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Если педагогика хочет воспитывать человека 
во всех отношениях, то она должна прежде узнать
его тоже во всех отношениях.

К.Д. Ушинский (1823–1870)  

«У воспитателей, учителей и родителей одна большая цель – добиться 
того, чтобы каждый воспитанник радовал школу и семью своим 
сегодняшним и завтрашним днем».

А.Е. Кондратенков (1921–1992), русский педагог
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Национальная доктрина образования

Сергей Коротких*
Sergey Korotkikh*

От проблем 
воспитания  

в системе 
современного 

отечественного 
образования  

к Национальной 
доктрине 

образования 
Выступление на 
Круглом столе 

«Традиционное 
духовно-нравственное 

воспитание в 
современном 

образовательном 
пространстве»  

X Парламентских 
встреч  в рамках  

XXX Международных 
образовательных 

чтений «К 350-летию 
со дня рождения 

Петра I: секулярный 
мир и религиозность» 

(Комитет Совета 
Федерации по науке, 

образованию и 
культуре, 17 .05 .2022 г .)

С обытия последних лет на Украине со всей 
очевидностью показали возможности 

системы образования в формировании созна-
ния человека. 

Стало совершенно ясно, что система обра-
зования является одним из важнейших фак-
торов национальной безопасности любого 
государства. И в нашей стране проявляется 
осознание необходимости возрождения си-
стемы воспитания в российских школах. К 
разработке и реализации Примерных про-
грамм воспитания привлекаются научные ин-
ституты, специалисты системы образования, 
общественные организации. Среди них те, кто 
любезно предоставил нам свои материалы, на 
которые мы опираемся: (1) Институт изуче-
ния детства, семьи и воспитания РАО; (2) Ин-
ститут развития стратегии образования РАО; 
(3) Институт развития образования Санкт-
Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования; (4) Кафедра 

Аннотация. Статья является плодом осмысления 
проблем воспитания в современной российской 
системе образования учеными и специалистами-
практиками.
Ключевые слова: технологизация процесса образова-
ния, взращивание человека,  утилизация человека, 
имитация воспитательной деятельности, воспи-
тание в качестве приоритета образования
Для цитирования: Коротких Сергей, священник. От 
проблем воспитания в системе современного отече-
ственного образования к Национальной доктрине обра-
зования // Воспитание школьников. 2022. № 6. С. 3–39.

Annotation. The article is the fruit of understanding the 
problems of education in the modern Russian education 
system by scientists and practitioners. 
Keywords: technologization of the educational process, 
cultivation of a person, utilization of a person, imitation of 
educational activities, education as a priority of 
education 
For citation: Korotkih Sergey. Priest. From the problems of 
education in the system of modern domestic education to 
the National Doctrine of Education // Education of 
schoolchildren. 2022. № 6. P. 3–39.

*Коротких Сергей Николаевич, священник,  руководи-
тель отдела  религиозного образования  Калинин-
градской епархии Русской Православной Церкви, 
г. Калининград.
 * Sergey Nikolaevich Korotkikh, priest, head of the 
Department of Religious Education Kaliningrad diocese of 
the Russian Orthodox Church, Kaliningrad.



4 Воспитание школьников  № 6  2022

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

философии Дальневосточного отде-
ления РАН; (5) Центр методического 
сопровождения системы духовно-
нравственного воспитания ОЦДиК 
Калининградской области; (6) Меж-
дународный научно-экспертный 
совет по духовно-нравственной 
безопасности, существовавший при  
РИСИ. Их материалы представлены 
в качестве приложений к нашей ана-
литической записке. 

Практика внедрения Примерных 
программ воспитания показала, что 
успешность или неуспешность их 
реализации в системе образования 
является важным диагностическим 
фактором состояния отечественной 
системы образования с точки зрения 
ее способности обеспечить качествен-
ное национально ориентированное об-
разование, так как эти программы 
были разработаны в гуманистиче-
ской, а не технократической пара-
дигме, на основе традиционных рос-
сийских духовно-нравственных цен-
ностей, соответствуют Стратегии 
национальной безопасности РФ, 
их апробация и попытки внедрения 
происходят с нашим непосредствен-
ным участием. 

Таким образом, данное выступле-
ние является плодом осмысления 
проблем воспитания в современной 
российской системе образования уче-
ными и  специалистами-практиками. 

Подробно наши выводы представ-
лены в аналитической записке к дан-
ному выступлению. Здесь же кратко 
отметим, что важнейшими системны-
ми проблемами современного отече-
ственного образования являются:

1) дегуманизация современного об-
разовательного пространства, вытес-
нение человека на место средства, 
ресурса экономики и выдвижение 
технологий, в том числе, цифрови-
зации образования, в качестве цели и 
даже ценности. 

Совершаются попытки жесткой 
технологизации процесса образования, 
в том числе и процесса воспитания, 
что недопустимо, ибо по своей при-

роде процесс образования (тем более 
– воспитания) является гуманисти-
ческим процессом и другим быть не 
может. Образование это взращива-
ние человека, его сущностных сил, а 
жесткая технологизация образования 
ведет к утилизации человека, к от-
ношению к нему как к средству, а не 
ценности. 

Технологизация образования при-
водит к формализации процесса вос-
питания и образования в целом, а 
процесс управления образованием 
уже опасно трансформировался из 
системы стратегического планирова-
ния, поддержки и организации мето-
дического сопровождения в систему 
контроля и надзора с формальными 
(количественными и экономически-
ми) показателями оценки качества 
образования, что в корне противо-
речит самой природе и сущности об-
разования, является причиной ими-
тации воспитательной деятельности 
педагогами и образовательными ор-
ганизациями, а также подмены ее фор-
мальными действиями, целью которых 
является отчетность и успешное про-
хождение аттестации, но не образова-
ние человека. 

Ученые сегодня обсуждают проблему риска замены гума-
нистической основы образования на технократическую, 
в рамках которой возможна замена искусства воспита-
ния человека на технологическое конструирование лич-
ности потребного человеческого индивидуума, наделен-
ного определенными служебными качествами, то есть 
«человека-функции», «служебного человека» 
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Положение усугубляется пере-
гибами в процессе внедрения дис-
танционных технологий, практика 
использования которых в опреде-
ленные периоды в качестве основных 
средств образования приводит к сни-
жению активности и качества непо-
средственного общения педагогов с 
детьми, затрудняет формирование 
детско-взрослых общностей и под-
держание совместной событийной 
деятельности как основы воспита-
ния. 

Ученые сегодня обсуждают про-
блему риска замены гуманистической 
основы образования на технократи-
ческую, в рамках которой возможна 
замена искусства воспитания человека 
на технологическое конструирование 
личности потребного человеческого ин-
дивидуума1, наделенного определенны-
ми служебными качествами2, то есть 
«человека-функции», «служебного че-
ловека»;

2) противоречие между тем, что 
декларируется федеральными страте-
гическими нормативными правовыми 
актами в сфере образования, и тем, 
что реально на практике происходит в 
сфере контроля, надзора и управления 
образованием.

Например, вопреки государствен-
ным стратегическим нормативным 
и правовым актам3, определяющим 
1 Поповкин А.В. от классической антропологии к 
«антропотехнике». и обратно? // Вестник Пермско-
го универсистета. Вып. 3, 2021. –  С. 318-325.
2 Создание служебного человека. М. Ковальчук на 
конференции Минобороны. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=LawXuluWvec (дата обраще-
ния 16.08.2021).
3 Указ Президента российской Федерации от 2 
июля 2021 года № 400 «о Стратегии национальной 
безопасности российской Федерации»;

воспитание в качестве приоритета 
образования, при контроле качества 
образования совершается смещение 
акцента в сторону итогов ЕГЭ, ГИА, 
ВПР и прочих инструментов, кото-
рые удобно использовать в качестве 
рейтинговых. 

Сам по себе факт рейтингования 
образовательных организаций, усу-
губляющийся фактом использования 
количественных показателей, являет-
ся серьезным демотиватором живой 
воспитательной деятельности; 

3) коммерциализация сферы обра-
зования, практическое превращение 
образования вопреки Закону об об-
разовании (см. ст.2, п.1)4 из сферы 
национального общественного блага 
в сферу услуг, в отрасль экономики, 
производящую рыночный товар. Не-
обходим коренной пересмотр отно-
шения к педагогу со стороны власти 
и общества. Особое внимание следует 
обратить на воспитание самих будущих 

педагогов как водителей растущего че-
ловека в пространство родной культу-
ры и формирование у них отношения к 
своему труду как к служению.

Еще одним из ряда негативных 
последствий коммерциализации сфе-
ры образования является положение 

   Федеральный закон "об образовании в россий-
ской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 
с изменениями 2020 года;
   Распоряжение Правительства российской Федера-
ции от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «об утверж-
дении Стратегии развития воспитания в россий-
ской Федерации на период до 2025 года».
4 Статья 2, п. 1 Федерального закона «об образова-
нии в российской Федерации»: «образование – 
единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства…».

Необходим коренной пересмотр отношения к педагогу со 
стороны власти и общества. Особое внимание следует 
обратить на воспитание самих будущих педагогов как 
водителей растущего человека в пространство родной 
культуры и формирование у них отношения к своему 
труду как к служению
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в сфере издания учебной литерату-
ры. Существующая система выбора 
учебных пособий для их издания и 
применения в образовательных орга-
низациях способствует не повышению 
качества образования и качества учеб-
ников, а извлечению прибыли опреде-
ленными издательствами за счет го-
сударственного бюджета;

4) отношение к пониманию струк-
туры воспитания как к процессу,  
разобщенному на различные направ-
ления (экологическое, финансовое, 
духовно-нравственное, патриоти-
ческое, эстетическое и т.д.), что в 
условиях ценностно-целевой дезори-
ентации приводит к тому, что за реа-
лизацию этих направлений отвечают 
разные люди на разных уровнях, по-
разному понимающие цели и задачи 
воспитательного процесса и тянущие 
школу и ребенка в разные стороны;

5) отношение к образованию и вос-
питанию как к отраслевой задаче си-
стемы образования, а не как к широкой 
государственно-общественной практи-
ке.

Из этих системных проблем следу-
ет целый спектр проблем, создающих 
серьезные препятствия развитию 
воспитания на основе традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей. Серьезнейшим из этих 
препятствий является демотивирован-
ность или слабая мотивированность 
педагогов на ведение воспитательной 
деятельности. 

Исходя из того, что главным фак-
тором воспитания является личность 
педагога, а главной движущей силой 
воспитания является мотивация пе-
дагога предлагается ряд мер, которые 
послужат созданию условий адекват-
ного развития воспитания в отече-
ственной системе образования. 

Эти меры предложены в анали-

тической записке. Первой среди них 
значится принятие Национальной док-
трины образования Российской Феде-
рации, разработанной в соответствии 
с Конституцией РФ и Стратегией на-
циональной безопасности РФ. 

Главный смысл Доктрины в том, 
что она призвана определить миро-
воззренческие и методологические 
основания перехода к национально-
ориентированному образованию и 
должна стать неотъемлемой частью 
Стратегии национальной безопасно-
сти РФ. Она задаёт ориентиры каче-
ственного и подлинно общенарод-
ного образования, необходимые для 
обеспечения суверенного развития 
России, ее многонационального и 
многоконфессионального народа.

Обсуждение проекта доктрины со-
стоялось 14 апреля 2022 г. на Круглом 
столе в Общественной палате РФ, 
участники которого одобрили про-
ект и признали необходимость его 
скорейшего принятия. В настоящее 
время проект находится на доработке 
и практически приобрел свой окон-
чательный вид. 

