал педагогический 

процесс как единство трех составляющих. Первая – это развитие врожденных, 

присущих конкретному ребенку свойств, задатков и способностей. Вторая –

правильно организованное воспитание, осуществляемое педагогами по 

специальному плану, в нужной последовательности и с четко поставленными 

целью и задачами. При этом воспитание понималось как процесс, включающий 

и обучение. Третья составляющая – специально организованный социум, 

формирующий личность ребенка. Только единство всех трех сил, наполнение 

их полезным для детей содержанием, дает возможность надеяться на 

положительные результаты. 

Нельзя забывать, что В.А. Сухомлинский начинал свой педагогический 

эксперимент в непростых условиях. После отгремевшей войны люди жили в 

крайней нужде, многие потеряли родных и близких. Все это не могло не 

сказываться на нравственном и психологическом состоянии детей. И 

педагогический коллектив Павлышевской средней школы во главе с 

директором делают все для того, чтобы способствовать налаживанию 

нормальной нравственной и материальной жизни учащихся.  

Были оборудованы детская электростанция, несколько гаражей для 

учебных автомашин с необходимым инвентарем. Создается ученическая 

производственная бригада, проводятся опытнические сельскохозяйственные 



работы с привлечением учащихся всех возрастов. В школе имелась комната 

«Источники знаний», где подростки узнавали суть многих трудовых явлений. В 

школьных мастерских ребята изготавливали сельскохозяйственную продукцию 

и предметы домашнего обихода. Сухомлинский считал подготовку учащихся к 

простому, повседневному труду важной воспитательной задачей. 

Сухомлинский трактовал сельскохозяйственный труд, как основное 

средство развития личности. Он понимал, что посильная трудовая деятельность 

необходима и важна для развития любого ребенка на всех ступенях его 

обучения. При этом важна правильная организация труда разных возрастных 

категорий школьников, при разумном руководстве увлеченных своей 

деятельностью мастеров-педагогов. Вместе с тем, директор придавал большое 

значение переживанию школьниками положительных эмоций во время 

трудовой деятельности. 

Для всестороннего развития человека особенно важно единство труда и  

интеллектуальной жизни. Сухомлинский строил процесс обучения как 

радостный труд.  Дух творчества, исследование – важная черта жизни 

школьного коллектива. Творческое размышление в процессе труда – один из 

источников трудолюбия. Чем сложнее умения и навыки, которыми овладевает 

учащийся, тем более высокого уровня достигает он в своем умственном 

развитии.  

Радость познания – один из ключевых принципов педагогической 

системы Сухомлинского. Он хотел, чтобы все воспитанники были влюблены в 

науку, в школу, чтобы книга, интеллектуальные богатства стали главной 

страстью и главным интересом человека, сидящего за партой.  

Умение работать с книгой Сухомлинский считал ключом к 

самообразованию и источником духовного богатства человека. Чтение, по его 

убеждению, должно стать одной из главных духовных потребностей личности. 

В Павлышской школе книге придавалось огромное значение. Накануне каждого 

учебного года, 31 августа в школе проходил традиционный Праздник книги, на 

котором родители дарили книги детям. А  дети, в свою очередь, дарили книги 

друг другу. Таким образом, каждый школьник постепенно создавал свою 

личную библиотеку.  

Личная библиотека самого Сухомлинского составляла 13 тысяч томов. Ею 

могли пользоваться и учителя, и ребята. Кроме того, в школе был открыт 

небольшой читальный зал, в котором находилось более 300 специально 

отобранных произведений художественной литературы, которые необходимо 

было прочитать каждому школьнику за годы обучения. По прочтении книг, 

дети систематизировали прочитанные книги и делали записи в читательском 

дневнике. 

В.А. Сухомлинский придавал большое значение патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Он считал, что гражданская позиция 

человека должна заключаться в традиционных добродетелях: любви к родной 

земле, ценности семейной жизни, духовности, внимательному отношению к 

людям; а также способности к состраданию, сопереживанию, сотрудничеству. 

Сухомлинский стремился воспитать настоящих патриотов, умеющих 

осмысливать историю родной страны, ее культуру; искусство и обычаи своего 



народа.  

