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Прочитайте текст о В.А.Сухомлинском и его статью  
«Я ТВЕРДО ВЕРЮ В СИЛУ ВОСПИТАНИЯ» 
Подготовьте статью для выступления. Для этого составьте подробный план текста, выпишите из него 
наиболее важные тезисы, подберите примеры из собственного опыта и сделайте выступление так, 
чтобы убедить слушателей в действенной силе воспитания. 

 
СУХОМЛИНСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1918-1970),  
педагог. СССР 

 
Детство провёл в селе под Кременчугом. Окончил рабфак. Полтавский пединститут (факультет языка и лите-
ратуры), с 1944 г. возглавлял Павлышскую среднюю школу в Кировоградской области. Путь Сухомлинского к 
признанию был нелегким. Но став заслуженным учителем Украины, Героем Социалистического труда СССР, 
крупным ученым-педагогом, из школы не ушел, оставаясь ее директором до конца жизни. Его социально-
педагогическую деятельность отличали единство теории и практики, постоянный поиск и проверка своих идей 
в жизни. 

Сухомлинский – один из тех творцов, кто стоял у истоков движения учителей новаторов, возрождения 
обновленной педагогики сотрудничества, восстановления в воспитании приоритета общечеловеческих 
ценностей. Павлышская школа стала той лабораторией, где он вместе с коллегами искал ответы на актуаль-
ные педагогические вопросы, давал им научное обоснование и с глубоким педагогическим тактом и мастерст-
вом внедрял их в практику. Сухомлинский не устанавливал четких границ между различными сторонами вос-
питания. В одном и том же деянии у него причудливо и эффективно переплеталось многое: умственное раз-
витие и труд, воспитание нравственное, экологическое, эстетическое, изучение и учет индивидуальных и воз-
растных особенностей детей, взаимоотношение семьи и школы, педагогическое мастерство учителя. 

Исходным началом у Сухомлинский стала одна из задач воспитания - формирование у ребенка личного 
отношения к окружающей действительности, понимание своего дела и ответственности перед родными, 

близкими, товарищами, обществом и - перед своей совестью, через личное. В сочетании с ним осуществля-
ется и социальная ориентация ребенка. Понимая, что успех во многом зависит от взаимоотношений учителя 
и учащихся, определил те принципы и правила, которыми обязан следовать педагог в своем профессиональ-
ном мастерстве. Они естественны: «дети тянутся к тому, кто сам тянется к ним, не может без них жить, нахо-
дит счастье и наслаждение в общении с ними». И не только во время учебных занятий. В школе Сухомлин-
ского стали традиционными походы. Наблюдение восхода и заката солнца, сочинение и чтение стихов на 
природе, у костра, слушание музыки леса, реки, полей, воздуха. Так формировался и драгоценный дар обще-
ния и у воспитателя, и у воспитанников, открывались индивидуальности. Учитель, считал Сухомлинский, что-
то должен знать и уметь делать очень хорошо, чем мог бы увлечь и детей, научить их этому и подвигнуть на 
поиски чего-то своего. В искреннем, доброжелательном, раскрывающем личности учителя и ученика общении 
складывается очень нужная в воспитании вера детей в своего наставника. Она ко многому обязывает учителя 
и, прежде всего, он должен уметь познать духовный мир ребенка, понимать в каждом из воспитанников лич-
ное. 

Сильнейшая сторона социальной педагогики Сухомлинского – нравственное воспитание. Среди его ме-
тодов исключительная роль отводится слову. Был нетерпим к общим словам назидательного плана, создав 
целую теорию слова и его воздействия на ребенка. Слово обязано быть содержательным. Иметь глубокий 
смысл, эмоциональное насыщение, должно быть обращено к конкретному ученику и, главное, отличаться 
правдивостью. С. называл слово «тончайшим прикосновением к сердцу», способным принести человеку и 
огромную радость и горе. Считал, что множество школьных конфликтов происходит из-за неумения учителя 
говорить с учениками. Следует быть внимательным и к слову ученика. Не пресекать, например, его рассуж-
дения на «отвлеченные темы», через них иногда постигаются нравственные понятия. 

Большое внимание Сухомлинский уделял содружеству семьи и школы. В статье «Слово к отцам», в дру-
гих работах писал, что в семье должно начинаться у детей воспитание любви, доброты, скромности, ответст-
венности, трудолюбия. Нужно избегать крайностей, не быть чрезмерно требовательными, жестокими к ребен-
ку, или потакать всем его капризам. Присматривайтесь к своим детям, - советует он родителям, - тянутся ли 
они к дому, своей семье, радуются ли общению с вами, сопереживаете ли вы вместе с ними успехи и неудачи 
- и вы поймете, какая у вас семья. Школе часто приходится восполнять недостатки семейного воспитания, 
учителю следует знать семьи своих учеников и особенно быть внимательными к детям, обделенным домаш-
ним теплом. Сухомлинский и учителя Павлышской школы много занимались педагогическим просвещением 
родителей. 

Совместно с семьей школа решала и вопросы трудового воспитания. Предостерегая от переоценки 
эпизодических трудовых дел, Сухомлинский отдавал предпочтение повседневному труду, оговаривая его ха-
рактеристики: применение знаний, решение поисковых задач по технике, селекции, созданию различных мо-
делей, побуждение мысли и чувства, обретение мастерства. Словом, нужен творческий труд, соединяющий в 
себе физическое, умственное, эмоциональное и эстетическое начала. Он, убеждал Сухомлинский, возможен 
почти в каждой семье, где требуется и мускульная сила по уходу за домом и знания по бытовой и иной техни-
ке. В таком труде и его результатов школьник осознает свои возможности, силу. Достоинство, утверждает 
себя как личность, как гражданин. 

Есть суждения, что педагогика Сухомлинский несколько опережала свое время, ее отличал некоторый 
романтизм и завышенные ожидания. Наверное, в чем-' то так оно и есть. Однако она стала закономерным и 
серьезным противостоянием официальной педагогике, которая длительное время «не замечала» ни Сухо-
млинского, ни многих других учителей-новаторов. Новая педагогика казалась необычной в своей искренности, 
гуманности, истинной любви к детям. Ее методы воспитания были обращены к эмоциональной стороне души 



ребенка. Ценнейшее педагогическое наследие Сухомлинский сегодня активно воспринимается многими шко-
лами и педагогами. 

 
Я твёрдо верю в силу воспитания  

Что самое главное было в моей жизни? Без раздумий отвечаю: любовь к детям. 
Альфой и омегой моей педагогической веры является глубокая вера в то, что человек таков, каково его 

представление о счастье. 
Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окружающего мира - от этого в решающей степени зависит, каким человеком 
станет сегодняшний малыш. 

Детство – каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это открытие стало прежде всего познанием че-
ловека и Отечества. Чтобы в детский ум и сердце входила красота настоящего человека, величие и ни с чем 
не сравнимая красота Отечества. 

Обсуждение конкретных жизненных судеб привело нас к проблеме гармонии педагогических воздейст-
вий. На мой взгляд, это одна из коренных, основополагающих закономерностей воспитания. Я далек от мыс-
ли, что она, эта проблема, решена в. практике воспитательной работы нашей школы, но все же для ее реше-
ния и исследования сделано много. Сущность этой проблемы заключается в следующем: педагогический 
эффект каждого средства воздействия на личность зависит от того, насколько продуманы, целенаправленны, 
эффективны другие  средства воздействия. Сила красоты как воспитательного средства зависит от того, на-
сколько умело раскрывается сила труда как воспитательного средства, насколько глубоко и продуманно осу-
ществляется воспитание разума, чувств. Слово учителя приобретает воспитательную силу лишь тогда, когда 
действует сила личного примера старших, когда все другие воспитательные средства проникнуты нравствен-
ной чистотой и благородством. 

Между воспитательными воздействиями существуют десятки, сотни, тысячи зависимостей и обуслов-
ленностей. Эффективность воспитания в конечном счете определяется тем, как эти зависимости и обуслов-
ленности учитываются, точнее, реализуются в практике.                     

