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В статье рассмотрено соответствие исследовательской деятельности В.А. Сухомлинского как выдаю-

щегося педагога-практика и руководителя школы выявленным А.М. Скотниковой типам исследовательской 

позиции и их параметрам. Актуальность содержания статьи состоит в том, что условия педагогической деятель-

ности В.А. Сухомлинского протекавшей в условиях «холодной войны» практически аналогичны требованиям к 

деятельности современных учителей в условиях санкционной войны. 
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The article considers the compliance of the research activities of V.A. Sukhomlinsky as an outstanding teacher-

practitioner and head of the school identified by A.M. Skotnikova types of research position and their parameters. The relevance 

of the content of the article lies in the fact that the conditions of pedagogical activity of V.A. Sukhomlinsky, which took place 

in the conditions of the Cold War, are almost similar to the requirements for the activities of modern teachers in the conditions 

of the sanctions war.
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Цель исследования: выявить соответствие 
содержания профессионально-исследователь-
ской деятельности В.А. Сухомлинского типам 
и параметрам исследовательской позиции. 

Профессионально-педагогическая деятель-
ность В.А. Сухомлинского пришлась на после-
военное время, отмеченное самоотверженным 
трудом народа, направленным на восстановле-
ние разрушенного войной хозяйства. Несмотря 
на тяжелейшие материальные и людские поте-
ри, уже в ходе первой послевоенной пятилетки 
в стране была восстановлена и укреплена мате-
риальная база науки. Возник ряд таких новых 
научных центров, как: Институт ядерных про-
блем, Институт радиотехники и электроники. 
Возросла сеть научно-исследовательских уч-
реждений. Была создана отечественная атомная 
техника, развивалась ядерная физика, крупные 
успехи были достигнуты физиками в овладении 
регулируемой термоядерной реакцией. На уско-
ренные темпы развития науки влияло не только 
желание измученного народа вернуться к нор-

мальным условиям жизни, но и начавшаяся 
новая, «холодная» война, означавшая длитель-
ное идеологическое, экономическое и военное 
противостояние двух мировых систем. 

Холодная война между Советским Союзом 
и Западом диктовала условия первенства во 
всех отраслях жизни страны. Принципиально 
важное значение для ускорения технического 
прогресса страны имели теоретические работы 
в области автоматики и телемеханики, физики 
полупроводников и радиотехники, вычисли-
тельной математики, внедрение в производство 
быстродействующих электронных счетных ма-
шин. Высокие достижения науки в этих обла-
стях были неразрывно связаны с деятельностью 
академиков М.В. Келдыша, Н.Н. Боголюбова, 
И.М. Виноградова, А.Ф. Иоффе, А.Ю. Ишлин-
ского, А.Н. Колмогорова, А.Л. Минца, И.Г. Пе-
тровского, А.Н. Тихонова и других крупнейших 
ученых.

Ученые и конструкторы А.Н. Туполев, 
О.К. Антонов, А.С. Яковлев в эти годы созда-
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ли новые образцы сверхскоростных самолетов. 
В области химических наук были получены ра-
нее неизвестные типы полимеров, обладающих 
высокой термической устойчивостью (работы 
А.Н. Несмеянова, Н.М. Жаворонкова и др.). 
Новые открытия в области астрономии были 
связаны с именами академиков В.А. Амбарцу-
мяна и В.Н. Фесенкова. Мировую известность 
получили труды академика А.Н. Бакулева в об-
ласти медицины.

Развитие естественных наук и техники 
осуществлялось во многом за счет развития 
научных методов исследования и, в свою оче-
редь, развитие методов научного познания 
способствовало развитию науки и техники. 
Создавались высокопроизводительные стан-
ки-автоматы, сложнейшие машины и аппара-
ты, автоматические линии, состоящие из ряда 
специальных станков. Возникновение атомной 
промышленности открыло новые возможности 
для прогресса страны. Кроме этого, все больше 
усиливался синтез между смежными науками, 
отдельные науки все чаще использовали дан-
ные смежных дисциплин и опирались на эти 
данные. Прогресс в той или иной науке стали 
определять успехами не только в данной обла-
сти знаний, но и в смежных областях.