Из этих системных проблем следует целый спектр проблем, 
создающих серьезные препятствия развитию воспитания на 
основе традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей. Серьезнейшим из этих препятствий является демо-
тивированность или слабая мотивированность педагогов на 
ведение воспитательной деятельности. 
Исходя из того, что главным фактором воспитания является 
личность педагога, а главной движущей силой воспитания яв-
ляется мотивация педагога предлагается ряд мер, которые по-
служат созданию условий адекватного развития воспитания в 
отечественной системе образования
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Принятие и реализация доктрины 
должны обеспечить создание условий 
для осуществления упомянутых мер, 
которые являются инструментами 
перехода к системе качественного со-
временного национально ориентиро-
ванного отечественного образования. 

Меры, перечисленные в аналити-
ческой записке, должны обеспечить 
пересмотр:

1) принципов и структуры управ-
ления образованием;

2) понимания сущности образова-
ния;

3) принципов формирования и 
структуры содержания образования;

4) подходов к осуществлению про-
цесса образования;

5) критериев оценки качества об-
разования.

Основу для решения этих задач 
должна заложить Национальная док-
трина образования РФ. 

Аналитическая записка с приложением 
аналитических материалов

При информационной поддержке аналитическими материалами:
1) Степанов П.В., д.пед.н., заведующий лабораторией развития личности в системе 

образования института стратегии развития образования рао;
2) Теплова а.Б., к. пед.н., ведущий научный сотрудник института изучения детства, 

семьи и воспитания рао; 
3) еремина н.В., к.пед.н., старший преподаватель кафедры социально-

педагогического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педа-
гогического образования. 

При участии:
1) Хребтова а.и., советник Коллегии по религиозному образованию Калининград-

ской митрополии рПЦ, экс-министр образования Калининградской области;
2) Поповкин а.В., к.филос.н., заведующий кафедрой истории философии дальнево-

сточного отделения ран;
3) Карамаликов д.В., руководитель отдела религиозного образования Черняхов-

ской епархии рПЦ;
4) Кулешова о.е., директор МБоУ СоШ №19 г.Калининграда;
5) Соколова М.е., руководитель Центра методического сопровождения региональ-

ной системы духовно-нравственного воспитания оЦдиК Калининградской области.

1
Воспитание – это целостный про-

цесс создания условий для станов-
ления личности, которая по своим 
качествам соответствовала бы на-
циональному воспитательному идеалу, 
осуществляющийся на основе базо-
вых национальных ценностей, име-
нующихся Стратегией национальной 
безопасности Российской Федера-

ции традиционными российскими 
духовно-нравственными ценностя-
ми1. 

В этой связи представляется опти-
мальным, во-первых, отказаться от де-
ления целостного процесса воспита-
ния на направления: патриотическое, 
1 Пункт 25, подпункт 7) Стратегии национальной 
безопасности российской Федерации (Указ Прези-
дента российской Федерации от 2 июля 2021 года 
№ 400).
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экологическое, правовое, духовно-
нравственное и многие прочие и, 
во-вторых, рассматривать духовно-
нравственное воспитание не как од-
но из направлений воспитательной 
деятельности, а как ее фундамент, 
поскольку разделить воспитание во-
обще и духовно-нравственное воспи-
тание невозможно2. Так называемые 
«направления» воспитания являются 
его задачами, которые, безусловно, 
важно и необходимо решать на осно-
ве духовно-нравственного фундамен-
та воспитательной деятельности.

Доминирующий сегодня подход к по-
ниманию структуры воспитания как 
процессу, разобщенному на различ-
ные направления, приводит к тому, 
что за реализацию этих направле-
ний отвечают разные люди на разных 
уровнях, которые нередко по-разному 
понимают цели и задачи воспита-
тельного процесса, а поэтому тянут 
школу и ребенка в разные стороны.

2
Образование продолжает воспри-

ниматься в первую очередь в каче-
стве специфически отраслевой задачи 
системы образования, тогда как об-
разование, а особенно его основа – 
воспитание, полноценны лишь тогда, 
когда они понимаются обществом и 
государством как широкая обществен-
ная практика3, направляемая систе-
мой образования как локомотивом.

Мы видим, что на школу с разных 
сторон (медицина, Роспотребнадзор, 
органы МЧС, МВД, Сбербанк, Почта 
России и т.д.) обрушивается масса за-
2 Захарченко М.В. Система духовно-нравственного 
воспитания в образовании Калининградской обла-
сти. Материалы исследования. – Калининград: изд-
во Калининградского областного института разви-
тия образования, 2017. – С.7; 
   Духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся: теория, практика, опыт: монография 
/ Захарченко М.В. и др.; под общ. ред. М.В. Захар-
ченко. – СПб.: СПб аППроЮ, 2017.
3 Национальная доктрина образования российской 
Федерации. Проект / Под научн. ред. чл.-кор. рао 
В.и. Слободчикова. – М., 2018. – С. 13-16, 36.

дач – провести, реализовать, органи-
зовать профилактику и т.д., тогда 
как должно быть наоборот – система 
образования должна ставить задачи 
всем остальным отраслям (а особенно 
СМИ, рекламе, искусству) и консуль-
тировать их представителей в том, 
каким образом возможно и потребно 
реализовывать воспитательный по-
тенциал их сферы деятельности.

При этом необходимо установ-
ление ответственности за действия 
представителей различных отраслей, 
наносящие вред нравственному здо-
ровью человека, вносящие деструк-
тив в его воспитание.

3
Важнейшими системными пробле-

мами современного отечественного 
образования, которые вмещают в се-
бя ряд других проблем, являются:

1) дегуманизация современного об-
разовательного пространства, вытес-
нение человека на место средства, 
ресурса экономики, политики и т.д., 
и выдвижение технологий, в т.ч. циф-
ровизации образования, в качестве 
цели и даже ценности. То есть нару-
шается важнейший принцип: суббота 
для человека, а не человек для суббо-
ты; технологии для человека, а не че-
ловек ради технологий. На практике 
происходит наоборот.

Происходит жесткая технологиза-
ция процесса образования, в том числе 
и процесса воспитания, что не допу-
стимо, ибо по своей природе процесс 
образования (тем более процесса вос-
питания как одной из типологиче-
ских направленностей процесса об-
разования) является гуманистическим 
процессом и другим быть не может, 
иначе он перестает быть образованием 
и становится чем-то другим. Отсюда 
проистекает формализация процесса 
образования, а процесс управления 
образованием опасно трансформи-
руется из системы стратегического 
планирования, поддержки и организа-
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ции методического сопровождения в 
систему контроля и надзора с ее фор-
мальными (количественными и эко-
номическими) показателями оценки 
качества образования, что в корне 
противоречит самой природе и сущ-
ности образования.

Данный процесс усугубляется 
активным и силовым внедрением в 
процесс образования дистанционных 
технологий, практика использования 
которых в определенные периоды как 
основных средств образования при-
водит к снижению активности и ка-
чества непосредственного общения 
педагогов с детьми, что затрудняет 
формирование детско-взрослых общ-
ностей и поддержание совместной 
событийной деятельности как осно-
вы воспитания.

Чем же становится процесс обра-
зования, если его дегуманизировать?

Ученые сегодня обсуждают про-
блему риска замены гуманистической 
основы образования на технократи-
ческую, в рамках которой возможна 
замена искусства воспитания человека 
на технологическое конструирование 
личности потребного человеческого ин-
дивидуума4, наделенного определенны-
ми служебными качествами5, то есть 
«человека-функции», «служебного че-
ловека»;

2) противоречие между тем, что 
декларируется федеральными страте-
гическими нормативными правовыми 
актами в сфере образования касатель-
но вопросов воспитания, и тем, что ре-
ально на практике происходит в сфере 
контроля, надзора и управления об-
разованием.

Например, вопреки государствен-
ным стратегическим нормативным 

4 Поповкин А.В. от классической антропологии к 
«антропотехнике». и обратно? // Вестник Пермско-
го университета. Вып. 3, 2021. – С. 318-325.
5 Создание служебного человека. М. Ковальчук на 
конференции Минобороны. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=LawXuluWvec (дата обраще-
ния 16.08.2021).

и правовым актам6, определяющим 
воспитание в качестве приоритета 
образования, при контроле качества 
образования совершается смещение 
акцента в сторону итогов ЕГЭ, ГИА, 
ВПР и прочих инструментов, кото-
рые удобно использовать в качестве 
рейтинговых. 

Сам по себе факт рейтингования 
образовательных организаций, усу-
губляющийся фактом использования 
количественных, в том числе эконо-
мических, показателей, является се-
рьезным демотиватором живой вос-
питательной деятельности;

3) коммерциализация сферы обра-
зования, практическое превращение 
образования вопреки Закону об об-
разовании (см. ст.2, п.1)7 из сферы 
национального общественного блага, 
национальной общественной ценно-
сти в сферу услуг, в отрасль экономи-
ки, производящую рыночный товар в 
виде образовательного общественно-
го продукта. 

Формальный отказ от термина 
«образовательная услуга» вряд ли 
улучшит положение. За годы реформ 
выросло целое поколение работников 
образования, усвоивших привычку 
жить в логике «образовательной услу-
ги». Необходим коренной пересмотр 
отношения к педагогу со стороны 
власти и общества. Равным образом, 
особое внимание следует обратить на 
воспитание самих будущих педагогов 
как водителей растущего человека в 

6  Указ Президента российской Федерации от 2 
июля 2021 года № 400 «о Стратегии национальной 
безопасности российской Федерации»;
   Федеральный закон @об образовании в россий-
ской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 
с изменениями 2020 года;
   Распоряжение Правительства российской Федера-
ции от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «об утверж-
дении Стратегии развития воспитания в россий-
ской Федерации на период до 2025 года».
7  Статья 2, п. 1 Федерального закона "об образова-
нии в российской Федерации": «образование – 
единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства…».
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пространство родной культуры,  на 
формирование у них отношения к своей 
работе как к служению, как к миссии.

Ещё одним из целого ряда нега-
тивных последствий коммерциали-
зации сферы образования является 
положение в сфере издания учебной 
литературы. Существующая система 
выбора учебных пособий для их изда-
ния и применения в образовательных 
организациях нацелена не на повыше-
ние качества образования и качества 
учебников, а на извлечение постоянной 
прибыли определенными издатель-
ствами за счет государственного бюд-
жета.

4
Общеизвестно, что главным фак-

тором воспитания является личность 
педагога, а главной движущей силой 
воспитательного процесса является 
мотивация педагога.

Согласно результатам исследова-
ний Института стратегии развития 
образования РАО (см. Приложение 
1) – разработчиков Примерной про-
граммы воспитания для средней шко-
лы самым мощным стимулирующим 
фактором для педагога является соз-
дание условий для его самореализации 
в воспитательной деятельности, т.е. 
для воплощения педагогом в работе 
с детьми ценностей и идеалов, реа-
лизации собственных методических 
идей и находок, проявления своих 
творческих способностей, получения 
от своей работы позитивных эмоций 
и удовлетворения – удовольствия.

Демотивирующими факторами для 
педагога являются: 

– внешняя регламентация его рабо-
ты, жесткое навязывание извне меро-
приятий, которые педагог обязан прово-
дить с детьми; 

– количественные показатели кон-
троля качества и стимулирования вос-
питательной работы, приводящие к ее 
бюрократизации, делающей ее рутинной 
и неинтересной; 

– излишне жесткий контроль работы 
педагога, вселяющий страх совершения 
ошибки и подавляющий творческое 
начало;

– нехватка времени из-за большой 
учебной нагрузки. 

Эти факторы приводят к восприя-
тию педагогом воспитания как воз-
ложенной на него повинности, к ими-
тации им воспитательной деятель-
ности и снижению результативности 
работы.

Факторы, демотивирующие воспи-
тательную деятельность педагога, в 
современном российском образова-
нии становятся доминирующими.

5
Причины этого следуют из указан-

ных системных проблем современно-
го отечественного образования (см. 
п. 3):

1) Существенное усиление 
контрольно-надзорной деятельности в 
ущерб поддерживающей и организую-
щей со стороны органов управления 
образованием, усугубляющееся ра-
стущими возможностями электрон-
ных цифровых технологий, неогра-
ниченное и бесконтрольное исполь-
зование которых в сфере контроля 
и надзора способно провоцировать 
движение к тотальному контролю8 
над деятельностью ученика, учите-
ля, администрации и родителей, что 
подрывает творческую инициативу и 
способствует профанации, имитации 
воспитания на местах.