... Любое воздействие на личность теряет свою силу, если нет сотни других воздействий, любая законо-
мерность превращается в звук пустой, если не реализуются сотни других закономерностей. Педагогическая 
наука отстает в той мере, в какой она  не исследует десятки и сотни зависимостей и взаимообусловленностей 
воздействий на личность. Она станет точной наукой, подлинной наукой лишь тогда, когда исследует и объяс-
нит тончайшие, сложнейшие зависимости и взаимообусловленности педагогических явлений. 

... Нельзя сводить духовный мир маленького человека к учению. Если мы будем стремиться к тому, что-
бы все силы души ребенка были поглощены уроками, жизнь его станет невыносимой. Он должен быть не 
только школьником, но прежде всего человеком с многогранными интересами, запросами, стремлениями. 

Я глубоко убежден, что наиболее точным определением было бы следующее: процесс воспитания вы-
ражается в единстве духовной жизни воспитателя и воспитанников - в единстве их идеалов, стремлений, ин-
тересов, мыслей, переживаний. 

Десятки, сотни нитей, духовно связывающих учителя и учащегося, - это те тропинки, которые ведут к че-
ловеческому сердцу, это важнейшее условие дружбы, товарищества учителя и учащихся. Мы добиваемся, 
чтобы учителя и учеников объединяла духовная общность, при которой забывается, что педагог – руководи-
тель и наставник. 

Если учитель стал другом ребенка, если эта дружба озарена благородным увлечением, порывом к чему-
то светлому, разумному, в сердце ребенка никогда не появится зло. Если в школах есть насторожившиеся, 
ощетинившиеся, недоверчивые, а иногда и злые дети, то лишь потому, что учителя не узнали их, не нашли 
подхода к ним, не сумели стать их товарищами. Воспитание без дружбы с ребенком, без духовной общности с 
ним можно сравнить с блужданием в потемках. 

Уже в первые годы педагогической работы мне стало ясно, что подлинная школа - это не только место, 
где дети приобретают знания и умения. Учение - очень важная, но не единственная сфера духовной жизни 
ребенка. Чем ближе я присматривался к тому, что все мы привыкли называть учебно-воспитательным про-
цессом, тем больше убеждался, что подлинная школа - это многогранная духовная жизнь детского коллекти-
ва, в которой воспитатель и воспитанник объединены множеством интересов и увлечений. 

Учение – это лишь один из лепестков того цветка, который называется воспитанием в широком смысле 
этого понятия. В воспитании нет главного и второстепенного, как нет главного лепестка среди многих лепест-
ков, создающих красоту цветка. В воспитании все главное - и урок, и развитие разносторонних интересов де-
тей вне урока, и взаимоотношения воспитанников в коллективе. 

Каждый из нас должен быть не абстрактным воплощением педагогической мудрости, а живой личностью, 
которая помогает подростку познать не только мир, но и самого себя. Решающее значение имеет то, каких 
людей увидит в нас подросток. Мы должны быть для подростков примером богатства духовной жизни; лишь 
при этом условии мы имеем моральное право воспитывать. Ничто так не удивляет, не увлекает подростков, 
ничто с такой силой не пробуждает желания стать лучше, как умный, интеллектуально богатый и щедрый че-
ловек. В наших воспитанниках дремлют задатки талантливых математиков и физиков, филологов и истори-
ков, биологов и инженеров, мастеров творческого труда в поле и у станков. Эти таланты раскроются только 
тогда, когда каждый подросток встретит в воспитателе ту «живую воду», без которой задатки засыхают и хи-
реют. Ум воспитывается умом, совесть – совестью, преданность Родине - действенным служением Родине. 

Слово «воспитание» произносится ежедневно в каждой школе десятки раз. О воспитании все чаще за-

думываются и говорят в семье, в общественных организациях. Но у всех ли педагогов, а тем более родите-
лей есть ясное представление о том, что такое воспитание и, следовательно, как надо осуществлять воспи-
тание? 



Я видел акт обследования работы школы, написанный инспектором районо. В нем было записано: уроки 
проводятся на «надлежащем уровне», знания у учащихся удовлетворительные, но воспитательная работа 
поставлена плохо... Часто мать или отец говорят сыну: «Выучили тебя хорошо, да воспитали плохо...» 

В том и другом случае мы встречаемся с односторонним взглядом на воспитание как на что-то обособ-
ленное от учения, образования. Можно ли согласиться с тем, что воспитание в узком смысле понятия не 
включает в себя образования и обучения, но включает формирование мировоззрения, нравственного облика, 
развитие эстетического вкуса, физическое развитие? 
Что значит «воспитание в узком смысле понятия»? И разве можно сформировать мировоззрение без обуче-
ния и образования? Разве можно воспитывать человеческую душу, не имея в виду того, что человек видит, 
узнает, познает, осмысливает в процессе образования? С другой стороны, разве мыслимо образование вне 
воспитания мировоззрения?                   

Надо понимать движения детского сердца  

Нет в мире более гуманных профессий, чем профессии врача и педагога. До последней минуты борется 
врач за жизнь человека, никогда он не даст почувствовать больному, что его состояние плохое, даже безна-
дежное. Это азбучная истина врачебной этики. Мы, учителя, должны развивать, углублять в своих коллекти-
вах нашу педагогическую этику, утверждать гуманное начало в воспитании как важнейшую черту педагоги-
ческой культуры каждого учителя. Это целая область нашего педагогического труда, область почти не иссле-
дованная и во многих школах забытая, хотя о чуткости, гуманности, заботливости общих разговоров немало. 

Я знаю работу многих школ, многих учителей, и это дает мне право утверждать, что слова о чуткости 
часто лишь провозглашаются и, не реализуясь на практике, превращаются в демагогию, болтовню. Можно ли 
говорить о чуткости, когда совершенно нормальный, здоровый ребенок из-за неуспеваемости по одному 
предмету остается на второй год? Можно ли говорить о чуткости в противоположном случае, когда, махнув на 
все рукой, учитель «натягивает» ребенку тройку, лишь бы не оставить на второй год? И в том и в другом слу-
чае- полное равнодушие к судьбе ребенка. И причина такого равнодушия - в незнании ребенка, в отсутствии 
прочного психологического фундамента работы педагогического коллектива. Для многих, очень многих учите-
лей Неуспевающий, отстающий ребенок- это тайна за семью печатями. Без знания души ребенка, особенно-
стей его мышления, восприятия окружающего мира слова о чуткости остаются пустым звуком; без знания 
души ребенка нет педагогической культуры, нет научного руководства школой. 
Дети живут своими представлениями о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои 
критерии красоты, у них даже свое измерение времени: в годы детства день кажется годом, а год - вечностью. 
Имея доступ в сказочный дворец, имя которому - детство, я всегда считал необходимым стать в какой-то 
мере ребенком. Только при этом условий дети не будут смотреть на вас как на человека, случайно проникше-
го за ворота их сказочного мира, как йа сторожа, охраняющего этот мир, сторожа, которому безразлично, что 
делается внутри этого мира. 

У ребёнка бывают свои – маленькие и большие – тревоги, огорчения, заботы» несчастья. Учитель, обла-
дающий высокой эмоциональной культурой, сразу видит, что у ребенка что-то не в порядке. Это видно преж-
де всего по глазам... Заметив, что у ребёнка не все благополучно, чуткий учитель не станет сразу же рас-
спрашивать. Но он найдет способ как-то дать понять, почувствовать ребенку, что он, учитель, догадывается о 
его сердечной тревоге... А наедине можно и расспросить. Но если педагог убедился, что ребенок нуждается в 
помощи, остаться в стороне или забыть о ребенке - значит нанести ему новую травму. 

... До тех пор, пока ребёнка не удалось увлечь детскими радостями, пока в его глазах не пробудился не-
поддельный восторг, пока мальчик не увлекся детскими шалостями, - я не имею права говорить о каком-то 
воспитательном влиянии на него. Ребенок должен быть ребенком... Если, слушая сказку, он не переживает 
борьбу добра и зла, если вместо радостных огоньков восхищения у него в глазах пренебрежение,- это значит, 
что-то в детской душе надломлено, и много сил надо приложить, чтобы выпрямить детскую душу. 