Программа патриотического воспитания реализовалась в школе через 

серию бесед: о подвигах участников ВОВ, героях труда; о людях, которые 

могут отстаивать свои убеждения в самых разных ситуациях. Вот некоторые 

темы бесед, предлагаемых для размышления учащимся: «Человек и общество», 

«Свобода и угнетение», «Счастье и горе», «Ответственность каждого за то, что 

происходит вокруг нас». 

Применялись и нестандартные формы и методы  патриотического 

воспитания: создание уголка красоты, путешествия в мир природы, посадка 

сада благодарности, праздник весеннего древонасаждения и др. Важное 

место занимало краеведение – совместные с детьми походы в музей, походы и 

прогулки, которые позволяли формировать у детей чувство привязанности к 

родному краю, интерес к истории и традициям своего народа. 

Василий Александрович работал и над концепцией нравственного 

воспитания своих подопечных. Он был уверен в том, что нужные убеждения и 

качества невозможно воспитать, только с помощью бесед и чтения. Мастерство 

и искусство учителя заключается в умении создать ситуацию для испытания в 

реальной жизни и добиться, чтобы искра, загоревшаяся в юном сердце от 

чтения художественного произведения, не погасла. Настоящий учитель всегда 

найдет такие возможности в жизни ученического коллектива для 

осуществления нравственного поведения воспитанников. 

Еще одна важная задача школы, по мнению Сухомлинского, – уделять 

максимум внимания физическому воспитанию детей, укреплению защитных 

сил их организма, предотвращающих заболевания. Это столь же важно, как и 

забота об умственном и нравственном развитии ее питомцев. 

Василий Александрович придавал большое значение созданию игровой 

среды и спортивным играм. На территории школы была оборудована игровая 

площадка с каруселями и качелями. Дети играли в мяч, в настольный теннис, 

увлекались метанием диска, лазанием по шесту и канату, большое место 

отводилось шахматам. 

 Опыт убеждает, что наиболее благоприятные условия работы школы 

создаются тогда, когда она расположена на лоне природы, где есть водоем. 

Хорошо, когда школа находится неподалеку от места жительства, чтобы 

ученики не тратили много времени на дорогу и родители могли чаще бывать в 

школе. 

В.А. Сухомлинский неоднократно указывал на воспитательное 

воздействие на ребенка окружающей его природы. В книге «Сердце отдаю 

детям» он дает учителям совет: «Идите в поле, в парк, пейте из источника 

мысли, и эта живая вода сделает ваших питомцев мудрыми: исследователями, 

пытливыми, любознательными людьми и поэтами».
2 

Он отмечал, что организовать экскурсию дело не менее сложное, чем 

провести уроки. Это требует времени и внимания. Среди природы ребенку надо 

дать возможность послушать, посмотреть, почувствовать».  

Он полагал также, что природа является источником развития речи, 

творческого мышления, внимания, появления различных чувств, в том числе 

чувства прекрасного. Уроки на природе назывались уроками мышления и 



проходили на темы: «Что сегодня в поле (лесу, огороде) стало не таким, как 

было неделю назад», «Что в природе изменяется быстро и что медленно», 

«Солнце утром», «Знойный полдень», «Ночное небо»…  

Ребенок должен научился понимать природу, беречь ее богатства. 

Необходимо прививать ему эти чувства с раннего возраста. Для реального 

воплощения этого положения в действие, в школе были в разное время созданы 

теплицы, плодоовощной питомник; кружки юных животноводов, птичник, 

пасека... Дети принимали участие в уходе за животными, лечили птиц и зверей, 

сажали деревья. Для каждого ученика школы нашлось занятие по душе! 

Сухомлинский считал, что добрые чувства должны уходить своими корнями в 

детство. А человечность, доброта, ласка, доброжелательность рождаются в 

труде, заботах, волнениях о красоте окружающего мира.  

В.А. Сухомлинский одним из первых разработал комплексную 

эстетическую программу «воспитания красотой». Важная роль в обучении 

отводилась слову учителя, художественному стилю изложения, сочинению 

вместе с детьми рассказов, песенок, стихов. Совместное творчество учителя и 

учеников служит средством развития эмоционально-образного мышления 

детей. При этом великий педагог советовал не утомлять детей долгими 

разговорами, считая словесное пресыщение одним из самых вредных 

пресыщений. Ребенка нужно учить не только слушать слово воспитателя, но и 

молчать. В эти мгновения он думает, осмысливает услышанное. Особое 

внимание в воспитании детей младшего школьного возраста уделялось сказке. 