Развитие техники, непрерывное совершен-
ствование процессов производства требовало 
специалистов, способных управлять новыми 
сложными машинами, автоматическими линия-
ми и станками. Для их подготовки необходимы 
были выпускники школ, основательно владею-
щие знаниями основ наук, с высоким умствен-
ным потенциалом. В связи с этим возрастало 
значение общеобразовательной школы.

Учителя не остались в стороне от развития 
инициативы и активности ученых и трудящихся 
страны. Их творческий подъем был направлен 
на решение таких вопросов, как повышение эф-
фективности воспитательной работы в школе, 
осуществление политехнического обучения, 
совершенствование содержания школьного об-
разования, освоение новых учебных дисциплин, 
развитие умственных сил учащихся; приобще-
ние и педагогов, и учащихся к исследователь-
ской работе и т. д. 

Наиболее яркой личностью в среде учи-
телей этого периода был видный педагог, 
член-корреспондент АПН СССР, заслуженный 

учитель школы УССР, директор школы села 
Павлыш Кировоградской области Украинской 
ССР В.А. Сухомлинский (1918-1970 гг.).

Его профессионально-педагогическая де-
ятельность поражает диапазоном и глубиной 
взглядов и убеждений. Но прежде всего, как 
воин, гражданин и педагог В.А. Сухомлинский 
направил свои усилия на формирование гуман-
ной личности растущего человека. В круг его 
профессиональных интересов входили вопро-
сы формирования культуры желаний человека 
(ребенка), культурного уровня семьи, культуры 
общения, эстетической и экологической культу-
ры, культуры умственного труда, гражданского 
и трудового воспитания и т. д.

В.А. Сухомлинский приобрел широкую из-
вестность и признание как автор оригинальной, 
новаторской по своей сущности педагогической 
системы, основанной на принципах гуманизма, 
признании личности ребёнка высшей ценно-
стью педагогического процесса, нравственном 
смысле школьной жизни, творческой деятель-
ности сплочённого коллектива педагогов-еди-
номышленников и т. д. 

Многие педагогические идеи, разработан-
ные В.А. Сухомлинским, изучены и нашли раз-
витие и освещение в статьях и монографиях 
ученых. Так, особенности урока в дидактиче-
ской системе В.А. Сухомлинского рассмотрены 
А.Я. Розенбергом [6]. Развитие дидактической 
идеи гармонии умственного и физического 
труда школьника, включающей философские 
аспекты, педагогические закономерности и 
принципы дидактической системы В.А. Сухом-
линского освещено в монографии Т.В. Челпа-
ненко [13]. На основе комплексного подхода в 
монографии В.Г. Рындак осмыслены и система-
тизированы многие новаторские идеи В.А. Су-
хомлинского [7]. И.П. Ильинская рассмотрела 
проблемы формирования эстетической культу-
ры у младших школьников в педагогическом 
наследии В.А. Сухомлинского [2], С.А. Курно-
сова выполнила анализ идей трудового воспи-
тания детей в работах В.А. Сухомлинского [4], 
Н.А. Крыжская акцентировала своё внимание 
на изучении проблемы актуализации эмоцио-
нально-волевых детерминант самовоспитания 
личности школьников в творчестве В.А. Сухом-
линского [3]. Т.А. Юденко систематизировала 
взгляды В.А. Сухомлинского о самообразовании 
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и работе с книгой [15] и т. д. К сожалению, мы не 
обнаружили работ, посвященных рассмотрению 
исследовательской позиции выдающегося педа-
гога-практика и руководителя сельской школы, 
его вклада в приобщение учителей к професси-
онально-исследовательской деятельности.