Где-то в самом сокровенном уголке сердца у каждого ребёнка своя струна, она звучит на свой лад, и 
чтобы сердце отозвалось на мое слово, нужно настроиться самому на тон этой струны. Я уже не раз замечал, 
какие тяжёлые переживания рождаются в детском сердце, когда ребёнок чем-то встревожен, огорчён, а вос-
питатель не знает об этом. Сумею ли я знать, чем живёт ребёнок каждый день, что у него на душе? Буду ли я 
всегда справедлив с детьми? 

Справедливость – это основа доверия ребёнка к воспитателю. Но нет какой-то абстрактной справедли-
вости – вне индивидуальности, вне личных интересов, страстей и порывов. Чтобы быть справедливым, надо 
до тонкости знать духовный мир каждого ребёнка. Вот почему дальнейшее воспитание представлялось мне 
как все более глубокое познание каждого ребенка. 
Чем ближе я знакомился с будущими воспитанниками, тем больше убеждался, что одной из важных задач, 
которые стоят передо мной, является возвращение детства тем, кто в семье лишен его. 

... Я знал несколько десятков таких детей. Жизнь утвердила убеждение в том, что если маленькому ре-
бенку не удается возвратить веру в добро и справедливость, он никогда не может почувствовать человека в 
самом себе, испытать чувство собственного достоинства. В подростковом возрасте такой воспитанник стано-
вится озлобленным, для него нет в жизни ничего святого и возвышенного, слово учителя не доходит до глу-
бины его сердца. 
Выпрямить душу такого человека-одна из наиболее трудных задач воспитателя; в этом самом тонком, самом 
кропотливом труде происходит, по существу, главное испытание по человековедению. Быть человековедом - 
значит не только видеть, чувствовать, как ребенок познает добро и зло, но и защищать нежное детское серд-
це от зла. 

В годы детства каждый человек требует участия, ласки. Если ребенок вырастает в обстановке бессер-
дечности, он становится равнодушным к добру и красоте. Школа не может в полной мере заменить ему отца, 
и особенно мать, но если ребенок лишен дома ласки, сердечности, заботы, мы, воспитатели, должны быть 
особенно внимательны к нему. 



Встречая детей, я каждый день всматривался в их лица. Печальные глаза ребенка - что может быть бо-
лее трудное в сложном процессе воспитания. Если в детском сердце горе, ребенок только... присутствует в 
классе. Он - как туго натянутая струна: притронешься неосторожно - причинишь боль. Каждый ребенок пере-
живает горе по-своему: одного приласкаешь - и ему станет легче, другому ласковое слово причиняет новую 
боль. Педагогическое мастерство в таких случаях заключается прежде всего в человеческой мудрости: умей 
щадить больное сердце, не причиняй воспитаннику нового горя, не прикасайся к ранам его души. Потрясен-
ный горем, охваченный смятением ученик, конечно, не может учиться так, как он учился раньше; горе накла-
дывает отпечаток на его мышление. Самое главное для учителя - это прежде всего видеть детское горе, пе-
чаль, страдания. Видеть и чувствовать детскую душу. В том, как учитель относится к горю ребенка, насколько 
способен он понимать и чувствовать детскую душу - заключается основа педагогического мастерства. 

Надо прежде всего понимать движения детского сердца. Этому невозможно научиться с помощью каких-
то специальных приемов. Это дается лишь благодаря высокой эмоционально-нравственной культуре педаго-
га. Какими бы истоками ни питалось детское горе, у него всегда есть что-то общее: грустные, печальные гла-
за, в которых поражает недетская задумчивость, безучастность, тоска, одиночество. Ребенок, переживающий 
несчастье, не замечает игр и развлечений товарищей; ничто его не может отвлечь от горестных мыслей. Са-
мая тонкая и доброжелательная помощь маленькому человеку - это разделить его горе, не прикасаясь к глу-
боко личному, сокровенному. Грубое вмешательство может вызвать озлобленность, а советы не унывать, не 
отчаиваться, держать себя в руках, если за ними нет подлинно человеческого чувства, воспринимаются 
детьми как неуместная болтливость... 

... Бывают такие обстоятельства, когда перед ребенком как будто бы острое лезвие ножа: он в ужасе, все 
в нем замирает. Такое чувство переживается в минуты обнажения тех интимных семейных взаимоотношений, 
которые ребенку хочется прикрыть, спрятать. 

Вот почему мне хочется сказать отцам: знайте и помните - дети переживают ваше падение, как свое лич-
ное горе, воспринимают вашу радость, как свою. Берегите же детскую любовь к человеку, укрепляйте веру в 
человека. 

Жизненный путь от детства к отрочеству должен быть путем радости, бодрости – это одно из самых важ-
ных правил всей  системы нашей воспитательной работы. Радость как источник оптимистической уверенно-
сти ребенка в своих силах является условием того богатства действительных отношений к окружающему ми-
ру, без которого не может быть духовного развития...                        

Глубоко ошибаются те, кто видит гуманность в ровном, сдержанном тоне учителя, подкрашивающего при 
этом свои поучения сиропом доброты. Доброта - это не тон и не специально подобранные слова. Подлинный 
воспитатель - всегда человек широкого эмоционального диапазона, он глубоко переживает и радость, и огор-
чение, и тревогу, и возмущение. Если дети чувствуют в этих человеческих страстях своего наставника прав-
дивость - это и есть настоящая доброта. 

Подлинный воспитатель редко говорит своим питомцам: будьте хорошими. Доброту его души воспитан-
ники чувствуют в глубокой правдивости и искренности. Подлинная доброта – это правдивость. Она далеко не 
всегда бывает приятной. Часто правда бывает горькой, тревожной, в ней - огорчение и  обида. Но самая горь-
кая правда утверждает в душе ребенка стремление быть хорошим, потому что доброта - а правдивость это и 
есть подлинная доброта – по самой своей природе никогда не унижает человеческого достоинства. 

Побуждение к труду души  

Гуманное отношение к ребенку означает понимание учителем той простой и мудрой истины, что без 
внутренних духовных усилий ребенка, без его желания быть хорошим немыслима школа, немыслимо воспи-
тание. Настоящий мастер педагогического дела и понукает, и заставляет, и принуждает, но все это делает 
так, что в детском сердце никогда не угасает этот драгоценный огонек: собственное желание быть хорошим ... 
Подлинный мастер, даже упрекая, выражая недовольство ребенком, изливая свой гнев (учитель также имеет 
право быть гневным, как и любой эмоционально культурный, воспитанный человек), - даже в гневе всегда 
помнит: только бы не погасить у ребенка эту мысль – мысль о недостигнутой цели, о желанности достижения 
цели. 

Я понимаю мастерство воспитания так, что каждое прикосновение воспитателя к своему питомцу явля-
ется в конечном счете побуждением к труду души. Чем тоньше и нежнее оно, это побуждение, тем больше 
силы, исходящие из глубин души, тем в большей мере становится маленький человек воспитателем самого 
себя. 

Каждому вдумчивому педагогу известно, как сильно уязвляется самолюбие ученика, даже первоклассни-
ка, если он убеждается, что о нем думают хуже, чем он есть. И наоборот, если ребенок понял и почувствовал, 
что воспитателей коллектив замечают и одобряют его личные достоинства, он прилагает усилия к тому, что-
бы стать еще лучше. В этом детском стремлении, в этих нравственных усилиях и заключается, по существу, 
весь секрет педагогического мастерства. Никакой воспитатель не может утвердить в душе ребенка хорошее, 
если сам ребенок не стремится к этому. Но это стремление есть только там, где коллектив и воспитатель ви-
дят в ребенке прежде всего хорошее. 

Самый характер, социальные основы нашего общества требуют, чтобы главной связующей нитью воспи-
тателя и воспитанника были искренние желания: желание воспитанника стать лучше и желание педагога 
видеть воспитанника лучшим, чем он есть сейчас. 