Ученый-педагог вместе с детьми организовал комнату сказок: зашторенные 

окна, светло-голубой потолок с вмонтированными в него светильниками, 

которые напоминали небесные светила, – все это создавало особую атмосферу, 

способствовало возникновению определенного эмоционального настроя.  

Дети знакомились с лучшими образцами сказочного творчества: сказками 

Андерсена, братьев Гримм, Пушкина, Чуковского, Маршака.  

В образовании Сухомлинский всегда признавал приоритет воспитания, в 

каждом ребенке стремясь познать его духовный мир. Выше всего педагог 

ставил потребность человека в человеке и потому считал, что учителя и 

учеников должна объединять в первую очередь духовные ценности. 

Он говорил, что каждый ребенок обладает качествами и способностями, 

свойственными только ему. Задача учителя сводится к тому, чтобы подчеркнуть 

в каждом воспитаннике его неповторимость.  

Василий Александрович видел способ осуществления воспитания в 

построении диалогического общения. Сильной стороной такого общения он 

считал равенство позиций воспитателя и воспитуемого. Важно, чтобы 

результаты общения не сводились к оцениванию. Педагог должен стремиться 

активизировать сильные стороны воспитанника и побуждать его бороться с 

собственными слабостями таким образом, чтобы ребенок, получая от 

воспитателя сведения о себе, учился давать себе оценки сам. При этом 

необходима искренность и естественность в проявлении эмоций. Центральная 

роль в реализации принципа самовоспитания принадлежит воспитателю. 

Опыт работы В. А. Сухомлинского показывает, что общение-диалог 

развивает у воспитателя и воспитанников уверенность в собственных силах и 



критичность в отношении к себе, доверие и требовательность к окружающим 

людям, готовность к творческому решению встающих проблем и веру в 

возможность их решения. В. А. Сухомлинский рассматривал диалог как 

средство духовного общения, обмена духовными ценностями, пробуждения 

взаимного интереса педагога и учащегося. 

Для того, чтобы дети могли развиваться и открыть свои таланты, проявив 

себя в том или ином занятии, были организованы 80 кружков разной 

направленности, которыми руководили учителя школы.  

Сухомлинский любил повторять: «Ученики – увеличительное стекло 

незнания учителя». И всячески поощрял стремление учителей учиться. И сам он 

учился всю свою жизнь! Об энциклопедичности его знаний ходили легенды. 

Василий Андреевич, будучи преподавателем украинского языка и литературы, 

самостоятельно изучил всю школьную программу и без труда мог заменить 

любого учителя в любом классе… 

В книге «Павлышская средняя школа» обобщен многолетний опыт 

учебно-воспитательной работы. Каждая глава книги посвящена раскрытию 

определенной сферы деятельности: создание педагогического коллектива, 

материальная база школы, забота о здоровье и физическом воспитании детей, 

нравственное, умственное, трудовое, эстетическое воспитание. Автор 

рассуждает над вопросами: что значит «хороший учитель», и какова его роль в 

жизни ребенка? Читая эту книгу, как, впрочем, и другие книги Сухомлинского, 

современный педагог получает ответы на многие интересующие его вопросы. 

Идеи педагога-новатора, его научные достижения отражены в 

многочисленных статьях и книгах, которые издавались как при жизни автора, 

так и после его смерти. Василий Александрович – автор более 600 монографий 

и статей, посвящённых воспитанию и обучению молодёжи.Его перу 

принадлежат 1500 художественных миниатюр – сказок, рассказов, легенд, 

притчей, новелл. Научные монографии и статьи он писал на русском языке, а 

художественную прозу на украинском. 

За свою деятельность он был награжден двумя орденами Ленина, орденом 

Красной Звезды, а также медалями К.Д. Ушинского и А.С. Макаренко. Ему 

было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.  

Деятельность великого учителя Василия Александровича Сухомлинского 

проникнута глубоким уважением к личности ребенка. Когда его спрашивали: 

«Что самое главное в его жизни?», он отвечал: «Любовь к детям!». 
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