2) При оценке качества воспита-
тельной деятельности используют-
8  Печать антихриста и рабство. Патриарх Кирилл о 
цифровизации.  URL: https://www.youtube.com/
watch?v=nr6w7TXyZGg (дата обращения 
16.08.2021);
   Профессор Черниговская о цифровизации: челове-
чество сошло с ума. нас делают рабами. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=9nViCvJOoRo (дата 
обращения 17.08.2021);
   Они двигаются шаг за шагом: скрытые цели циф-
ровизации. о. Четверикова, д. Перетолчин. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=LO3goP_E9o4 
(дата обращения 17.08.2021).
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ся формальные и количественные, в 
том числе экономические, показатели: 
наличие или отсутствие чего-либо, 
активность участия в мероприятиях, 
процент занятости и количество по-
бедителей, факт освоения и целевого 
расходования выделенных денежных 
средств, других материальных ре-
сурсов, приобретения и использова-
ния технических и технологических 
средств и т.п., что не позволяет ана-
лизировать и оценивать содержание и 
результаты воспитательной деятель-
ности. Это провоцирует формализм 
и подмену мотивации, когда работа 
осуществляется не ради воспитатель-
ного результата, а ради самопрезен-
тации, места в рейтинге и избегания 
штрафных санкций. 

Таким образом, на деле приоритет 
отдается не воспитанию высоконрав-
ственной личности и развитию ее та-
лантов, благодаря которым личность 
способна самореализовываться и слу-
жить Отечеству, а развитию приспо-
собленческих качеств, способствую-
щих успешному прохождению про-
межуточной и итоговой аттестации, а 
также контроля знаний и компетен-
ций, связанных с освоением техноло-
гических новшеств.

3) Педагогические вузы готовят 
в лучшем случае урокодателей-
предметников, владеющих 
методикой преподавания предмета, 
но не педагогов – водителей 
ребенка в область родной культуры, 
понимающих его возрастные и 
индивидуальные особенности, 
осознающих, что такое человек, 
какова его природа, смысл его бытия 
и, соответственно этому смысл, цель, 
задачи, принципы, методологию и 
методы педагогической деятельности. 
То есть учат обучать, но не 
воспитывать.

4) На местах в регионах и му-
ниципальных образованиях ликвиди-
рованы службы методического сопро-
вождения образовательного процесса 

(методические кабинеты, центры, 
специалисты-методисты), на место 
которых пришли различные службы 
менеджмента в сфере образования. 
Однако именно грамотное и доста-
точное методическое сопровождение 
образовательного процесса является 
необходимым условием обеспечения 
качества воспитания. Образователь-
ные организации самостоятельно с 
данной задачей справиться не в со-
стоянии.

5) В результате оптимизации си-
стемы образования и сокращения ко-
личества учителей в школах учебная 
нагрузка педагога нередко доходит до 
30 и более часов в неделю, что ослож-
няет организацию совместной вос-
питывающей деятельности детей и 
взрослых. Накопившаяся усталость – 
причина раздражительности, ухудше-
ния психо-эмоционального состоя-
ния и профессионального выгорания 
педагогов.

6) Обилие документов, необходи-
мых для организации массовых внеу-
рочных сетевых и выездных меропри-
ятий с детьми, и их характер таковы, 
что мотивация к их проведению у 
педагогов снижается.

7) Недооценка и дефицит ис-
пользования ресурса эффективных 
форм государственно-общественного 
управления, сетевого взаимодействия 
и социального партнерства системы 
образования с такими социальными 
институтами воспитания, как семья, 
традиционные для России религи-
озные организации и общественные 
организации, основывающие свою 
деятельность на базовых националь-
ных ценностях (см. Приложение 2).

Перечисление проблем можно 
продолжать, однако указанного уже 
достаточно для того, чтобы понять, 
насколько серьезные риски суще-
ствуют в российской системе образо-
вания для качественной реализации 
воспитательной деятельности со-
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гласно существующим нормативно-
правовым актам, Федеральной Про-
грамме патриотического воспитания 
граждан РФ и Примерным програм-
мам воспитания.

6
С целью преодоления указанных 

проблем необходимо принятие следую-
щих мер:

1. Разработка и принятие Нацио-
нальной доктрины образования в Рос-
сийской Федерации с учетом приори-
тета воспитания, в соответствии с 
Конституцией РФ и Стратегией на-
циональной безопасности РФ.

2. Осуществление разработки стра-
тегических нормативных и правовых, 
а также программных документов, 
регламентирующих воспитательную 
деятельность, при участии важней-
ших социальных партнеров системы 
образования – религиозных организа-
ций традиционных для России конфес-
сий и общественных организаций, осу-
ществляющих уставную деятельность 
на основе традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.

3. Меры, направленные на приве-
дение комплекса нормативно-правовой 
базы в сфере образования в соответ-
ствие со Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации 
и Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», исходя из 
приоритета воспитания в образова-
нии.

4. Меры, направленные на осо-
знание и реализацию воспитания в 
качестве широкой государственно-
общественной практики, проявляю-
щейся в консолидации усилий семьи, 
общества и государства по воспи-
танию детей и молодежи на основе 
применения эффективных форм со-
циального партнерства, государст-
венно-общественного управления, 
межотраслевого взаимодействия и 
осуществляющейся на основе единых 
ценностно-целевых ориентиров.

5. Меры, направленные на совер-
шенствование нормативно-правовой 
базы федерального и регионально-
го уровней в части ответственности 
средств массовой информации, соци-
альных сетей, цифровых платформ за 
генерацию и распространение кон-
тента, деструктивно влияющего на 
процесс воспитания, противореча-
щего базовым национальным (тра-
диционным российским духовно-
нравственным) ценностям.

6. Переориентация системы управ-
ления образованием от приоритета 
контрольно-надзорной деятельности 
(преобладания администрирования и 
бюрократического надзора) к прио-
ритету поддерживающей и организую-
щей деятельности (доверие, содей-
ствие развитию самостоятельности 
и самодеятельности педагогических 
коллективов в русле государственной 
политики в сфере образования).

7. Следование принципу назна-
чения на руководящие должности в 
органах управления образованием 
специалистов, имеющих достаточный 
опыт работы в образовательных орга-
низациях.

8. Наполнение специального педа-
гогического образования (среднего и 
высшего) утраченной им собственно 
педагогической (воспитательной) со-
ставляющей его содержания. Форми-
рование образа педагога как водителя 
ребенка в пространство родной куль-
туры, лично устремленного к нацио-
нальному образовательному идеалу, 
укорененного в отечественных духов-
ных и культурно-исторических тра-
дициях, внутренне принимающего и 
ориентирующегося на традиционные 
российские духовно-нравственные 
ценности. 

9. Наделение государственных 
органов управления образованием 
отобранными у них ранее полномо-
чиями по созданию системы полно-
ценного методического сопровождения 
воспитательного и учебного процессов 
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образовательных организаций на ме-
стах (в регионах и муниципальных 
образованиях) посредством созда-
ния сети специальных методических 
служб (методических центров, отде-
лов, кафедр, кабинетов и т.д.).

10. Запрет на осуществление рей-
тингования образовательных органи-
заций и педагогов, а также аттестации 
педагогов дошкольных образователь-
ных организаций по результатам кон-
курсных достижений воспитанников.

11. Обеспечение образовательным 
организациям их права самостоя-
тельно определять и возможности 
свободно выбирать из списка реко-
мендованных органами управления 
образованием и предлагаемых ины-
ми органами и организациями те ме-
роприятия и события, которые они 
считают необходимыми для решения 
воспитательных задач.

12. Меры, направленные на сти-
мулирование образовательных органи-
заций и педагогов к осуществлению 
массовых внеурочных, сетевых и вы-
ездных (экскурсии, походы, экспеди-
ции и т.п.) мероприятий. В том числе, 
сокращение количества документов, 
необходимых для организации этих 
мероприятий.

13. Меры, направленные на гаран-
тию использования новых цифровых, 
в том числе дистанционных, техно-
логий в сфере образования исключи-
тельно в качестве вспомогательных, 
не могущих заменить непосредствен-
ного общения педагогов с детьми и 
детей между собой.

14. Меры, направленные на не-
допущение использования цифровых 
технологий и электронных средств на-
блюдения в сфере контроля над со-
блюдением процедуры промежуточ-
ной аттестации, а также над ходом 
учебно-воспитательного процесса.

15. Меры, направленные на сни-
жение учебной нагрузки педагогов при 
сохранении достойного уровня за-
работной платы с целью высвобожде-

ния времени на осуществление вос-
питательной работы.

16. Пересмотр системы оценки ка-
чества образования с учетом приори-
тета воспитания. При этом в оценке 
качества воспитания замена количе-
ственных и экономических показате-
лей на качественные.

17. Организация разработки и вне-
дрения качественных (т.е. неформаль-
ных, требующих экспертной оценки) 
показателей эффективности органи-
зации воспитательной деятельности:

1) по степени развития уклад-
ности локальных сообществ (клас-
са, группы, курса, образовательной 
организации)9;

2) по степени соответствия каче-
ства уклада (его основных показате-
лей) ценностно-целевым установкам 
и задачам, определяемым стратегиче-
скими нормативными и правовыми 
документами в сфере воспитания;

3) по степени вовлеченности основ-
ных социальных институтов воспи-
тания (семьи, школы, религиозных 
организаций традиционных для Рос-
сии конфессий, общественных ор-
ганизаций, средств и учреждений 
массовой культуры, средств массовой 
информации, организаций дополни-
тельного и профессионального обра-
зования и т.д.) в совместную деятель-
ность, направленную на достижение 
цели и решение задач, определенных 
9  Степень развития укладности определяется по 
степени развитости:
– единства ценностно-целевой ориентации всех 
участников образовательных отношений;
– единства ценностного наполнения всех форм и 
направлений деятельности; 
– проектности и событийности всей внеурочной 
деятельности; 
– проектности и коллективности (командности) 
формирования концептуальной и программной 
базы развития образовательной организации; 
– системности и развитости нормативной базы 
функционирования образовательной организа-
ции, направленной на формирование и развитие 
укладности; 
– традиций и их проявлений в годичном круге 
(череде) знаковых событий; 
– доминирования принципов деятельностного 
подхода в педагогической деятельности.



14 Воспитание школьников  № 6  2022

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

стратегическими нормативными 
и правовыми документами в сфере 
воспитания, на основе применения 
эффективных форм сетевого взаимо-
действия, социального партнёрства 
и государственно-общественного 
управления в сфере образования;

4) по степени обеспеченности си-
стемы образования подготовленными 
кадрами в сфере воспитания, имею-
щими квалификацию и ценностно-
целевые ориентиры, позволяющие 
решать задачи, определенные стра-
тегическими нормативными и право-
выми документами в сфере воспита-
ния;

5) по степени сформированности 
условий для развития мотивированно-
сти и готовности педагогов и образова-
тельных организаций к осуществлению 
воспитательной деятельности в соот-
ветствии с ценностно-целевыми уста-
новками, определенными стратегиче-
скими нормативными и правовыми 
документами в сфере воспитания;

6) по уровню качества и целесоо-
бразности применения новых техноло-
гий цифровизации и персонализации 
образования в организации воспита-
тельного процесса на основе базовых 
национальных (традиционных рос-
сийских духовно-нравственных) цен-
ностей и отечественных культурно-
исторических традиций.
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Задача. Создать мотивационные 
условия реализации в практике ра-
боты школ потенциала Примерной 
программы воспитания.