... Причина бессилия воспитателя и даже коллектива перед трудным ребенком кроется не в том, что этот 
воспитанник неисправим, а в том, что самый процесс воспитания идет по ложному пути: воспитатель стре-
мится только искоренять пороки, в лучшем случае предотвращает их возникновение. Опыт (во многих случа-
ях горький опыт) убедил, что таким путем нельзя воспитать стойких нравственных убеждений... С первого дня 

пребывания в школе надо уметь увидеть и неустанно укреплять, развивать в ребенке все лучшее.  
... Путь к сердцу ребенка пролегает не через чистую, ровную тропинку, на которой заботливая рука педа-

гога только то и делает, что искореняет сорняки - пороки, а через тучное поле, на котором развиваются рост-
ки моральных достоинств… 



Пороки искореняются сами по себе, уходят незаметно для ребенка, и уничтожение их не сопровождается 

никакими болезненными явлениями, если их вытесняет бурная поросль достоинств. 
Чтобы стать настоящим человеком, ученик должен прежде всего уважать самого себя, без этого уваже-

ния, без любви к красоте в самом себе немыслима человеческая культура, немыслима и нетерпимость ко 
всему, что унижает человека. Да, не надо бояться слов «любовь к самому себе» - это не самолюбование, а 
гордость, чистая вера в доброе начало в самом себе. Литература и должна пробуждать достоинство в чело-
веке, интерес и уважение ко всему внутреннему, человеческому и в другом, и в себе. 
Без самоуважения нет нравственной чистоты и духовного богатства личности. Уважение к самому себе, чув-
ство чести, гордости, достоинства – это камень, на котором оттачивается тонкость чувств... Но чтобы воспи-
тать в формирующемся человеке самоуважение, воспитатель сам должен глубоко уважать человеческую 
личность в своем питомце. 

Есть учителя, которые стремятся устранять недостатки воспитанников прямым и, казалось бы, самым 
надежным путем: выставляют наружу детские слабости в надежде на то, что ребенок критически оценит свое 
поведение, «опомнится», будет стремиться стать хорошим. Но в подавляющем большинстве случаев это 
воздействие оказывается самым неудачным. Дело в том, что такой путь к детскому сердцу как бы обнажает, 
уязвляет его самые больные, самые чувствительные места: самолюбие, чувство личного достоинства, чело-
веческую гордость. И естественно, что ребенок начинает защищаться. Особенно когда он убежден, что его 
горе приносит радость воспитателю. 

А иногда, не чувствуя уважения со стороны взрослого человека и не умея доказать свое нравственное 
достоинство, ребенок ищет, чем бы напомнить о себе. И часто напоминает, предосудительным поведением. 

... Моральные силы для преодоления своих слабых сторон (в том числе и неуспеваемости по тому или 
другому предмету) ребенок черпает в своих успехах, и как раз в той деятельности, в которой он может лучше 
всего проявить себя, раскрыть все свои духовные силы. Свою задачу воспитателей мы усматриваем прежде 
всего в том, чтобы заметить в каждом воспитаннике все наилучшее, развивать его, не ограничивать это наи-
лучшее рамками школьной программы, доверять самостоятельную работу – творчество. 
Нельзя никогда ставить воспитаннику в упрек его возраст, физическую силу, как это, к сожалению, иногда 
делают некоторые педагоги («Ты уже большой, здоровый, выше матери и сильнее ее - почему же ты плохо 
учишься?» и т. п.). 

Учащийся сам прекрасно осознает свои силы и возможности, и оттенок укоризны в характеристике этой 
стороны его личности часто угнетает его. 
Надо идти по другому пути: пробуждать у питомцев чувство гордости своими силами, а если у них встрети-
лись какие-нибудь затруднения, например в учении, подбодрить их, вселить уверенность в возможности пре-
одоления трудностей. Проявлением уважения духовных и физических сил юношей и девушек, признанием их 
зрелости является, в частности, переход воспитателя в обращении к ним с «ты» на «вы». 

Как же обойти эти подводные камни воспитания? Мы всегда боялись дать почувствовать подростку, что 
не верим в него. Потому что, как только он это почувствует, научится виртуозно обманывать воспитателя и 
родителей, достигнет в этом деле утонченности. Неверие в человека словно парализует душу подростка, не 
оставляет в ней места для самостоятельных решений, напряжения волевых усилий для преодоления трудно-
стей, - он привыкает все делать из-под кнута. Мы полагались на внутренние духовные силы человека: не 
стояли у него над душой, не держали его за руку, а предоставляли ему свободу выбора, и он выбирал как раз 
то, что мы от него ждали: напрягал волевые усилия, преодолевал трудности, переживая при этом уважение к 
самому себе. 

Все показное воспитывает в человеке лицемера. Но есть и более тонкое, завуалированное проявление 
этого зла - нарочитая преднамеренность, искусственность воспитательной ситуации. Это бывает тогда, когда 
маленький человек чувствует: педагог говорит со мной не потому, что ему интересно со мной говорить, а по-
тому, что ему надо выполнить свой воспитательный прием, поставить «галочку». Эту искусственную ситуацию 
особенно безошибочно распознают подростки. Они не терпят такого воспитания. 
Это одна из самых больших бед многих наших школ. Я бы назвал эту беду «ослиными ушами» воспитатель-
ного замысла. Торчат эти злосчастные уши, как их ни стараются прикрывать красивой прической «воспита-
тельного мероприятия». А уж раз подросток чувствует нарочитость того, что ему говорят, раз он понял, что вы 
специально говорите с ним, чтобы его воспитывать, - душа его, образно говоря, застегивается на все пугови-
цы, замыкается. 

Как известно, педагогический эффект любого воспитательного явления тем выше, чем менее ребенок 
чувствует в нем замысел педагога. Эту закономерность мы считаем средоточием педагогического мастерст-
ва, основой умения найти путь к сердцу ребенка, подойти к нему так, чтобы любое дело, в которое он вовле-
кается, становилось для него потребностью, страстью, мечтой, а воспитатель - его товарищем, другом, еди-
номышленником. 

Одно из наиболее трудных испытаний для педагога  

Слово учителя - ничем не заменимый инструмент воздействия на душу воспитанника. Искусство воспи-
тания включает прежде всего искусство говорить, обращаться к человеческому сердцу. Я твердо убежден, 
что множество школьных конфликтов, нередко оканчивающихся большой бедой, имеет своим источником 
неумение учителя говорить с учениками. 
Педагогическое бескультурье зачастую выражается в том, что воспитатель знает лишь две-три цели словес-
ного обращения к питомцам - разрешение, запрет, порицание. У мастера-воспитателя обращение к воспитан-
нику имеет множество целей, и одна из самых частых - разъяснение нравственной истины, понятия, нормы.  

Не поймите меня, уважаемый читатель, так, что я против  приказания, требования, порядка в воспита-
нии. Без разумного проявления воли воспитателя, требований коллектива, общества воспитание преврати-
лось бы в стихию, а слова воспитателя - в розовую водичку, сладенький сироп абстрактного добра... Подрост-
ки уважают, любят, ценят людей сильной воли и не терпят людей безвольных, не переносят пустопорожней 
болтовни. Это золотые истины и золотые правила нашей системы воспитания. Я предостерегаю от того от-



вратительного, недопустимого в воспитании явления, когда, кроме приказа и требования, ничего нет, когда не 
уважается воля личности подростка. Мастерство волевого влияния воспитателя на душу подростка состоит в 
том, чтобы, понимая свой долг, подросток с радостью отдавал сам себе приказы и сам ставил перед собой 
требования, чтобы вы, воспитатель, увлекли, одухотворили его моральной красотой человеческого долга...  

Правильно, с достоинством воспринимать горькие, но справедливые слова старшего – очень сложное 
дело, этому надо долго и настойчиво учить... Нам, педагогам, приходится часто выражать неодобрение, осу-
ждение в десятках, сотнях самых разнообразных оттенков, и делать это надо так, чтобы человек представал 
перед нами с открытым сердцем, не замкнулся, не увидел в наших горьких словах предубеждения. Если бы 
меня спросили, какая в нашей сложной профессии самая сокровенная тайна, от овладения которой зависит 
способность властвовать умами и сердцами, я бы ответил: умение воспитывать у питомцев правильное от-
ношение к моему неодобрению, осуждению. 