Изучению опыта профессионально-творче-
ской деятельности и педагогическому наследию 
В.А. Сухомлинского были посвящены между-
народные, всероссийские и региональные науч-
но-практические конференции, но в программы 
их работы также не были включены вопросы, 
раскрывающие исследовательскую позицию 
В.А. Сухомлинского. 

А.М. Скотникова рассматривает иссле-
довательскую позицию как развивающееся, 
целостное, сложное психическое образова-
ние, лежащее в основе реализации различных 
форм исследовательской активности, которое 
обусловливает ценностное отношение челове-
ка к процессу активного, заинтересованного 
взаимодействия с действительностью, его го-
товностью к новому опыту и умение выходить 
за пределы наличного уровня знаний о себе и 
мире [8, с. 120]. Она выявила  пять типов ис-
следовательской позиции: 1) направленность 
на самостоятельное изучение и преобразова-
ние действительности; 2)  направленность на 
новизну и вариативное осмысление действи-
тельности; 3)  стремление познавать новое; 
4) стремление к творчеству; 5) увлеченность 
исследовательским процессом [там же, с. 125]. 
Каждый тип исследовательской позиции отли-
чается, по её мнению, своими параметрами. 
Так, для направленности на самостоятельное 
изучение и преобразование действительности 
характерны такие параметры, как креативность 
и побуждающие переживания. Направлен-
ность на новизну и вариативное осмысление 
действительности характеризуют способность 
выявлять существенные и далёкие отноше-
ния, формулировать отношения, мотивы ис-
следовательской деятельности, стремление 
к новым впечатлениям, переживаниям, твор-
честву, независимости в мышлении и дей-
ствиях, готовность справляться с ситуациями 
неопределенности и восприятие их как по-
тенциальных источников новых идей. Стрем-
ление познавать новое представлено в работе 
А.М. Скотниковой мотивом презентации сво-

их способностей в процессе деятельности и 
средствами её результатов, побуждающими и 
оценочными переживаниями, ценностью по-
лучения новых впечатлений, познавательны-
ми потребностями и мотивом оказания своей 
работой помощи другим людям. Основными 
параметрами стремления к творчеству, по мне-
нию  А.М. Скотниковой, являются творческая 
направленность деятельности, уровень ин-
тернальности и продуктивность мыслитель-
ной деятельности [8, с. 130]. Увлеченность 
исследовательским процессом проявляется в 
актуальном эмоциональном состоянии субъек-
та деятельности, побуждающих и оценочных 
переживаниях в процессе исследовательской 
деятельности [там же, с. 131]

Сам по себе факт осознания сельским 
учителем роли профессионально-исследова-
тельской деятельности в условиях её слабой 
распространённости в профессионально-педа-
гогической среде школы и непризнании в тот 
период времени многими учителями примеча-
телен и свидетельствует о выдающихся способ-
ностях, прозорливости, стремлении выйти за 
пределы известного, развитом исследователь-
ском мышлении В.А. Сухомлинского. 