Комментарий. Главный фактор 
воспитания – это личность педаго-
га. Если педагог интересен ребенку, 
то у него появляется больше вероят-
ности стать для ребенка значимым 
взрослым. А такой взрослый будет 
эффективнее влиять на своих вос-
питанников. К такому взрослому 
дети будут больше прислушиваться. 
Его требования и просьбы будут вос-
приниматься позитивнее. Ему про-
ще будет побуждать школьников со-
блюдать нормы поведения. Именно 
такой педагог сможет предъявлять 
детям свое поведение, свое отноше-
ние к окружающей действительно-

сти, свои жизненные принципы в 
качестве образцов для подражания. 
Следовательно, мотивация педагога 
– главная движущая сила необходи-
мых изменений в сфере воспитания, 
и ею требуется заниматься в первую 
очередь.

Результаты исследований. Воспи-
тательная деятельность педагога сла-
бо стимулируется предоставлением 
ему возможности заработать, сделать 
карьеру, получить высокий статус, 
упростить работу. При этом сильным 
стимулирующим фактором является 
предоставление педагогу возмож-
ности самореализоваться в воспи-
тательной деятельности: воплощая 
в работе с детьми свои ценности и 
идеалы, придумывая и реализуя здесь 
свои собственные методические идеи 

Приложение 1

Внешние условия успешного запуска и реализации  
в практике школ Примерной программы воспитания

Аналитические материалы на основе результатов исследований 2021 г. 
(Институт стратегии развития образования Российской академии образо-

вания. Лаборатория развития личности в системе образования (под руковод-
ством доктора педагогических наук П.В. Степанова)
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и находки, проявляя здесь свои твор-
ческие способности, наконец, про-
сто получая от работы удовольствие. 
Факторами, демотивирующими вос-
питательную деятельность педагога, 
являются те, что препятствуют его са-
мореализации в ней: внешняя регла-
ментация его работы, навязывание 
педагогу мероприятий, которые он 
должен проводить с детьми; излиш-

не жесткий контроль воспитательной 
работы педагога, вселяющий в него 
страх совершения ошибки и пода-
вляющий в нем его творческое нача-
ло; бюрократизация воспитательной 
работы, делающая ее рутинной и не-
интересной; нехватка времени из-за 
большой учебной нагрузки. Всё это 
приводит к накоплению усталости 
педагогов от работы. По мере усиле-
ния действия демотивирующих фак-
торов усиливаются и риски: риск вос-
приятия педагогом воспитания как 
возложенной на него повинности, 
риск имитации им воспитательной 
деятельности и, как следствие, – риск 
снижения ее результативности. 

Предложения решений.
1. Предоставить школам возмож-

ность самостоятельно определять те 
мероприятия с детьми, которые им 
необходимы для достижения целей 
воспитания. Запретить муниципаль-
ным и региональным органам управ-
ления образованием использовать 
для определения рейтинга школ по-
казатели, связанные с активностью 

участия школы в районных, город-
ских, региональных, федеральных 
мероприятиях.

Комментарий. По замыслу их раз-
работчиков, рейтинговые мероприя-
тия должны стимулировать педагогов 
к воспитательной работе, направлен-
ной на развитие личности ребенка. 
К сожалению, часто это не так. Во-
первых, в таких «спущенных сверху» 

мероприятиях по принуждению шко-
лы часто принимают участие фор-
мально, для отчета или получения 
сертификата участника. Во-вторых, 
погоня за рейтинговыми очками кра-
дет драгоценное время у действитель-
но работающего педагога и вынужда-
ет его заниматься не теми делами, ко-
торые интересны детям и ему самому, 
а теми, которые отнесены к разряду 
рейтинговых. В-третьих, судьба ны-
нешнего директора школы во многих 
регионах зависит от рейтинга школы 
в этом регионе. А потому им при-
ходится в первую очередь выполнять 
распоряжения органов образования 
регионов, которые влияют на рейтинг 
школы – даже если они понимают, 
что некоторые из них не приносят 
никакой пользы ни детям, ни школе, 
ни воспитанию в целом.

2. Снизить учебную нагрузку пе-
дагогов при сохранении достойного 
уровня заработной платы, чтобы вы-
свободить время на воспитательную 
работу.

Комментарий. Это не приведет 

Воспитательная деятельность педагога слабо сти-
мулируется предоставлением ему возможности зара-
ботать, сделать карьеру, получить высокий статус, 
упростить работу. При этом сильным стимулирую-
щим фактором является предоставление педагогу 
возможности самореализоваться в воспитательной 
деятельности: воплощая в работе с детьми свои цен-
ности и идеалы, придумывая и реализуя здесь свои соб-
ственные методические идеи и находки, проявляя здесь 
свои творческие способности, наконец, просто получая 
от работы удовольствие
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автоматически к развитию воспита-
тельной мотивации педагогов. Но это 
базовое условие, без которого эта мо-
тивация не будет развиваться. Сегод-
ня учебная нагрузка педагога часто 
доходит до 30 и более часов. Большой 
ли толк будет от педагога к концу 
учебного дня, когда появляется воз-
можность для организации совмест-
ной воспитывающей деятельности 
детей и взрослых? Накопившаяся 
усталость – причина раздражитель-
ности, плохого настроения и, в конце 
концов, профессионального выгора-
ния. Ни первое, ни второе, ни третье 
не могут быть хорошими спутниками 
воспитания. 

3. Разработать и внедрить каче-
ственные показатели оценки воспи-
тательной работы школ, которые бы 
могли использоваться для получения 
общей картины состояния воспита-
тельной работы, например, в муни-
ципалитете, а не в отдельной школе. 
Не использовать для контроля вос-
питательной работы школы такие ко-
личественные показатели как: нали-
чие или отсутствие рабочей програм-
мы воспитания; процент занятости 
школьников во внеурочной деятель-
ности и допобразовании; количество 
победителей / призеров в конкурс-
ных мероприятиях муниципального, 
регионального, федерального уров-
ней и т.п. 

Комментарий. Контроль воспита-
тельной работы отдельных школ с 
использованием количественных по-
казателей провоцирует риск начетни-
чества и формализма, риск подмены 
мотивации, когда педагог стремит-
ся работать не ради получения соб-
ственно воспитательного результата, 
а ради самопрезентации, похвалы на-
чальства и избегания санкций.

4. Ввести последовательный прин-
цип занятия руководящих должностей 
в системе образования: заместителем 
директора по воспитательной работе 
может стать только педагог, имею-
щий не менее чем трехлетний опыт 

работы классным руководителем; ди-
ректором школы – педагог, имеющий 
не менее чем трехлетний опыт работы 
классным руководителем, педагогом-
организатором  или заместителем ди-
ректора по воспитательной работе; 
руководитель муниципальных или 
региональных органов управления 
образованием – педагог, имеющий 
не менее чем трехлетний опыт работы 
директором школы.

Комментарий. Педагогов значи-
тельно легче мотивируют руководи-
тели, которым они доверяют, кото-
рые сами вышли из их «профессио-
нального цеха». Для эффективного 
управления сферой воспитания важ-
ны не только и не столько компе-
тенции менеджера, сколько хорошее 
понимание специфики воспитатель-
ной деятельности педагогов и работы 
школы в целом.   

5. Сократить количество доку-
ментов, необходимых для проведе-
ния школой выездных мероприя-
тий (экскурсия, поход, экспедиция 
и т.п.). Такими документами могут 
быть: приказ с возложением ответ-
ственности на педагога за жизнь и 
здоровье детей, приложение к при-
казу со списком детей и их подпи-
сями о знакомстве с правилами тех-
ники безопасности и обязанности их 
выполнять, медицинские справки, 
подтверждающие то, что все участ-
ники по состоянию здоровья могут 
быть допущены к участию в данном 
мероприятии.   

Комментарий. Туристские по-
ходы, экскурсии, экспедиции, вы-
ездные лагеря обладают большим 
воспитательным потенциалом. При 
правильной организации они раз-
вивают в ребятах ответственность, 
коллективизм и другие значимые ка-
чества личности. Романтика и при-
ключенческий характер путешествий 
часто становятся притягательными 
для детей самого разного склада лич-
ности, в том числе и детей из группы 
риска. На сегодняшний день обилие 
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документов, необходимых для ор-
ганизации выездных мероприятий 
школы, таково, что мотивация к их 
проведению у педагогов сводится к 
минимуму.

6. В системе повышения квалифи-
кации по проблемам воспитания от-
давать приоритет не работе с отдель-
ными педагогами, а работе с педаго-
гическими коллективами, командами, 
сообществами школ.

Комментарий. Это позволит делать 
акцент на формировании общности 
педагогов-воспитателей, согласова-
нии их позиций и действий в сфере 
воспитания.

7. Муниципальным, региональ-
ным, федеральным органам управ-

ления образованием, научным ин-
ститутам, институтам развития об-
разования инициировать проведение 
педагогических форумов (конферен-
ций, семинаров, круглых столов, де-
ловых игр, конкурсов профмастер-
ства), посвященных реализации про-
грамм воспитания.

Комментарий. Это будет поддер-
живать в тонусе педагогов и попу-
ляризовывать в профессиональном 
сообществе идеи воспитания. Важно, 
чтобы на таких форумах обсуждались 
не мероприятия сами по себе, а спо-
собы работы с детьми, интересные 
педагогические находки, проблемы, 
с которыми сталкиваются педагоги и 
опыт их решения. 

Исследование мотивов-стимулов воспитательной 
деятельности педагогов

Мотив деятельности – это матери-
альный или идеальный предмет, спо-
собный удовлетворить ту или иную 
потребность человека и в связи с этим 
обладающий свойством побуждать и 
направлять его деятельность. Среди 
мотивов выделяют смыслообразую-
щий мотив, придающий деятельно-
сти личностный смысл, и мотивы-
стимулы, выполняющие функцию 
дополнительной стимуляции дея-
тельности. 

Для изучения мотивов-стимулов 
воспитательной деятельности педа-
гогов было проведено анкетирова-
ние более 500 педагогов: классных 
руководителей, школьных педагогов 
дополнительного образования и за-
местителей директоров по воспита-
тельной работе, представляющих 22 
региона России. В анкете был пред-
ставлен перечень возможных пред-
метов удовлетворения потребностей 
педагогов, которые они могут най-

ти в своей воспитательной работе, 
т.е. перечень возможных мотивов-
стимулов их деятельности: зарпла-
та, статус, карьера, самореализация, 
осмысленность работы, простота ра-
боты и т.п. Им было предложено 
проранжировать различные характе-
ристики их воспитательной работы, 
которые они считают значимыми 
для себя. 

Первую тройку в рейтинге педа-
гогов заняли: «работа, которая при-
носит радость»; «работа, где я могу 
реализовать свой творческий потен-
циал» и «работа, в которой я вижу 
смысл». Это ценится педагогами не-
многим больше, чем «работа, которая 
приносит неплохой доход» (5 место 
в рейтинге), и намного больше, чем, 
например, «работа, где у меня был бы 
высокий статус» (8 место); «работа, 
где я могу сделать карьеру» (9 место) 
или «работа, не требующая от меня 
больших усилий» (10 место). 



20 Воспитание школьников  № 6  2022

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Сделанные педагогами выборы 
говорят о том, что в иерархии их 
мотивов-стимулов высокие места за-
нимают мотивы, за которыми стоит 
потребность в самореализации – не-
прерывном осуществлении своих по-
тенциальных возможностей, способ-
ностей, талантов, свершении своей 
миссии, призвания, судьбы. Деятель-
ность, предпосылкой которой явля-
ется потребность в самореализации, 
считает А. Маслоу, – это та деятель-
ность, которой люди «как бы по-
свящают себя», с которой «они себя 
идентифицируют», в которой они мо-
гут реализовать свои идеалы и ценно-
сти, от совершения которой «человек 
получает удовольствие», в которой 
«стирается разница между трудом и 
радостью, работой и игрой, а иногда 
и между «хочу» и «должен»». Такая 
деятельность, по мнению Маслоу, 
всегда носит творческий характер. 
Ее субъекту свойственны нешаблон-
ность, избегание ярлыков, интерес 
к новому, поглощенность ситуацией 
«здесь и теперь». 