Я нисколько не отрицаю понятия «нельзя» в воспитании... Многие беды имеют своими корнями как раз 
то, что человека с детства не учат управлять своими желаниями, не учат правильно относиться к понятиям 
«можно», «надо», «нельзя». 

Но я – за то, чтобы, воспитывая в человеке умение управлять своими желаниями, возвышать человека, а 
не унижать его, как это делают учителя, наказывая учеников. Проблема возвышения человека - это, по-
моему, ключ к той нравственной сердцевине, которую нам надо создавать. 

Воспитательная сила порицания учителя зависит от его моральных качеств, от его тактичности, автори-
тета. Какой бы резкой ни была оценка поведения ученика, опытный воспитатель никогда не допускает унич-
тожающей оценки. В умном порицании всегда есть оттенок удивления: «Я никогда не ожидал от тебя такого 
поступка, я считал и продолжаю считать тебя лучше, чем ты сам заявляешь о себе своим поступком». Эти 
слова не произносятся, но обязательно «читаются между строк» - в этом как раз и заключается искусство по-
рицания. Если же воспитатель вместо тонкого, умного порицания «практикует» ругань, оскорбляет достоинст-
во школьника- это вызывает ожесточенность, отчаяние, злобу и замкнутость, отношение к воспитателю как к 
враждебной силе. Искусство порицания состоит в мудром сочетании строгости и доброты: ученик должен по-
чувствовать в порицании педагога не только справедливую строгость, но и человеческую заботу о себе. 

Как правило, я прощаю ребенка, совершившего по ошибке дурной поступок. Прощение затрагивает са-
мые чувствительные уголки детского самолюбия, рождает в душе ребенка волевую активность, направлен-
ную на то, чтобы исправить ошибку. Ребенок не только глубоко раскаивается в совершенном, но и искупает 
вину активной деятельностью... Бывают обстоятельства, когда прощение производит гораздо более сильную 
моральную встряску, чем произвело бы в данном случае наказание. 

Запрещение - это один из очень нужных и эффективных приемов воспитания, если он умело применяет-
ся. Запрещением, - если за ним стоит необходимый моральный авторитет запрещающего, - предотвращаются 
многие беды - «прожигание» жизни, необоснованные претензии юноши на жизненные блага, не заслуженные 
личным трудом... Ведь желания незрелого человека можно сравнить с побегами на маленьком плодовом де-
реве: распускается на нем множество ростков, и часть из них - «дикие», так называемые «волчки»; садовод 
их срезает, оставляя на дереве только плодоносные побеги. Так и с человеческими желаниями в детские и 
отроческие годы: школьнику хочется очень многого, его желаниям нет конца. Но, если дать волю всему, что 
зеленеет, плодовое дерево одичает, обильная поросль «волчков» забьет плодоносные ветви. Если старшие 
стремятся удовлетворять любое желание ребенка, вырастает капризное существо, раб прихотей и тиран 
ближних. Воспитание желаний - тончайшая, филигранная работа «садовода»-воспитателя, мудрого и реши-
тельного, чуткого и безжалостного. Он умело срезает «волчки», оставляя ростки, которые дадут плоды. 

Если взрослый может понять несправедливость как ошибку, то для ребенка понимание всех сложностей 
жизни еще недоступно... Ребенок чувствует несправедливость и в грубом окрике, и в насмешке, и в мимохо-
дом, казалось бы, брошенном замечании, и - что особенно серьезно и важно - в снисхождении взрослого к 
ребенку. 

Взвинченный ребенок не потерял веру в справедливость и в учителя. Больше того, он ожидает правди-
вого слова педагога, надеется, что с ним поступят справедливо. Умный учитель, поняв свою ошибку, находит 
десятки средств, чтобы открыть «крышку» в кипящем чайнике. Если же учитель не обладает элементарной 
педагогической культурой, он, наоборот, стремится подавить возбуждение, «закрыть все клапаны», перевести 
ребенка в состояние тупой покорности. Иногда это и удается, но какой ценой! 

Мания несправедливых обид и преследований – очень опасное заболевание - встречается значительно 
реже, чем взвинченность. Глубоко пережив однажды потрясение от несправедливой обиды, ребенок начина-
ет видеть несправедливость во всем...                   

Чем дольше страдает ребенок этой болезнью, тем более ослабляется его воля. Он, как говорится, не 
может взять себя в руки. Готовясь к урокам, он больше думает не о содержании материала, а о том, как его 
вызовет учитель, как он станет придираться к ответу и т. д. У ребенка, подверженного мании несправедливых 
обид и преследований, рождается и постепенно развивается чувство ненависти не только к учителю, но и 
вообще ко всему, что связано со школой. Он придумывает самые разнообразные предлоги, чтобы остаться 
дома. Неправдивость, склонность к обману - одно из характерных проявлений этого заболевания, когда оно 
становится хроническим. Обманывая, ребенок смотрит в глаза учителю или матери ясными глазами, ложь 
кажется ему правдой. Ребенок сам убежден, что его ложь - правда, особенно в тех случаях, когда речь идет о 
приготовлении уроков, о выполнении домашних заданий. 

Напускная (деланная) беззаботность. Это, по существу, - обратная сторона озлобленности. Ребенок де-
лает вид, что для него безразлично все: и плохие отметки, которые он получает почти ежедневно, и вызовы 
родителей в школу. Такая деланная беззаботность - своеобразное выражение активного протеста... Получив 
тетрадь с контрольной работой, за которую (он это прекрасно знает) ему поставлена двойка, ребенок не-
брежно, даже не посмотрев на ошибки, кладет тетрадь в парту. К доске выходит вразвалку, ведет себя раз-
вязно, пытаясь этим прикрыть постоянное возбуждение и боль от унижения собственного самолюбия. Напу-
скной беззаботностью как раз и страдают чаще всего очень самолюбивые дети. 



Напускная беззаботность – удел активных, деятельных, энергичных, импульсивных ребят. Из-за незна-
ния духовного мира ребенка учитель видит в активности - строптивость, в деятельности - шаловливость, в 
энергичности - стремление к верховодству, в импульсивности - капризы. Учитель пытается подавить излиш-
нюю, по его мнению, активность, допуская при этом грубость и бестактность, уязвляющую ребенка. Ребенок 
не понимает, чего хочет от него учитель, потому что он не чувствует, не ощущает свою активность как нечто 
отделимое от его натуры: активность в самом существе ребенка. 

Примечательно, что среди детей и подростков, отличающихся такой напускной беззаботностью, совер-
шенно нет девочек. Напускной беззаботностью страдают часто дети, обнаружившие в первом - втором, даже 
в третьем классе хорошие способности, достигшие значительных успехов. Но потом с ними происходит что-то 
странное: успеваемость резко снижается, вместо четверок и пятерок появляются тройки, затем - двойки. При-
чина ясна: успехи достигались ребенком слишком легко, по существу, без труда, а учитель в свое время этого 
не заметил. Ребенок привык к хорошим отметкам. А когда встретился впервые с необходимостью серьезно 
потрудиться, напрячь усилия, - не знает, что это значит, как поступить. Он становится жертвой собственной 
распущенности. Плохие отметки ошеломляют его, болезненное самолюбие разыгрывается до предела. Напу-
скная беззаботность становится, кроме всего прочего, еще и средством прикрыть стыд. Только большая ак-
тивность и энергичность помогают ему избежать уныния и растерянности. 

Я останавливаюсь детально на этом состоянии, ибо оно свойственно преимущественно подросткам, раз-
вивается медленно, постепенно и маскируется под обычную жизнерадостность. Отдельные учителя склонны 
видеть трезвый взгляд на вещи у учеников, проявляющих напускную беззаботность: ничего, мол, страшного 
нет, подросток понял, что больших успехов ему не достигнуть, поэтому и стал равнодушным. Чтобы распо-
знавать различные психические состояния, нужна исключительно большая педагогическая культура, чуткость, 
внимательность. 

Безучастность - обратная сторона напускной беззаботности. Это недуг девочек, хотя страдают им и сла-
бовольные, застенчивые мальчики. Проявляется этот недуг значительно раньше, чем другие, и развивается 
сравнительно быстрее: уже во II-III классе можно встретить закоренелую безучастность. Следует заметить, 
что она чаще развивается под влиянием какого-нибудь обычного, но с виду незаметного заболевания - орга-
нов пищеварения или дыхания, сердечно-сосудистой системы. 