В деятельности этого выдающегося и про-
грессивно мыслившего педагога исследователь-
ская позиция как учителя, и как руководителя 
педагогического коллектива проявилась с осо-
бой силой. И многие из рассмотренных выше 
её параметром просматриваются, например, в 
следующем его высказывании: «По самой своей 
логике, по философской основе, по творческому 
характеру педагогический труд невозможен без 
элемента исследования, и, прежде всего потому, 
что каждая человеческая индивидуальность, с 
которой мы имеем дело, это в определенной 
мере глубоко своеобразный, неповторимый мир 
мыслей, чувств, интересов. Если вы хотите, что-
бы педагогический труд давал учителю радость, 
чтобы повседневное проведение уроков не пре-
вратилось в скучную однообразную повин-
ность, ведите каждого учителя на счастливую 
тропинку исследования. Здесь необъятное поле 
индивидуальной работы директора с каждым 
учителем, здесь находки, открытия, радости и 
огорчения. Становится мастером педагогиче-
ского труда скорее всего тот, кто почувствовал 
в себе исследователя» [10, с. 73].
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Одну из посильных задач руководства 
школой В.А. Сухомлинский видит в открытии 
перед учителем возможности для творческого 
исследования в процессе повседневного труда. 
«Исследовательская работа не является для учи-
теля чем-то таинственным и непостижимым. 
Не бойтесь исследований, – убеждает педагог-
новатор, – в самой своей основе педагогиче-
ский труд – настоящий творческий труд – стоит 
близко к научному исследованию. Эта близость, 
родство заключаются, прежде всего, в анализе 
фактов и необходимости предвидеть. Учитель, 
умеющий проникать мысленно в сущность 
фактов, в причинно-следственные связи между 
ними, предотвращает многие трудности и неуда-
чи, избавляется от очень серьезного недостат-
ка, характерного для процесса воспитания, – от 
огорчительных неожиданностей…. А без уме-
ния предвидеть педагогический труд превраща-
ется для учителя в мучение» [10, с. 74]. Следует 
обратить внимание на то, что В.А. Сухомлин-
ский делает оговорку и поясняет, что речь идет 
не о научно-исследовательской работе в стро-
гом смысле этого слова и допускает, что можно 
работать творчески, но не заниматься исследо-
ваниями в том смысле, который вкладывается 
в это понятие там, где изучение фактов ведет к 
научным обобщениям. Он имеет в виду иссле-
дование проблем, решенных педагогической 
наукой, но каждый раз открывающихся перед 
творчески работающим учителем по-новому, 
как только он становится «посредником между 
теорией и практикой». 

В.А. Сухомлинский связывает творческую 
деятельность учителя с исследовательской дея-
тельностью и неоднократно акцентирует внима-
ние на творческом характере самой исследова-
тельской деятельности, раскрывая ее значение 
для самого учителя. По его мнению, оно состоит 
«не только в том, что учитель увидел, изучил 
какую-то грань педагогического процесса, на 
которую до сих пор никто не обращал внима-
ния. Творческое исследование коренным об-
разом меняет взгляд учителя на собственный 
труд. В педагогическом деле учитель видит не 
каждодневное повторение одного и того же, не 
скучное однообразие совершенно одинакового 
изложения, закрепления и т. д., повторяющихся 
в разных классах, а всегда новое неповторимое 
творчество» [там же, с. 76] и «понять, почув-

ствовать красоту, творчество, вечную новизну и 
неповторимость этого труда поможет дух твор-
ческого поиска, творческого исследования» [там 
же, с. 77]. В этом высказывании выдающегося 
педагога находят отражение параметры всех 
пяти типов исследовательской позиции, выде-
ленные А.М. Скотниковой. 

Как руководитель педагогического коллек-
тива, В.А. Сухомлинский советует начинать 
приобщение учителя к исследовательской де-
ятельности с показа методики наблюдения, 
изучения и анализа фактов. «Факты, – пишет 
он, – это реальное выражение, проявление 
объективных закономерностей педагогиче-
ского процесса. Чтобы увидеть взаимосвязь, 
во-первых, того, что дает сама жизнь (ребенок 
пришел в школу с объективно существующи-
ми особенностями), во-вторых, того, что де-
лает учитель, и, в-третьих, того, что будет до-
стигнуто, надо уметь разбираться в сущности 
фактов» [там же, с. 74]. В.А. Сухомлинский 
был убежден в том, что «педагогический труд 
лишь тогда становится творческим процессом, 
а учитель лишь при том условии становится 
активной силой, воздействующей на личность 
воспитанника, когда он, учитель, не фиксиру-
ет все происходящее, а сам активно влияет на 
педагогическое явление, создает его. Как раз в 
том, что учитель, наблюдая, изучая, анализи-
руя факты, творит педагогическое явление, и 
заключается важнейший элемент творческого 
исследования – предвидение» [там же, с. 74-75]. 
Придавая особое значение фактам, он считал, 
что без их изучения и анализа нет предвидения, 
творчества, богатой, полноценной духовной 
жизни, нет интереса и творческого отношения 
к педагогическому труду.