Главными факторами, мешающи-
ми воспитательной работе, педаго-
ги называют «чрезмерную внешнюю 
регламентацию их работы инструк-
циями и отчетами» и «накопившуюся 
усталость». Эти результаты подтверж-
даются результатами регулярного ин-
тервьюирования классных руково-
дителей и заместителей директоров 
по воспитательной работе. Однако за 
последние два года исследований к 
называемым демотивирующим фак-
торам добавляется и такой фактор 
как нехватка времени. Наиболее ча-
сто встречаемые ответы:

– «недостаток времени у учителя», 
– «высокая загруженность педагога», 
– «сумасшедшая учебная нагрузка», 
– «отсутствие времени на саморазви-

тие и повышение квалификации», 
– «отсутствие времени на классные 

часы», 

– «рутинная нагрузка», 
– «загруженность бюрократической 

работой», 
– «большая нагрузка – учителя с 

маленькой нагрузкой не выгодны 
школе». 

Выводы.
 Воспитательная деятельность пе-

дагога слабо стимулируется предо-
ставлением ему возможности зарабо-
тать, сделать карьеру, получить высо-
кий статус, упростить работу. 

При этом сильным стимулирую-
щим фактором является предоставле-
ние педагогу возможности самореа-
лизоваться в воспитательной деятель-
ности: воплощая в работе с детьми 
свои ценности и идеалы, придумывая 
и реализуя здесь свои собственные 
методические идеи и находки, про-
являя здесь свои творческие способ-
ности, наконец, просто получая от 
работы удовольствие. 

Факторами, демотивирующими 
воспитательную деятельность педа-
гога, являются те, что препятствуют 
его самореализации в ней: внешняя 
регламентация его работы, навязыва-
ние педагогу мероприятий, которые 
он должен проводить с детьми; из-
лишне жесткий контроль воспита-
тельной работы педагога, вселяющий 
в него страх совершения ошибки и 
подавляющий в нем его творческое 
начало; бюрократизация воспита-
тельной работы, делающая ее рутин-
ной и неинтересной; нехватка време-
ни из-за большой учебной нагрузки. 
Всё это приводит к накоплению уста-
лости педагогов от работы. 

По мере усиления действия демо-
тивирующих факторов усиливаются 
и риски: риск восприятия педагогом 
воспитания как возложенной на не-
го повинности, риск имитации им 
воспитательной деятельности и, как 
следствие, – риск снижения ее ре-
зультативности.
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Приложение 2
Анна Борисовна Теплова, кандидат педагогических наук,  ведущий научный сотруд-

ник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образо-
вания, Александр Александрович Буянов, кандидат психологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Рос-
сийской академии образования.
  Проблемное поле современной дошкольной образовательной организации 
(ДОО) в контексте реализации Примерной программы воспитания. Выписка из 
результатов анализа данных инновационных площадок Института изучения дет-
ства, семьи и воспитания РАО(2021 г.). 
См. электронное приложение к номеру. 

Приложение 3

Выписка из Аналитической справки по результатам 
исследования «Воспитание в петербургской школе: 

традиции и инновации» 

(Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 
Институт развития образования. Кафедра социально-педагогического образо-
вания. Справка подготовлена по заданию Комитета по образованию г. Санкт-
Петербурга)

Авторский коллектив:
Илакавичус М.Р., доктор педагогических наук, профессор кафедры социально-

педагогического образования
Шавринова Е.Н., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой социально-

педагогического образования
Барышников Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-

педагогического образования
Жукова Н.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-

педагогического образования
Раскалинос В.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-

педагогического образования
Еремина Н.В., кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

социально-педагогического образования 
2020 г.

Актуальность исследования – Со-
циокультурные изменения последних 
лет обусловили потребность перео-
смысления ориентиров воспитатель-
ной деятельности при условии со-
хранения ее ценностных оснований. 
Специфика современного периода 
определяется многими вызовами, 
влияющими на развитие личности 
современного ребенка. К наиболее 
важным отнесем следующие: неста-
бильность экономического развития; 
расслоение российского общества; 
трансформация модели семьи; ин-

тенсификация миграции; активиза-
ция деструктивных сообществ и ак-
ций; нарастание рисков экстремизма, 
насилия, в том числе, буллинга; рас-
пространение ценностей общества 
потребления; динамическое соотно-
шение глобализации и регионализа-
ции; активное продвижение трансна-
ционального образования; «инфор-
мационные войны». Этот перечень 
постоянно пополняется, являясь 
основанием для разрастания перечня 
проблем воспитательной сферы.

Цель исследования – выявление 



22 Воспитание школьников  № 6  2022

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

и анализ традиций и инноваций в 
области воспитания, реализуемых в 
общеобразовательных организаци-
ях города, для определения эффек-
тивных практик и векторов развития 
воспитательных систем.

Время проведения исследования –  
период с января по май 2020 г. Ис-
следование совпало с временем мас-
сового перехода на дистанционное 
обучение, что вызвало определенные 
сложности в организации. Было охва-
чено более 100 общеобразовательных 
организаций города, кроме предста-
вителей администраций школ и педа-
гогов было опрошено 752  выпускни-
ка и 722 родителя.

Методы исследования – анкетиро-
вание основных субъектов воспита-
тельного процесса (педагогических 
коллективов, родителей и выпускни-
ков) с использованием вопросов от-
крытого типа (основной); глубинное 
интервью заместителей директоров 
ОУ города по воспитательной рабо-
те (№15 — дополнительный); анализ 
материалов заявок ОУ на присвоение 
статуса «Региональная инновацион-
ная площадка-2020» (№ 21 - дополни-
тельный), инновационных продуктов 
ОУ (№20 — дополнительный). 

Экспертиза полученных данных –  
экспертное суждение по результатам 
анализа было вынесено действующи-
ми специалистами в области воспи-
тания, которые, помимо использова-
ния метода анкетирования и интер-
вьюирования, операций системного 
анализа, аналогии и обобщения, опи-

рались на опыт и профессиональную 
интуицию.

В качестве проблемных определены 
следующие аспекты: 

–  необходимость формирования в 
школе уклада, способствующего в пол-
ной мере выполнению ее воспитатель-
ной функции, создание среды, в которой 
должно быть «как дома» и воспитанни-
кам, и педагогам, и родителям, в склады-
вающихся многолинейных отношениях;

–  необходимость формирования в 
школе событийного пространства;

– необходимость занятия педагогом 
воспитательной позиции;

–  необходимость наличия развиваю-
щегося педагогического коллектива – 

сообщества единомышленников, 
с общим пониманием миссии, цели вос-
питания, его принципов.

Современные специалисты едино-
душно называют следующие риски1: 

–  тенденция определения воспита-
тельной деятельности как второстепен-
ной, «мешающей» процессу обучения и, 
как следствие, падение авторитета педа-
гога как воспитателя; 

– дефицит знаний в области совре-
менного воспитания; 

– сложности в реализации гуманисти-
ческих принципов, определяемые сла-
бым владением соответствующими мето-
диками; 

1  информация подготовлена по результатам анали-
за исследований Лаборатории стратегии и теории 
воспитания личности института стратегии разви-
тия образования рао и глубинных интервью 15 
заместителей директоров по воспитательной рабо-
те г. Санкт-Петербурга с опытом работы не менее 5 
лет.

Учительство указывает на ощущаемую незащи-
щенность: «Задушили в учителе творчество, за-
дергали, законтролировали»; «большое количество 
отчетности отвлекает от дела»; «настало время, 
когда нужно защитить учителей и школу от необо-
снованных обвинений родителей, в силу того, что не-
которые родители не в состоянии принять никакой 
критики в адрес своих детей, так как считают, что 
они лучше знают, как надо воспитывать»
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– утрата навыков коллективной дея-
тельности в профессиональном сообще-
стве школы и отсутствие общей позиции 
по ключевым аспектам воспитательного 
процесса; 

– слабое владение методами анализа 
воспитательной деятельности – своей и 
коллег. 

Проблемы, выявленные в ходе ис-
следования:

1. Проблема организации преем-
ственности в педагогических коллек-
тивах. В педагогические коллективы 
приходят представители молодого 
поколения, зачастую не имеющие 
опыта организации игровой деятель-
ности, событийности, общественно 
значимой активности. Социология 
преемственности в трудовых коллек-
тивах обосновывает необходимость 
присутствия работников, являющих-
ся субъектами традиций, на уровне 
не менее 25%. Говоря о преемствен-
ности, следует отметить следующие 

факторы. Во-первых, в последние де-
сятилетия мы наблюдали ослабление 
внимания к воспитательной сфере, 
а педагогическое образование нахо-
дилось и продолжает находиться в 
стадии реформирования; во-вторых, 
процесс установления преемственно-
сти не протекает спонтанно, он дол-
жен быть предметом специальной ор-
ганизации (планирование преемствен-
ности), в том числе с использованием 
института наставничества. 

2. Заорганизованность школы. Учи-

тельство указывает на ощущаемую 
незащищенность: «Задушили в учи-
теле творчество, задергали, закон-
тролировали»; «большое количество 
отчетности отвлекает от дела»; «на-
стало время, когда нужно защитить 
учителей и школу от необоснованных 
обвинений родителей, в силу того, что 
некоторые родители не в состоянии 
принять никакой критики в адрес 
своих детей, так как считают, что они 
лучше знают, как надо воспитывать». 

Со стороны  родительской обще-
ственности отмечается: «Очень много 
мероприятий, только успевай во всем 
участвовать»; «раньше школа не толь-
ко обучала, но и воспитывала, а сей-
час – предоставляет услуги. Именно 
в этом <…> трагедия современного 
образования!». Подобные «внутрен-
ние оппозиции» сложились по всем 
аспектам образовательной деятельно-
сти: использование методик, учебни-
ков, освоение интернет-технологий, 
просвещение семьи и т.п. 

3. Формализм. Понимание грани-
цы между актуальными, эффектив-
ными и вредоносными традициями в 
школьном воспитании едино для всех 
(учителя, родители, выпускники-
обучающиеся). 

Единодушно отмечается формаль-
ный подход, отсутствие у педагогов 
воспитательной позиции, понимания 
смысла организуемого мероприятия, 
т. е. соблюдение «буквы», а не «духа» 
традиции. 

Учителя отмечали: негативно то, 

Учителя отмечали: негативно то, что повторя-
ет только лишь «стандартные формы» (викторины, 
концерты, линейки), но не определено культурными 
ценностями, что находится вне отношения к воспи-
тательной системе. «В самих традициях нет ничего 
плохого. Вопрос, кто проводит и как проводит. Помехой 
в воспитании считаем опору на традиции без учета 
специфики конкретной организации, конкретных детей 
и конкретного времени». «Сегодня очевидно неподго-
товленность к работе с «детьми нового поколения»
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что повторяет только лишь «стан-
дартные формы» (викторины, концер-
ты, линейки), но не определено куль-
турными ценностями, что находится 
вне отношения к воспитательной си-
стеме. «В самих традициях нет ниче-
го плохого. Вопрос, кто проводит и 
как проводит. Помехой в воспитании 
считаем опору на традиции без учета 
специфики конкретной организации, 
конкретных детей и конкретного вре-
мени». «Сегодня очевидно неподго-
товленность к работе с «детьми ново-
го поколения». 

Из-за формализма терпят неуда-
чу усилия в духовно-нравственном 
и героико-патриотическом направ-
лениях. При формальном подходе 
усиливается «риск скатывания в про-
паганду», «милитаризации детства», 
что не проходит незамеченным ро-
дителями и обучающимися. Замеча-
ние выпускника: «Государственно-
патриотические мероприятия, кото-
рые делаются «лишь бы сделать», что 
в итоге может вызывать негативное 
отношение к патриотизму и истории 
страны». 

Представители всех групп респон-
дентов ощущают недопустимость 
проведения «таких районных или го-
родских мероприятий, куда детей зо-
вут для заполнения зала» (20 %).