Безучастность представляется мне наиболее опасным психическим состоянием. Здесь значительно 
труднее возродить внутренние духовные силы ребенка, потому что эти силы нередко ослабляются, как уже 
говорилось, другими заболеваниями.                   

А между тем зарождение этого состояния - бурное, и его нетрудно заметить. Безучастными чаще всего 
становятся старательные, прилежные, трудолюбивые дети (преимущественно девочки), которым для дости-
жения успеха надо немало потрудиться. Ребенок прилежно трудится, но на каком-то этапе у него не хватает 
сил - часто просто сил физических. А учитель, видя только результаты работы, не знает, какой ценой эти ре-
зультаты достигаются. Ребенок, что называется, выдохся, и вот - двойка или серьезное предупреждение учи-
теля, вызов родителей. Ребенок остро переживает, его нервная система возбуждена, но это возбуждение 
кратковременное, скоро оно угасает, и наступает депрессия. У ребенка появляется новая опасность, от кото-
рой ему не удается избавиться и которой не замечает учитель: чувство страха перед оценкой. 

Страх - это не просто боязнь неудовлетворительной отметки, а результат глубокого потрясения. Это со-
стояние начинается рано, с первых дней обучения. И чем раньше оно началось, тем труднее его распознать - 
труднее отличить проявление страха от проявления замедленного умственного развития... Вообразите себе 
дитя, которое не представляет, что такое крик, да к тому же крик с угрозой (ведь есть хорошие семьи, в кото-
рых никогда не бывает крика). От крика такой ребенок буквально цепенеет. Страх настолько парализует его, 
что он не слышит даже собственного имени: речь учителя теряет для него смысл, он не может понять, о чем 
тот говорит. Бывает, что целые куски урока (15-20 минут) выпадают из сознания ученика. 
Вот учитель остановился в изумлении: класс уже давно выводит кружочки, а Витя все еще ставит палочки. 
Учитель не понимает, в чем дело. И Витя постепенно приобретает репутацию невнимательного, несообрази-
тельного. 
Скованный, угнетенный страхом ребенок не может нормально мыслить. В его голове - лишь обрывки процес-
са мышления. Страх сковывает его речь, и учителю ребенок кажется косноязычным. А в другой обстановке 
этот ребенок как все ребята. С матерью, с отцом, со старшими товарищами, в лесу, в поле, летом во время 
полевых работ - он не только трудолюбивый, но и умный, сообразительный, живой, веселый, предприимчи-
вый... 

В подавляющем большинстве случаев ребенок в конце концов избавляется от страха. Но под влиянием 
страха он в течение нескольких лет не может нормально развиваться. Самые драгоценные годы оказываются 
утраченными. 

Ожесточенность - крайняя, наиболее глубокая реакция возбужденной нервной системы. Опять-таки ре-
акция на несправедливость... 

Жестокость направлена против школы вообще и против учителя в особенности. Как правило, жестокость 
проявляется чаще всего у подростков. Поступки, в которых выражается жестокость, являются, по существу, 
преступлениями, последствия которых бывают очень тяжелыми. 

Что же надо делать, чтобы в школе не было этого? Самое главное - знать все это. Нельзя дальше ми-
риться с тем, что для иных учителей духовная жизнь ребенка - книга за семью печатями. Вопрос о психиче-
ских состояниях не должен бы сходить с повестки дня педагогического совета, семинара по проблемам тео-
рии и практики коммунистического воспитания. Такие семинары есть почти во всех школах, но что здесь изу-
чается? Сухие, оторванные от жизни школы социологические формулы: что такое общественное воспитание, 
что такое всестороннее развитие человека, что такое нравственное, эстетическое, трудовое воспитание. 
Представим себе, что на своем семинаре агрономы без конца, из года в год, изучали бы вопрос о том, что 
такое урожай, - какой толк был бы от агрономии? А ведь мы, педагоги, на своих семинарах, по существу, за-
нимаемся как раз этим: без конца долбим, что такое наш педагогический урожай. 



Педагогическая теория должна быть проникнута психологией и не делячеством, а деловитостью. 
Нельзя быть гуманным, не зная души ребенка. Гуманность не создается каким-то специальными прие-

мами. Подлинной гуманности глубоко чужды снисходительность и подделка под детский лепет... 
Подлинная гуманность означает прежде всего справедливость. Но в школьной жизни нет и быть не мо-

жет какой-то абстрактной справедливости. Справедливость - это чуткость учителя к индивидуальному духов-
ному миру каждого ребенка. Справедливым педагог может быть тогда, если у него есть достаточно духовных 
сил, чтобы уделить внимание каждому ребенку. Трафарет, шаблон, стрижка всех под одну гребенку - это 
худшее проявление равнодушия, несправедливости. 

Нельзя закрывать глаза на то, что в некоторых школах дети не понимают и не чувствуют человеческой 
индивидуальности в учителе, им чуждо сочувствие к трудностям в его работе. Уставшему, нередко выбивше-
муся к концу уроков из сил учителю дети досаждают своими шалостями, проказами; учитель нервничает, кри-
чит... Крик - это самый верный признак отсутствия культуры человеческих отношений. Крик учителя ошелом-
ляет, оглушает ребенка... 

Наверное, вам приходилось замечать, что у учителя, раскричавшегося на детей, совершенно не тот го-
лос, что в спокойной обстановке. Он и сам не узнает своего голоса... Крик учителя заглушает, притупляет го-
лос детской совести... 

Вы спросите: а может ли учитель вообще повышать голос, прикрикнуть? Отвечу так... чувства эмоцио-
нально воспитанного человека доходят до детских сердец и без крика. Учитель, обладающий высоко разви-
той чуткостью к духовному миру ребенка, никогда не кричит. Тревогу, огорчение, недоумение, изумление, 
негодование - все эти чувства и десятки оттенков подобных чувств дети «улавливают» в обычных словах 
своего наставника. Для того чтобы эти чувства были восприняты детьми, подлинному педагогу-гуманисту не 
надо заниматься какими-то риторическими упражнениями. Если чувства живут в душе, дети «прочитают их 
между строчек». 
Ничто так не огрубляет юное человеческое сердце, не ожесточает его, как оскорбление. Оскорбление подни-
мает из тайников человеческого подсознания грубые, иногда звериные инстинкты. Мы не покончим с преступ-
ностью среди несовершеннолетних и юношества, пока не исчезнет эта нетерпимая черта педагогического 
бескультурья - оскорбления. Иногда взрослому уму кажется непостижимым: почему подросток или юноша 
совершил столь жестокое, бесчеловечное преступление; как у него поднялась рука на человека, на его дос-
тоинство? Приглядимся внимательнее к такому юноше, и мы увидим его эмоциональное невежество, порож-
денное таким «букетом», как насилие, оскорбление, недоверие, равнодушие, бессердечность со стороны 
старших. 

Подлинный мастер-воспитатель дает нравственную оценку поступкам, поведению учеников не специ-
ально подобранным острым, «крутым» словцом, а прежде всего эмоциональным оттенком, обычных слов. 
Возьмем фразу: «Как нехорошо ты сделал...» Эти слова, сказанные одним учителем, пробуждают у воспитан-
ников огорчение, глубокие угрызения совести, даже смятение, сказанные же другим, они не пробуждают ника-
ких чувств, воспринимаются равнодушно. Первый учитель, скажем мы, отличается эмоциональной культурой. 
Ей невозможно научиться специально, она самым тесным образом связана с культурой нравственной, с че-
ловечностью, с чуткостью души. У второго учителя слово обесчеловечено, и его пустоту учитель часто стре-
мится подменить криком. Сколько в школах «воспитателей», которые владеют лишь одной нотой эмоцио-
нальной гаммы - возмущением! Они достойны глубокого сожаления. Их воспитательное воздействие на уча-
щихся равно нулю. 
Сухомлинский В. А. О воспитании.- М., 1975.- С. 11-44. 