В качестве одного из важнейших условий 
приобщения учителей к творческому поиску 
В.А. Сухомлинский рассматривал необходи-
мость самому директору быть исследователем. 
Раскрывая процесс своего приближения к ис-
следовательской деятельности, он рассматри-
вал работу в качестве воспитателя детского 
коллектива как длительный эксперимент, по-
ставленный в естественных условиях, и при-
шел к выводу о том, что главное в школе – это 
живое, непосредственное наблюдение явлений 
учебно-воспитательной работы, размышления 
об этих явлениях, о взаимосвязи и зависимо-
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сти между ними, то есть их анализ и активное 
влияние на них.

В.А. Сухомлинский считал научное иссле-
дование личности ребенка одним из главных 
условий научного руководства школой, педа-
гогическим коллективом и, фактически, одним 
из направлений профессионально-исследова-
тельской деятельности учителя. Он высказал 
мнение о том, что богатство методов изучения 
ребенка является очень важным элементом пе-
дагогической культуры учителя, придавая при 
этом первостепенное значение наблюдению как 
методу познания ребенка, результаты которого 
претворяются в методы и приемы индивидуаль-
ного влияния на него.

Размышляя о сущности педагогическо-
го труда, В.А. Сухомлинский утверждается в 
мысли, согласно которой «не случайные удачи 
должны определять наш успех, не счастливые 
находки, а кропотливый поиск, анализ зависи-
мости того, что получается от того, что дела-
ешь» [10, с. 14]. Так же как К.Д. Ушинский, он 
был убежден в том, что «опыт невозможно пере-
дать, если сознанием того, кто хочет заимство-
вать опыт, не овладеет идея». Идея же может 
овладеть сознанием учителя, по мнению выда-
ющегося педагога, только тогда, когда какие-то 
зависимости между педагогическими явления-
ми подмечены им в своей собственной работе 
и в работе товарищей, когда осмысление этих 
зависимостей побуждает искать что-то новое, 
думать над совершенствованием своего мастер-
ства. «Многолетний опыт убеждает, – пишет 
В.А. Сухомлинский, – что самой сущностью 
педагогического творчества является мысль, за-
мысел, идея, связанная с тысячами повседнев-
ных явлений» [10, с. 19]. Таким образом, у выда-
ющегося педагога постепенно кристаллизуется 
мысль о необходимости осмысления учителем 
личной педагогической концепции, поиска им 
новых подходов к совершенствованию педаго-
гической практики, накоплению новых знаний. 
Это положение можно рассматривать как ещё 
одно из направлений профессионально-иссле-
довательской деятельности учителя.

В.А. Сухомлинский был сторонником при-
менения исследовательского подхода не только 
в организации профессиональной деятельности 
учителя, но и в процессе обучения учащихся. 
Он считал очень важным, чтобы способ мыш-

ления школьников основывался на исследова-
нии, поисках, чтобы осознанию научной истины 
предшествовало накопление, сопоставление, 
сравнение и анализ фактов, что способствует 
овладению учащимися формами и процессами 
мышления, обогащению понятиями. По мне-
нию В.А. Сухомлинского, освобождение уче-
ника от мыслительной деятельности, упроще-
ние его учебного труда «притупляет пытливый 
ум» и превращает учебу в муку и каторгу (сле-
дует отметить, что здесь он солидарен с Я.А. 
Коменским). Исследовательский же элемент 
в обучении активизирует умственные силы и 
возвеличивает человека. В.А. Сухомлинский 
стремился к тому, чтобы «дети постепенно 
оперировали такими понятиями, как явление, 
причина, следствие, событие, обусловленность, 
зависимость, различие, сходство, общность, со-
вместимость, несовместимость, возможность, 
невозможность и др. … Овладеть этими по-
нятиями невозможно без исследования живых 
фактов и явлений, без осмысливания того, что 
ребёнок видит своими глазами, без постепенно-
го перехода от конкретного предмета, явления 
к абстрактному обобщению» [9, с. 137]. Опыт 
овладения и оперирования детьми на уроках 
абстрактными понятиями, развития у них аб-
страктного мышления, организация активного 
наблюдения ими явлений природы, выявления 
причинно-следственных связей и др. стал впо-
следствии предметом изучения «умных уроков» 
многими исследователями [1; 14].