4. Переизбыток «мероприятий 
(дней, недель) спускаемых сверху». Их 
«форматы не отличаются многооб-
разием» и вносят диссонанс в ход 
воспитательной деятельности, пла-
нируемой школой заранее самостоя-
тельно.

5. Негативное отношение общества 
к субъект-объектной модели образо-
вания. В исследовании эта позиция 
высказывалась представителями всех 
групп респондентов. Она и ассоции-
руется у большинства опрошенных с 
негативной традицией школы. Реали-
зуемая в обучении как воспитатель-
ный результат урока, она напрямую 
влияет на результаты образования в 

целом. «Нет возможности получе-
ния ответа на вопрос, нулевой диалог 
ученика и учителя», «уроки-лекции 
без интерактива», «ведение уроков по 
принципу «учитель – главный» без 
участия в обсуждении детей. Учитель, 
безусловно, главный, но это касается 
уважения, прежде всего». Вызывает 
отторжение традиция «сидеть смирно 
и молчать, отсутствие игровой формы 
обучения». 

Протест возникает из-за «вдалбли-
вания детям в голову «важности» оце-
нок; главное – знание и личные каче-
ства; постулат о «всезнании» учителя, 
дети должны знать, что учитель – то-
же человек и тоже может ошибаться; 
в школах не всегда хватает взаимного 
уважения». 

Основной вывод – главными ри-
сками организации воспитательной 
деятельности в современной школе яв-
ляются:

1) распространение формального 
подхода, бессмысленное формотворче-
ство, начетничество. Стремление отчи-
таться преобладает над стремлением на 
практике выполнить воспитательные 
задачи;

2) жесткость контроля со стороны 
надзирающих органов, недостаточная 
инициативность школы, стремление 
исполнить мероприятия, спускаемые 
сверху и отчитаться;

3) неадекватность содержания, мето-
дов и форм воспитательной деятельно-
сти современным проблемам и 
психолого-педагогическим особенно-
стям подрастающего поколения;

4) недостаточная готовность учителей 
к ведению воспитательной (педагогиче-
ской) деятельности. Выявлен дефицит 
понимания специфики теории воспита-
ния в соотношении с дидактикой и психо-
логией, методологической компетентно-
сти, существенно снижающий потенциал 
воспитательной деятельности;

5) неадекватность подготовки учи-
тельских кадров педагогическим (вос-
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питательным) задачам, стоящим перед 
современной школой (педагогические 
вузы готовят урокодателей, но не педа-
гогов, не воспитателей).

Санкт-Петербург 2020

Выписку подготовила 
Еремина Наталия Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социально-педагогического 

образования СПбАППО

Приложение 4

Системный кризис отечественного образования  
и пути его преодоления

Аналитическая записка
Подготовлено Международным научно-экспертным Советом по духовно-

нравственной безопасности при Российском институте стратегических исследо-
ваний, г. Москва при поддержке фонда «Русский предприниматель», г. Екатерин-
бург

                                                                               
УДК: 316.323(470)
ББК: 66.3 (2 Рос)
Р 89 

Россия последние десятилетия 
стремилась стать частью Запада, ча-
стью Европы. Отказываясь от соб-
ственных традиционных ценностей, 
она стремительно перекраивала все 
сферы жизни на западный манер. 
Особенно болезненно это сказалось 
на сфере образования и воспитания 
детей и молодежи, когда воспитание 
прав с его заморскими конвенциями 
стало выше и главнее воспитания обя-
занностей, насаждение мультикуль-
турализма и толерантности заслони-
ло уважение и дружбу, повсеместное 
взращивание лидерства и конкурент-
ности почти свело на нет заботу и ми-
лосердие. Даяние вытеснили потре-
бительством, другодоминанту сме-
нила эгодоминанта, коллективизм 
атомизировали индивидуализмом, 
патриотизм объявили идеологией 
маргиналов.

Реформаторы стремительно спе-
шили нашу столетиями выстраивае-
мую систему образования и воспита-

ния привести к общему знаменателю 
с западной системой.  Сегодня, когда 
Россия заявила свой суверенитет в 
полицентрическом мире, в новых по-
литических реалиях, сложившихся в 
нашей стране после 2014 года, необ-
ходимо возвращать всю систему об-
разования к традиционному укладу.

КрИзИС СИСТЕмы 
обрАзовАНИя роССИИ И Его 

фАКТоры

А. Стратегически-целевые факторы
1. Отмена стратегической цели об-

разования, сформулированной в виде 
крупного антропологического идеала 
(«всесторонне развитая личность»), 
привела к мировоззренческому ва-
кууму сверхзадач у педагогическо-
го сообщества. Отсутствие высокой 
сверхзадачи тормозит и приземляет 
систему, превращая её из стратеги-
чески важной сферы в технический 
социальный довесок.
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2. Утрата стратегической цели бы-
стро превратила образование из блага 
и служения в часть сферы услуг, т. е. 
потребления, что и было узаконено 
нормативно-правовыми документа-
ми.

3. Образование как часть сфе-
ры потребительских услуг способно 
лишь на воспитание потребителей.

4. Превращение школьного учите-
ля и вузовского профессора в обслу-
живающий персонал, предоставляю-
щий так называемые «образователь-
ные услуги», резко уронило престиж 
педагогической профессии и, как 
следствие, привело к кризису систе-
мы педагогического образования.

Б. Содержательные факторы
1. Компетентизация содержания 

и введение новых учебных планов и 
стандартов в считанные годы свели на 
нет фундаментальность и энциклопе-
дизм (как главные признаки общего 
образования) и породили утилита-
ризм и функционализм (человек-
потребитель и человек-функция). В 
результате утрачены любовь к чтению 
и тяга молодых людей к широкой об-
разованности.

2. Резкое сужение содержания 
естественнонаучного школьного об-
разования разрушило у целого поко-
ления целостную картину мира, что 
привело к процветанию лженаучных 
увлечений, магии и оккультизма (ис-
чезновение астрономии породило 
массовое увлечение астрологией).

3. Расширение содержания гума-
нитарного образования было осу-
ществлено не благодаря усилению 
нравственного компонента в препо-
давании отечественной истории и 
классической литературы (чем всегда 
была сильна отечественная школа), а 
посредством введения с 5-го класса 
курса обществознания, через кото-
рый происходило и происходит на-
саждение чуждой нашему обществу 
системы мировоззренческих устано-

вок и псевдоценностей. При этом эк-
замен по обществознанию стал обя-
зательным для поступления почти на 
все гуманитарные специальности.

4. Профилизация старшей школы, 
совмещённая с подготовкой к ЕГЭ 
и сужением содержания, глубины в 
образовании не добавила. Посколь-
ку повсеместно перейти на профиль 
невозможно (особенно в сельских 
небольших школах), это породило 
химеру, называющуюся «универсаль-
ный профиль». Обратный процесс 
произошёл в вузах, где возникла хи-
мера «профильных университетов», 
которых стало больше, чем просто 
классических университетов.

5. Тестовые формы контроля 
разрушили традиционную целост-
ность и системность мировоззрения 
школьников и студентов. Учитель и 
преподаватель, зная, что его учени-
ков или студентов будут проверять 
фрагментарно-тестово, натаскивает 
на эту тестовую форму.

В. Организационно-экономические 
факторы

1. Переход к нормативному поду-
шевому финансированию (правиль-
но это называется так) школ резко 
увеличил среднюю наполняемость 
классов, которая в большинстве го-
родских школ страны превысила пре-
дельно допустимую (25 чел.), нередко 
превышая даже 30-35 чел.

2. Требование нового закона об 
образовании о том, что зарплата в 
образовании должна быть не ниже 
зарплаты в промышленности регио-
на, привело к массовому сокраще-
нию учителей школ и преподавателей 
вузов (в первую очередь за счёт опыт-
ных пенсионеров и высококлассных 
квалифицированных совместителей) 
и резкой перегрузке оставшихся.

3. Растущее с 2009 г. число учени-
ков в школах и одновременное резкое 
сокращение числа учителей привело 
к усугубляющемуся дисбалансу (пе-
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регрузке учителей и дефициту внима-
ния ученикам).

4. Резко возросло количество не 
доверяющих существующей системе 
образования родителей, предпочи-
тающих для своих детей семейную 
форму получения общего образова-
ния. Так, например, по данным Ми-
нистерства образования, науки и мо-
лодёжной политики Краснодарского 
края в регионе число «семейников» за 
год (с 2015 по 2016 гг.) выросло с 3964 
чел. до 4124 чел. Учитывая, что сред-
няя наполняемость школ края около 
470 человек, то это составляет почти 
девять школ. В столичных школах до-
ля таких детей выше.

5. Одновременно с сокращением 
количества педагогов выросло в разы 
на всех уровнях количество чиновни-
ков в системе управления образова-
нием. Региональные управления ре-
организованы сначала в департамен-
ты региональных администраций, а 
затем в региональные министерства 
с одновременным повышением зар-
плат, несравнимых с зарплатами учи-
телей и профессоров.

6. Эта армия управленцев в 10–12 
раз увеличила документооборот и не-
нужное планирование и отчётность. 
Педагогическая компетентность 
большинства чиновников вызывает 
большие вопросы. 

7. Одновременно с увеличением 
штатов в органах управления факти-
чески сокращены функции развития 
и методической помощи, которые за-
менены функциями контроля и над-
зора, полностью лишившими школы 
методической свободы.

8. В итоге бόльшая часть времени 
и сил педагогов тратится не на работу 
с детьми и родителями, а на то, что-
бы ублажить разного рода представи-
телей надзорных органов или пере-
писывание сотен страниц программ, 
планов и отчётов.

9. Школы и вузы, подвергающие-
ся лицензированию, аттестации или 

аккредитации, месяцами находятся 
в состоянии профессионального па-
ралича. В это время учителя и пре-
подаватели не имеют возможности 
полноценно заниматься своим про-
фессиональным делом.

10. Результативность работы пе-
дагогов и руководителей чаще всего 
оценивается не результатами работы 
с детьми и студентами, а количеством 
и качеством написанных бумаг, а так-
же количеством конкурсов, в которых 
школа, вуз, педагог приняли участие. 
Зарплата руководителя школы или 
вуза через систему так называемых 
эффективных контрактов ставится в 
зависимость от количества конкур-
сов, фестивалей и прочих мероприя-
тий, в которых школа или вуз при-
няли участие.

11. Перевод образования на «ры-
ночные» отношения, в которых ме-
рилом стали измеряемые по надуман-
ным показателям эффективность и 
внешний имидж, исключил из обра-
зования воспитательный компонент. 

Г. Воспитательные факторы
1. Произошло медленное разру-

шение культуры детства: через из-
менение родительско-детских отно-
шений от послушания и почитания 
старших к потреблению и домини-
рованию прав ребёнка; через утрату 
чистоты детства, требующей защиты 
от грязи, страха и насилия; через ис-
кусственное изменение проповедую-
щей чистоту, целомудрие, доблесть, 
честь, смелость, верность детской 
культуры (сказки, рассказы, кино, 
мультфильмы, театр) в направлении 
размывания и релятивизации этих 
ценностей; через постепенное раз-
рушение механизмов стыда как глав-
ного механизма воспитания нрав-
ственности под флагом свободы и 
раскрепощения.

2. Стремительно развивающаяся 
индустрия быстро надоедающих раз-
влечений привела к исчезновению 
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детской радости, которую заменили 
стремлением к удовольствиям.

3. Виртуализация детства привела 
к почти полному исчезновению мира 
детской игры, в которой юные осваи-
вают будущие социальные и культур-
ные роли: мужчин и женщин, мате-
рей и отцов, защитников и хозяек.

4. Из-за отказа государства от ре-
гулирования рынка детских игрушек 
произошла разрушающая детскую 
психику транформация игрушки, бы-
ла утрачена традиционная роль и зна-
чение игрушек в становлении детей.

5. Почти полное исчезнове-
ние поддерживаемых государством 
детско-юношеского кино, литерату-
ры с положительной героикой приве-
ли к доминированию двусмысленных 
образов крутых парней и раскрепо-
щённых девиц, умеющих добиваться 
цели любыми средствами.