 
 

 
Прочитайте текст о Д.С.Дихачёве и его письма о добром и прекрасном. 
Подготовьте их для выступления. Для этого составьте подробный план выступления, выпишите из 
писем наиболее важные тезисы, подберите примеры из собственного опыта и сделайте выступление 
так, чтобы показать слушателям правильность ваших взглядов на смысл жизни, цель и самооценку, 
на заботу о людях и т.д. 

 
ЛИХАЧЁВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1906-1999). Российский ученый-лите-ратуровед, историк культуры, тек-
столог, публицист, общественный де-ятель.  

Родился 28 ноября (по старому стилю - 15 ноября) 1906 в Петербурге, в семье инженера. 1923 - окончил тру-
довую школу и поступил в Петроградский университет на отделение языкознания и литературы факультета 
общественных наук. 1928 - окончил Ленинградский университет, защитив два диплома - по романо-
германской и славяно-русской филологии.  

В 1928-1932 был репрессирован: за участие в научном студенческом кружке. Лихачёв был арестован и 
сидел в Соловецком лагере.  

В 1931-1932 находился на строительстве Беломорско-Балтийского канала и был освобождён как "удар-
ник Белбалтлага с правом проживания по всей территории СССР".  

1934-1938 работал в Ленинградском отделении издательства АН СССР. Обратил на себя внимание при 
редактировании книги А.А. Шахматова "Обозрение русских летописных сводов" и был приглашён на работу в 
отдел древнерусской литературы в Ленинградского института русской литературы (Пушкинский дом), где с 
1938 вел научную работу, с 1954 руководил сектором древнерусской литературы. 1941 - защитил кандидат-
скую диссертацию "Новгородские летописные своды XII века". В осажденном фашистами Ленинграде Лиха-
чёв, в соавторстве с археологом М.А.Тиановой, написал брошюру "Оборона древнерусских городов", которая 
появилась в блокадном 1942.  

1942-1944 в связи с эвакуацией Пушкинского дома жил в Казани, работал в Казанском государственном 
университете. В этот период сделал наброски своих главных работ. 



В 1947 защитил докторскую диссертацию "Очерки по истории литературных форм летописания XI - XVI 
вв.". 1946-1953 - профессор ЛГУ. 1953 - член-корреспондент АН СССР, 1970 - академик АН СССР, 1991 - ака-
демик РАН. Иностранный член Академий наук: Болгарской (1963), Австрийской (1968), Сербской (1972), Вен-
герской (1973). Почетный доктор университетов: Торуньского (1964), Оксфордского (1967), Эдинбургского 
(1970). 1986 - 1991 - председатель правления Советского фонда культуры, 1991 - 1993 - председатель прав-
ления Российского международного фонда культуры. Государственная премия СССР (1952, 1969). 1986 - Ге-
рой Социалистического Труда. Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Первый кава-
лер возрожденного ордена Святого Андрея Первозванного (1998).  

Среди произведений - "Национальное самосознание Древней Руси" (1945), "Русские летописи и их куль-
турно-историческое значение" (1947), "Повесть временных лет" (1950, ч. 1, 2), "Возникновение русской лите-
ратуры" (1952), "Cлово о полку Игореве. Историко-литературный очерк" (1955, 2 издание), "Человек в литера-
туре Древней Руси", (1958, 2 издание 1970), "Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в 
России" (1958), "Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого" (1962), "Текстология. На 
материале русской литературы Х - XVII вв." (1962), "Поэтика древнерусской литературы" (1967, 2 издание 
1971), "Художественное наследие Древней Руси и современность" (1971, совместно с В.Д. Лихачевой), "Раз-
витие русской литературы X-XVII вв. Эпохи и стили"(1973), "Заметки о русском" (1981), "Прошлое - будущему" 
(1985).  
Источники информации: Энциклопедический ресурс www.rubricon.com (Большая советская энциклопедия, 
Энциклопедический словарь "История Отечества", Иллюстрированный энциклопедический словарь). 
 

В ЧЁМ СМЫСЛ ЖИЗНИ? 

Можно по-разному определять цель своего существования, но цель должна быть – иначе будет не 
жизнь, а прозябание. 

Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже изложить в дневнике, но чтобы дневник был «настоя-
щим», его никому нельзя показывать – писать для себя только. 

Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его цели жизни, в его принципах жизни, в его 
поведении: надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить. 

Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть узким эгоистом, быть правдивым, хорошим 
другом, находить радость в помощи другим. 
      Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольствий и немалых тоже… Уметь изви-
няться, признавать перед другими ошибку – лучше, чем юлить и врать. 

Обманывая, человек прежде всего обманывает самого себя, ибо он думает, что успешно соврал, а люди 
поняли и из деликатности промолчали. 

ЦЕЛЬ И САМООЦЕНКА 

Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какую-то Цель, жизненную задачу, он 
вместе с тем невольно дает себе оценку. По тому, ради чего человек живет, можно судить и о его самооценке 
– низкой или высокой. 

Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные материальные блага, он и оце-
нивает себя на уровне этих материальных благ: как владельца машины последней марки, как хозяина рос-
кошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура… 

Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать лю-
дям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей человечности. Он ставит себе цель, достойную че-
ловека. 
      Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить свою жизнь с достоинством и получить 
настоящую радость. Да, радость! Подумайте: если человек ставит себе задачей увеличивать в жизни добро, 
приносить людям счастье, какие неудачи могут его постигнуть? 

Не тому помочь, кому следовало бы? Но много ли людей не нуждаются в помощи? Если ты врач, то, мо-
жет быть, поставил больному неправильный диагноз? Такое бывает у самых лучших врачей. Но в сумме ты 
все-таки помог больше, чем не помог. От ошибок никто не застрахован. Но самая главная ошибка, ошибка 
роковая – неправильно выбранная главная задача в жизни. Не повысили в должности – огорчение. Не успел 
купить марку для своей коллекции – огорчение. У кого-то лучшая, чем у тебя, мебель или лучшая машина – 
опять огорчение, и еще какое! 

Ставя себе задачей карьеру или приобретательство, человек испытывает в сумме гораздо больше огор-
чений, чем радостей, и рискует потерять все. А что может потерять человек, который радовался каждому 
своему доброму делу? Важно только, чтобы добро, которое человек делает, было бы его внутренней потреб-
ностью, шло от умного сердца, а не только от головы, не было бы одним только «принципом». Поэтому глав-
ной жизненной задачей должна быть обязательно задача шире, чем просто личностная, она не должна быть 
замкнута только на собственных удачах и неудачах. Она должна диктоваться добротой к людям, любовью к 
семье, к своему городу, к своему народу, стране, ко всей вселенной. 

Означает ли это, что человек должен жить как аскет, не заботиться о себе, ничего не приобретать и не 
радоваться простому повышению в должности? Отнюдь нет! Человек, который совсем не думает о себе, – 
явление ненормальное и мне лично неприятное: в этом есть какой-то надлом, какое-то показное преувеличе-
ние в себе своей доброты, бескорыстия, значительности, в этом есть какое-то своеобразное презрение к ос-
тальным людям, стремление выделиться. 

Поэтому я говорю лишь о главной жизненной задаче. А эту главную жизненную задачу не надо подчерки-
вать в глазах остальных людей. И одеваться надо хорошо (это уважение к окружающим), но не обязательно 
«лучше других». И библиотеку себе надо составлять, но не обязательно большую, чем у соседа. И машину 
хорошо приобрести для себя и семьи – это удобно. Только не надо превращать второстепенное в первосте-
пенное и не надо, чтобы главная цель жизни изнуряла тебя там, где это не нужно. Когда это понадобится – 
другое дело. Там посмотрим, кто и к чему способен. 



ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ? 

Этажи заботы. Забота скрепляет отношения между людьми. Скрепляет семью, скрепляет дружбу, скреп-
ляет односельчан, жителей одного города, одной страны. 

Проследите жизнь человека. Человек рождается, и первая забота о нем – матери; постепенно (уже через 
несколько дней) вступает в непосредственную связь с ребенком забота о нем отца (до рождения ребенка за-
бота о нем уже была, но была до известной степени «абстрактной» – к появлению ребенка родители готови-
лись, мечтали о нем). 