Сам тонкий исследователь души ребенка, 
В.А. Сухомлинский отмечает, что важнейшим 
оттенком эмоционального состояния поисков 
является удивление – перед истиной, перед 
силой человеческого ума, перед собственной 
мыслью. «Эмоциональное состояние удивления 
истиной, – считает он, – развивает в духовной 
жизни каждой личности и коллектива чуткость 
к не раскрытому, неведомому, неисследованно-
му в науке. Там, где дети, особенно подростки, 
переживают удивление истиной в процессе 
своего повседневного обучения, господствует 
состояние творческого поиска, желание знать и 
познавать» [12, с. 265]. Не случайно в Павлыш-
ской средней школе на уроках биологии, физи-
ки, химии, математики и географии подростку 
отводилась роль активного исследователя, а 
старшеклассники объединялись в научно-пред-
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метные кружки. Таким образом, у учащихся 
школы также формировалась исследовательская 
позиция, соответствующая таким выделенным 
А.В. Скотниковой типам, как направленность 
на новизну и вариативное осмысление дей-
ствительности; стремление познавать новое; 
стремление к творчеству; увлеченность иссле-
довательским процессом

Исследование сущности фактов, явлений, 
закономерностей, причинно-следственных свя-
зей В.А. Сухомлинский рассматривает как важ-
ный стимул воздействия на внутренние психи-
ческие процессы школьника. Он был убежден 
в том, что «именно «думание», мыслительное 
исследование материала, о котором получено 
первое представление, как раз и есть самая 
сущность изучения нового материала – актив-
ная психическая функция умственных сил. Чем 
значительнее удельный вес думания в процессе 
изучения нового материала, тем более осмыс-
ленным, вдумчивым становится подход учени-
ка ко всему, что он наблюдает, слушает, делает, 
видит вокруг себя. Чем больше ученик думая 
исследует и исследуя думает, тем легче ему 
учиться по мере овладения новыми знаниями» 
[10, с. 256]. Таким образом, выдающийся педа-
гог определил для себя, коллектива учителей и 
коллектива учащихся руководимой им школы, 
векторы умственного развития подрастающего 
в условиях «холодной войны» молодого поколе-
ния. Фактически это было для него, фронтовика, 
продолжение Великой Отечественной войны. 

Это был новый фронт, в котором он активно 
участвовал и, можно утверждать, побеждал. 

Многие педагогические идеи В.А. Сухом-
линского продолжают свою жизнь в современной 
общеобразовательной школе. Они приобрели но-
вое звучание в ФГОС третьего поколения [5], в 
котором акцентировано внимание на повышение 
эффективности усвоения школьниками знаний 
и учебных действий, формирование у учащих-
ся навыка участия в различных формах органи-
зации учебно-исследовательской деятельности, 
развитие личности, ее способностей и т. д. 

В условиях нашего времени, отмеченного 
принятием Западом многочисленных пакетов 
санкций, являющихся фактически модернизи-
рованным проявлением «холодной войны» и 
направленных на сдерживание развития России, 
как никогда актуально решение на основе прин-
ципа преемственности с идеями В.А. Сухом-
линского таких проблем, как развитие у обуча-
ющихся научного типа мышления; способности 
формирования новых знаний, в том числе спо-
собности формулировать идеи, понятия, гипоте-
зы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 
известных; овладение школьниками базовыми 
навыками исследовательской деятельности; на-
выком выявления и связывания образов, умением 
анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
общества и экономики и др. Основным услови-
ем их эффективного решения является форми-
рование у современного учителя и у учащихся 
исследовательской позиции
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