6. Замена воспитательной уста-
новки педагогики обязанностей на 
установку педагогики прав привели 
к утрате ответственности у двух по-
колений и их инфантилизации. 

7. Вызванный перечисленными 
факторами рост детских и подрост-
ковых отклонений привёл к измене-
нию содержания воспитания: профи-
лактика пороков и отклонений ста-
ла доминировать над взращиванием 
добродетелей; педагогика небытия 
(«хочу, чтобы мой ребёнок не был 
плохим») взяла верх над педагогикой 
бытия («хочу, чтобы мой ребёнок был 
хорошим»).

8. Тотальные рейтинги между уче-
никами, учителями, школами, вуза-
ми, муниципалитетами, регионами 
стали источником тотальной лжи и 
приписок на всех уровнях, в которые 
втянуты дети.

9. Повсеместное внедрение порт-
фолио (учеников, студентов, педаго-
гов, школ, вузов) стало источником 
показухи, тщеславия и гордыни.

10. Четыре языковые интервен-
ции, осуществлённые за последнюю 

четверть века (стремительное распро-
странение матерной брани, роман-
тизация блатного жаргона и образа 
жизни через т.н. «феню», «шансон» 
и т.п., засилье англицизмов, упро-
щение языка через компьютерную и 
сетевую аббревиацию) резко снизили 
доминанту высоких воспитательных 
образцов и целей.

11. Свертывание регионального 
компонента содержания образова-
ния, происходящее в рамках введения 
новых федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования, способствует подрыву 
уже сложившихся и положительно 
себя зарекомендовавших во многих 
регионах продуктивных и широко 
практиковавшихся форм реализации 
духовно-нравственного воспитания 
и преподавания религиоведческих, 
религиозно-познавательных, куль-
турологических, этнокультурных и 
социокультурных учебных курсов. 
Вместо этих форм и курсов был пред-
ложен только один краткий (один 
час в неделю в 4-м кл.) комплексный 
курс «Основы религиозных культур 
и светской этики», борьба за расши-
рение которого пока не приводит к 
положительному результату. 

12. Насаждение западных стандар-
тов образования и иноязычных тер-
минов в сферу образования привело 
к тому, что тьюторов, аниматоров, 
кураторов, фасилитаторов и омбуд-
сменов в школах и вузах стало чуть ли 
не больше, чем преподавателей, учи-
телей и воспитателей, а университеты 
объявлены «драйверами рынка». Им-
портозамещение в образовании явно 
не начиналось, а требование Прези-
дента о возврате общества к традици-
онным ценностям  игнорируется.

Для преодоления сложившейся 
катастрофической ситуации в систе-
ме образования России необходимо 
реализовать поэтапную модель прео-
доления системного кризиса.
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Этих этапов четыре.
Стратегически-целевой этап: опре-

деление и принятие на высоком государ-
ственном уровне стратегии спасения и 
последующего развития образования в 
стране.

Переходный этап: принятие превен-
тивных смягчающих мер для предупре-
ждения полного обрушения системы 
образования при смене стратегического 
вектора развития системы.

Тактический этап: на основе новых 
целей и стратегии определить направле-
ния новой образовательной политики.

Рабочий этап: плавное планомерное 
восстановление системы образования и 
спокойное бесстрессовое осуществле-
ние в ней процессов возвращения к тра-
диционной системе ценностей.

СтратегичеСки-целевой этап пре-
одоления кризиСа

Первый этап состоит в определе-
нии и принятии на высоком государ-
ственном уровне стратегии спасения 
и последующего развития образова-
ния в стране.

Хорошо известно, что для то-
го, чтобы образовательная система 
функционировала слаженно и ис-
правно, необходимо, как минимум, 
чтобы были предельно ясны:

а) образ будущего как стратегиче-
ская сверхзадача общества (сообщества), 
создавшего эту систему, 

б) антропологический идеал челове-
ка, способного осуществить этот образ 
будущего, 

в) педагогическая тактика воспита-
ния такого человека как определённая 
антропопрактика, 

г) образовательная цель системы, 
складывающаяся из антропологического 
идеала и педагогической тактики его 
воспитания. Ясность этих четырёх осно-
ваний позволяет безошибочно опреде-
лять: 

д) содержание образования,
е) его средства.

Детализация этих компонентов и 
составляют разработанную нами мо-
дель будущего образования России.

Сегодня налицо (а) отсутствие 
ясного образа будущего страны, (б) 
размытость и противоречивость обра-
зовательного идеала выпускника, (в) 
отсутствие системности в использо-
вании педагогических тактик. В итоге 
(г) отсутствие ясной цели образова-
ния; (д) бесконечное через каждые 
3-4 года изменение содержания и (е) 
хаотичность средств, названная ва-
риативностью. 

В последние годы образ России 
будущего начал вырисовываться: 
Президентом объявлен курс на воз-
вращение к традиционным ценностям, 
и эти ценности наконец-то ясно по-
именованы, патриотизм назван глав-
ным стратегическим вектором, сфор-
мулирован национальный воспитатель-
ный идеал (пока на уровне школьного 
стандарта), провозглашена необхо-
димость защиты граждан страны от 
западных псевдоценностей.

Эти меры, безусловно, закладыва-
ют основания для нормального функ-
ционирования системы образования 
и воспитания страны. Чтобы строить 
на этих основаниях, необходимы не-
отложные первоочередные шаги по 
восстановлению образования как 
стратегически важной для государства 
сферы блага и служения (а не отрасли 
потребительских услуг).

Они должны быть такими:
1. Социальный образ будущего, на-

циональный воспитательный идеал и 
приоритеты образовательной полити-
ки должны быть уточнены, конкре-
тизированы и, главное, нормативно 
зафиксированы и заявлены на самом 
высоком государственном и прави-
тельственном уровне в виде долго-
срочной Образовательной Доктрины 
(или Стратегии) России.

2. Традиционные ценности, на 
которых основываются и социаль-
ный образ будущего, и националь-
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ный воспитательный идеал долж-
ны быть не только провозглашены 
(пусть даже главой государства), но 
и нормативно закреплены в Образо-
вательной Доктрине (или Стратегии) 
России (а не только в образователь-
ном стандарте).

3. После принятия Образователь-
ной Доктрины России следует срочно 
объявить образование государственной 
стратегически значимой сферой и при-
ступить к пересмотру федерального 
Закона об образовании и юридических 
актов, в которых образование бы-
ло нормативно закреплено как часть 
сферы потребительских услуг.

4. Возврат к традиционным цен-
ностям требует пересмотра домини-
рования педагогики прав над педагоги-
кой обязанностей в пользу последней. 
И, как следствие, принятия на самом 
высоком государственном и прави-
тельственном уровне (а не на уровне 
локальных актов отдельных школ) 
нового  общегосударственного Ко-
декса учащихся, в котором, в первую 
очередь, будут закреплены обязанно-
сти школьника, которые ему следует 
исполнять как в школе, так и за её 
пределами.

5. Одновременно с государствен-
ной Образовательной Доктриной 
России и Кодексом учащихся, необхо-
димо принять Родительский кодекс с 
ясно прописанными требованиями к 
родителям и их обязанностями перед 
государством.

Реализовать эти стратегические 
шаги сегодня уже невозможно пу-
тём косметического ремонта здания 
российского образования или замены 
одной-двух персон в министерстве. 
Это возможно только путём полной 
замены команды обанкротившихся 
реформаторов, в том числе в субъек-
тах Федерации, и полного отстране-
ния от стратегического управления 
социальной сферой тех, кто эту сферу 
планомерно разрушал под видом ре-
форм и новых стандартов. А то, что 

это в нашей стране возможно, хоро-
шо видно на примере Министерства 
обороны. А образование по своей 
значимости не менее важно, чем обо-
рона. Возврат к системе традицион-
ных ценностей в образовании и вос-
питании давно назрел. Нужна только 
государственная воля и пристальное 
государственное внимание главы на-
шего государства.

образ будущего роССийСкого об-
разования

Для построения благополучного 
будущего недостаточно критики име-
ющегося. Главные методологические 
установки образа будущего образо-
вания России могут быть сформу-
лированы в виде кратких формул-
определений.

(а) Образ российского общества 
будущего как стратегическая сверхза-
дача: общество, основанное на справед-
ливости, солидарности, державности, 
патриотизме, достоинстве, ответ-
ственности. В предложенной форму-
лировке присутствуют принципы, обо-
значенные в программных выступлени-
ях Президента России В.В. Путина 
и Святейшего Патриарха Кирилла. 
К этим принципам следует добавить 
сформулированные ими же базовые 
качества, определяющие «человече-
ское в человеке». Это вера, честность, 
совесть, любовь, доброта, мужество, 
отзывчивость и чувство долга.

(б) Антропологический идеал: са-
мостоятельный, здоровый человек, 
стремящийся к духовному, нравствен-
ному, умственному и физическому со-
вершенству, укорененный в духовных 
традициях Отечества, ответствен-
ный за свою Родину перед нынешним и 
будущими поколениями. 

(в) Педагогическая тактика как 
антропопрактика: взращивание чело-
веческого в человеке, – строится че-
рез педагогическое освоение базовых 
способов бытия человека в мире: 
деятельность, общность, сознание. 
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Осмысленная совместная деятель-
ность на благо общества, приобрете-
ние опыта служения ближнему в общ-
ности, освоение духовных смыслов 
жизни,  укорененных в отечествен-
ной традиции, – вот через что чело-
век становится человеком. Сегодня в 
эпоху торжества расчеловечивающего 
постмодернизма тактика взращивания 
человеческого в человеке крайне необ-
ходима. В противном случае начав-
шаяся антропологическая катастрофа 
остановлена не будет.

(г) Соединение антропологиче-
ского идеала и педагогической так-
тики позволяет сформулировать об-
ладающую полнотой (устраивающую 
всех) цель сегодняшнего российского 
образования: взращивание самосто-
ятельного (самостоящего) здорового 
человека, стремящегося к духовному, 
нравственному, умственному и физи-
ческому совершенству, укорененного в 
духовных традициях Отечества, от-
ветственного за свою Родину перед 
нынешним и будущими поколениями. 

Эти четыре стратегические опре-
деления соответствуют традициям 
отечественного образования и отве-
чают мировоззренческим установкам 
традиционных для России религий  
и всех ориентированных на нацио-
нальный интерес России социальных 
групп.

Ясное определение стратегиче-
ских целей и сверхзадачи образова-
ния и воспитания на высоком госу-
дарственном уровне и полная замена 
команды либералов-реформаторов 
на патриотов-почвенников позволит 
последовательно решать тактические 
задачи.  

ПЕрЕхоДНый эТАП 
ПрЕоДолЕНИя КрИзИСА

Второй шаг состоит в том, что для 
начала необходимо школы и вузы, 
учителей и преподавателей вернуть в 
нормальное бесстрессовое, безавраль-

ное состояние. Практические меры 
для этого таковы. 

1. Опубликовать очень короткий 
перечень документов и видов отчёт-
ности, которые должна предоставлять 
школа и вуз учредителю и контроли-
рующим органам. Ввести законода-
тельный запрет на предоставление 
школой или вузом отчётности и ин-
формации сверх этого перечня. 

2. Сократить количество управ-
ленцев в системе образования на всех 
уровнях от муниципального до феде-
рального в несколько раз, особенно 
в части надзорных органов и законо-
дательно запретить практику наложе-
ния штрафов на руководителей школ 
и учителей.

3. Законодательно избавить шко-
лы, вузы, учителей, преподавателей 
и классных руководителей от несвой-
ственной им работы, а именно: а) 
от написания рабочих учебных про-
грамм, которые должны разрабаты-
вать учёные-методисты; б) от двойно-
го ведения документации (журналов, 
дневников и пр.) в электронном и 
бумажном виде; в) от предоставления 
информационных писем и отчётов в 
органы, не являющимися учредите-
лями школ и вузов.