Чувство заботы о другом появляется очень рано, особенно у девочек. Девочка еще не говорит, но уже 
пытается заботиться о кукле, нянчит ее. Мальчики, совсем маленькие, любят собирать грибы, ловить рыбу. 
Ягоды, грибы любят собирать и девочки. И ведь собирают они не только для себя, а на всю семью. Несут 
домой, заготавливают на зиму. 

Постепенно дети становятся объектами все более высокой заботы и сами начинают проявлять заботу 
настоящую и широкую – не только о семье, но и о школе, куда поместила их забота родительская, о своем 
селе, городе и стране… 

Забота ширится и становится все более альтруистичной. За заботу о себе дети платят заботой о стари-
ках-родителях, когда они уже ничем не могут отплатить за заботу детей. И эта забота о стариках, а потом и о 
памяти скончавшихся родителей как бы сливается с заботой об исторической памяти семьи и родины в це-
лом. 

Если забота направлена только на себя, то вырастает эгоист.  
Забота – объединяет людей, крепит память о прошлом и направлена целиком на будущее. Это не само 

чувство – это конкретное проявление чувства любви, дружбы, патриотизма. Человек должен быть заботлив. 
Незаботливый или беззаботный человек – скорее всего человек недобрый и не любящий никого. 

Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания. В сострадании есть сознание сво-
его единства с человечеством и миром (не только людьми, народами, но и с животными, растениями, приро-
дой и т. д.). Чувство сострадания (или что-то близкое ему) заставляет нас бороться за памятники культуры, за 
их сохранение, за природу, отдельные пейзажи, за уважение к памяти. В сострадании есть сознание своего 
единства с другими людьми, с нацией, народом, страной, вселенной. Именно поэтому забытое понятие со-
страдания требует своего полного возрождения и развития. 

Удивительно правильная мысль: «Небольшой шаг для человека, большой шаг для человечества». Мож-
но привести тысячи примеров тому: быть добрым одному человеку ничего не стоит, но стать добрым челове-
честву невероятно трудно. Исправить человечество нельзя, исправить себя – просто. Накормить ребенка, 
провести через улицу старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходитель-
ным… и т.д. и т.п. - всё это просто для человека, но невероятно трудно для всех сразу. Вот почему нужно на-
чинать с себя. 

Добро не может быть глупо. Добрый поступок никогда не глуп, ибо он бескорыстен и не преследует цели 
выгоды и «умного результата». Назвать добрый поступок «глупым» можно только тогда, когда он явно не мог 
достигнуть цели или был «лжедобрым», ошибочно добрым, то есть не добрым. Повторяю, истинно добрый 
поступок не может быть глуп, он вне оценок с точки зрения ума или не ума. Тем добро и хорошо. 

БЫТЬ ВЕСЁЛЫМ, НО НЕ БЫТЬ СМЕШНЫМ  … 

Говорят, что содержание определяет форму. Это верно, но верно и противоположное, что от формы за-
висит содержание. Известный американский психолог начала этого века Д.Джеймс писал: «Мы плачем оттого, 
что нам грустно, но и грустно нам оттого, что мы плачем». Поэтому поговорим о форме нашего поведения, о 
том, что должно войти в нашу привычку и что тоже должно стать нашим внутренним содержанием. 

Когда-то считалось неприличным показывать всем своим видом, что с вами произошло несчастье, что у 
вас горе. Человек не должен был навязывать свое подавленное состояние другим. Надо было и в горе сохра-
нять достоинство, быть ровным со всеми, не погружаться в себя и оставаться по возможности приветливым и 
даже веселым. Умение сохранять достоинство, не навязываться другим со своими огорчениями, не портить 
другим настроение, быть всегда ровным в обращении с людьми, быть всегда приветливым и веселым – это 
большое и настоящее искусство, которое помогает жить в обществе и самому обществу. 

Но каким веселым надо быть? Шумное и навязчивое веселье утомительно окружающим. Вечно «сыплю-
щий» остротами молодой человек перестает восприниматься как достойно ведущий себя. Он становится шу-
том. А это худшее, что может случиться с человеком в обществе, и это означает в конечном счете потерю 
юмора. 

Не будьте смешными. 
Не быть смешным – это не только умение себя вести, но и признак ума. 
Смешным можно быть во всем, даже в манере одеваться. Если мужчина тщательно подбирает галстук к 

рубашке, рубашку к костюму – он смешон. Излишняя забота о своей наружности сразу видна. Надо заботить-
ся о том, чтобы одеваться прилично, но эта забота у мужчин не должна переходить известных границ. Чрез-
мерно заботящийся о своей наружности мужчина неприятен. Женщина – это другое дело. У мужчин же в оде-
жде должен быть только намек на моду. Идеально чистая рубашка, чистая обувь и свежий, но не очень яркий 
галстук – этого достаточно. Костюм может быть старый, он не должен быть только неопрятен. 

В разговоре с другими умейте слушать, умейте помолчать, умейте пошутить, но редко и вовремя. Зани-
майте собой как можно меньше места. Поэтому за обедом не кладите локти на стол, стесняя соседа, но также 
не старайтесь чрезмерно быть «душой общества». Во всем соблюдайте меру, не будьте навязчивыми даже 
со своими дружескими чувствами. 

Не мучайтесь своими недостатками, если они у вас есть. Если вы заикаетесь, не думайте, что это уж 
очень плохо. Заики бывают превосходными ораторами, обдумывая каждое свое слово. Лучший лектор сла-
вившегося своими красноречивыми профессорами Московского университета историк В.О.Ключевский заи-
кался. Небольшое косоглазие может придавать значительность лицу, хромота – движениям. Но если вы за-
стенчивы, тоже не бойтесь этого. Не стесняйтесь своей застенчивости: застенчивость очень мила и совсем не 



смешна. Она становится смешной, только если вы слишком стараетесь ее преодолеть и стесняетесь ее. 
Будьте просты и снисходительны к своим недостаткам. Не страдайте от них. Хуже нет, когда в человеке раз-
вивается «комплекс неполноценности», а вместе с ним озлобленность, недоброжелательность к другим ли-
цам, зависть. Человек теряет то, что в нем самое хорошее, – доброту. 

Нет лучшей музыки, чем тишина, тишина в горах, тишина в лесу. Нет лучшей «музыки в человеке», чем 
скромность и умение помолчать, не выдвигаться на первое место. Нет ничего более неприятного и глупого в 
облике и поведении человека, чем важность или шумливость; нет ничего более смешного в мужчине, чем 
чрезмерная забота о своем костюме и прическе, рассчитанность движений и «фонтан острот» и анекдотов, 
особенно если они повторяются. 

В поведении бойтесь быть смешным и старайтесь быть скромным, тихим. Никогда не распускайтесь, все-
гда будьте ровными с людьми, уважайте людей, которые вас окружают. 

Вот несколько советов, казалось бы, о второстепенном – о вашем поведении, о вашей внешности, но и о 
вашем внутреннем мире: не бойтесь своих физических недостатков. Относитесь к ним с достоинством, и вы 
будете элегантны. 

У меня есть знакомая девушка, чуть горбатая. Честное слово, я не устаю восхищаться ее изяществом в 
тех редких случаях, когда встречаю ее в музеях на вернисажах (там все встречаются – потому-то они и 
праздники культуры). 

И еще одно, и самое, может быть, важное: будьте правдивы. Стремящийся обмануть других прежде все-
го обманывается сам. Он наивно думает, что ему поверили, а окружающие на самом деле были просто веж-
ливы. Но ложь всегда выдает себя, ложь всегда «чувствуется», и вы не только становитесь противны, хуже – 
вы смешны. 

Не будьте смешны! Правдивость же красива, даже если вы признаетесь, что обманули перед тем по ка-
кому-либо случаю, и объясните, почему это сделали. Этим вы исправите положение. Вас будут уважать, и вы 
покажете свой ум. 

Простота и «тишина» в человеке, правдивость, отсутствие претензий в одежде и поведении – вот самая 
привлекательная «форма» в человеке, которая становится и его самым элегантным «содержанием». 

 