4. Избавить школы и вузы от обя-
зательного участия в бесконечных 
конкурсах и фестивалях и отменить 
порочную практику зависимости зар-
платы руководителя от количества 
конкурсов и мероприятий, в которых 
приняла участие школа или вуз.

5. Объявить пятилетний морато-
рий на деятельность надзорных орга-
нов в отношении государственных и 
муниципальных школ и вузов.

6. Прекратить практику выстра-
ивания всяческих рейтингов между 
учениками, учителями, школами, ву-
зами, муниципалитетами как множа-
щую приписки и ложь на всех уров-
нях. 

Эти технические меры могут и 
должны быть осуществлены быстро. 
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При этом совершенно очевидно, что 
отрицательно они никак не повлияют 
на деятельность школ и вузов. Они 
позволят вернуть педагогическое со-
общество в состояние, когда возмож-
но нормальное обсуждение перспек-
тив развития будущего.

ТАКТИЧЕСКИй эТАП 
ПрЕоДолЕНИя КрИзИСА

Третий шаг по восстановлению си-
стемы образования должен  на основе 
новых целей и стратегии определить 
направления новой образовательной 
политики.

1. Должна быть официально призна-
на ошибочной образовательная полити-
ка выстраивания основ системы обра-
зования страны по западным лекалам. 
Должен быть объявлен пошаговый 
отказ образования от компетентност-
ного подхода, Болонской системы, 
ранней профилизации, тотального те-
стового контроля на всех уровнях, ры-
ночных механизмов управления об-
разованием (нормативно-подушное 
финансирование, искусственные 
критерии эффективности школ и ву-
зов) как факторов, резко снизивших 
образованность нашей молодёжи и 
отказ воспитания от принципов по-
требительства, толерантности, муль-
тикультурализма и конкурентности 
как факторов, атомизирующих наше 
общество.

2. Должно быть ясно определено 
и законодательно закреплено то, что 
основными принципами образователь-
ной политики становятся: а) фунда-
ментальность и энциклопедизм знаний, 
практическая ориентированность и по-
лезность умений в сфере обучения; б) 
патриотизм, высокая нравственность, 
общинность и традиционные ценно-
сти в сфере воспитания. Перечень 
традиционных базовых национальных 
нравственных ценностей, объединяю-
щий людей разных культур, наро-
дов и религий нашей страны вполне 
точно сформулирован в программ-

ных выступлениях главы государства 
и предстоятеля Церкви: «честность, 
патриотизм, совесть, любовь, доброта, 
мужество, достоинство, отзывчивость, 
ответственность и чувство долга»2, «ве-
ра, справедливость, солидарность, до-
стоинство, державность»3. Несмотря 
на то, что эти ценности отчасти сфор-
мулированы в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России», они 
должны быть закреплены на самом 
высоком государственном уровне.

рАбоЧИй эТАП ПрЕоДолЕНИя 
КрИзИСА

Четвёртый шаг – это реализация 
мероприятий по осуществлению но-
вой национально ориентированной 
образовательной политики. Распре-
делим их по факторам.

А. Содержательные факторы
1. Признать ошибочным курс на 

увеличение количества учебных часов 
для  освоения обучающимися пред-
метов социально-экономического 
цикла, что отразилось в государствен-
ном образовательном стандарте и фе-
деральном базисном учебном плане. 
Рассмотреть возможность принятия 
нового федерального учебного пла-
на, в котором  были бы увеличе-
ны объёмы часов для изучения есте-
ственнонаучных дисциплин, форми-
рующих целостную научную картину 
мира,  для изучения отечественной 
истории и литературы, через которые 
школьник приобщается к образцам 
высокой нравственности и положи-
тельной героики. Необходимо также 
в новом учебном плане полноценно 
представить новые предметные об-
2  Путин В.В. Выступление на праздновании дня 
знаний с воспитанниками и педагогами образова-
тельного центра для одарённых детей «Сириус» 1 
сентября 2015 года // http://www.kremlin.ru/events/
president/transcripts/speeches/50216.
3  Слово Святейшего Патриарха Кирилла на откры-
тии XVIII Всемирного русского народного собора 
11 ноября 2014 г. // http://www.patriarchia.ru/db/
text/3367103.html.



33Национальная доктрина образования

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ласти «Основы религиозных культур 
и светской этики» на ступени началь-
ного общего образования и «Духовно-
нравственная культура народов Рос-
сии» на ступени основного общего 
образования, содержанием которой  
является сфера духовной жизни чело-
века, постижение значения религии, 
веры и нравственности в жизни чело-
века и общества, духовные ценности, 
хранимые в традиционных религиях, 
их влияние на государственность и 
культуру России.

2. Сократить объём часов обще-
ствознания (особенно в основной 
школе), существенно изменить со-
держание этой предметной области, 
через которую последние два десяти-
летия насаждалась чуждая для России 
система квазиценностей, защищать 
от которых наших людей призвал 
Президент4. Отразить в содержании 
предметной области обществознания  
подходы отечественной социальной 
мысли к основным проблемам циви-
лизационного развития человечества, 
учитывая, что именно на основе этих 
подходов сформировалось видение 
современной цивилизации как си-
стемы равноправных партнеров в по-
лицентричном мире,  поддержание 
стабильности которого заявлено как 
национальный интерес России.

3. Отказаться от модели профиль-
ного образования в старшей школе и 
вернуться к традиционной практике 
универсальной фундаментальности 
и энциклопедизма старшей школы 
и создания на этой базе отдельных 
школ (или классов) с углублённым 
изучением отдельных предметов. 
Возврат этой практики положитель-
но скажется на системе школьного 
образования.

4. Содержание образования долж-
но обеспечивать формирование ци-
вилизационной идентичности обу-

4  Пресс-конференция Владимира Путина 19 дека-
бря 2013 года. Стенограмма  // http://www.kremlin.
ru/events/president/news/19859.

чающихся, вводить их в цивилизаци-
онную традицию, которая включает в 
себя комплекс живых традиций Рос-
сии – этнических, семейных, соци-
альных, религиозных. Духовное ста-
новление ребенка происходит одно-
временно в трех мирах – в мировой 
цивилизации, в русской цивилиза-
ции и мире его этнической культуры, 
поскольку наш народ – многонацио-
нальный. Для того, чтобы помочь ему 
освоиться в этом  сложно устроенном 
мире, предлагается трехуровневая 
модель содержания образования, со-
ответственно включающая уровень 
мировой цивилизации, уровень оте-
чественной цивилизации (русской) 
и уровень этноса. Два первых уровня 
должны быть представлены в обяза-
тельном компоненте базисного учеб-
ного плана, а уровень этноса – в 
вариативном компоненте и осущест-
вляться по выбору семьи, соответ-
ствуя локальным условиям  образова-
тельной организации.

5. Срочно пересмотреть содержа-
ние исторического, языкового и ли-
тературного образования, которое за 
последние десятилетия было стран-
ным образом «обновлено» в сторону 
отхода от традиционных ценностей. 
Учитель истории и литературы дол-
жен понимать и знать, что его глав-
ная задача состоит в том, что через 
эти два предмета он должен показать 
своим воспитанникам образцы поло-
жительной героики и высокой нрав-
ственности. Любой народ, состоящий 
из множества этносов и культур, вы-
страивают две скрепы – общий язык 
и общая история. Через эти предметы 
и должны в первую очередь приви-
ваться любовь к Родине и приобще-
ние к традиционным ценностям. 

6. Срочно создать авторитетную 
комиссию и пересмотреть перечень 
изучаемых в рамках школьного кур-
са обязательных и рекомендованных 
литературных произведений, пола-
гая, что басни И.А. Крылова несрав-
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нимо полезнее хоббитов Д.Р. Тол-
киена, образ Андрея Соколова в 
«Судьбе человека» нужнее «Масте-
ра и Маргариты» с привлекатель-
ным образом Воланда, а рассказы 
Н.А. Тэффи и И.А. Бунина с описа-
нием любовных измен вряд ли несут 
нравственный смысл. 

7. Заменить в учебных планах 
школ страны предмет «технология» 
предметом «трудовое обучение» или 
«производственное обучение», заме-
нив теоретическое обучение по учеб-
никам реальным полезным трудом с 
освоением реальных жизненно важ-
ных трудовых навыков.

8. Разделить процедуры выпуск-
ной школьной итоговой аттестации и 
вступительных вузовских испытаний 
как имеющих принципиально разные 
диагностические задачи и методики, 
ибо выпускной экзамен – это диа-
гностика результата, а вступительный 
экзамен – это диагностика готовно-
сти. Это избавит школы от необхо-
димости тестовой формы контроля, 
которая разрушает традиционные для 
отечественного образования целост-
ность и системность мировоззрения 
школьников, а вузы – от необходи-
мости принимать в число студентов 
тех, кого они не видели в глаза. Ар-
гументация о борьбе с коррупцией не 
должна диктовать ни содержание об-
разования, ни формы контроля. Эту 
проблему должны решать не учителя 
и не директора школ.

Б. Воспитательные факторы
1. Принятие государственной про-

граммы сохранения и защиты дет-
ства, предполагающей воссоздание 
культуры детства через: поддержку 
создания детской литературы, до-
брого детского кино и мультипли-
кации, театра и музыки; программу 
контроля и регулирования рынка 
детских игрушек (как реальных, так 
и виртуальных); программу защиты 
детей от грязи, пошлости и разврата, 

хлынувших на детей через СМИ и 
рекламу.

2. Принятие на основе Кодекса 
учащихся единых Правил для уча-
щихся (а не локальных актов отдель-
ных школ), в которых бы в первую 
очередь были сформулированы их 
обязанности, позволит быстро вер-
нуться к традиционному воспитанию 
человека ответственного.

3. На основании требований Пра-
вил для учащихся и их соблюдения 
официально ввести традиционную 
для нашей школы оценку личност-
ных качеств ученика в виде оценки по 
поведению, прилежанию или благонра-
вию, которая обязательно учитывает-
ся на всех этапах школьного и вузов-
ского образования как решающая. 

4. Вернуться к традиционной 
практике воспитания в общности, 
для чего способствовать развитию 
инициативных детских организаций 
и движений, разнообразных форм со-
циальных практик, возродить прак-
тику формирования воспитывающей 
среды в школе на началах создания 
детско-взрослых общностей  с уча-
стием родителей и представителей 
местных сообществ, в том числе тра-
диционных религиозных общин.

5. Изменить доминанты воспи-
тательных установок: взращивание 
добродетелей должно превалировать 
над профилактикой отклонений и 
пороков. Профилактическая работа 
в школе по предупреждению фактов 
отклоняющегося поведения, суици-
дов, курения, употребления спирт-
ных напитков, наркотических средств 
не должна доминировать над вос-
питанием добродетелей и сводиться 
к рассказам и показам сути, форм 
и последствий пороков, ибо поро-
ки зачастую более привлекательны и 
значительно легче усваиваются, чем 
добродетели, которые трудны и тре-
буют внутренних усилий.

6. Изучить возникавшие в сере-
дине 2000-х гг. продуктивные вари-
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анты духовно-нравственного вос-
питания через различные религиоз-
ные, религиозно ориентированные, 
религиозно-культурологические фор-
мы школьного образования с целью 
распространения лучших образцов в 
массовую школу.

7. Разработать меры массового 
приобщения дошкольников и школь-
ников к спорту и физической куль-
туре через создание сетевых форм 
взаимодействия организаций общего 
и дополнительного образования. 

8. Не допустить превращение воз-
рождённой формы физического вос-
питания через нормы ГТО в свое-
образный «ЕГЭ для тела», дающий 
преференции при поступлении в вуз, 
а выделенные для этого средства по-
тратить не на создание центров те-
стирования ГТО, а на возрождение 
инфраструктуры школьных спортив-
ных сооружений.

9. Заменить безликое название до-
кумента об окончании школы «Атте-
стат о среднем общем образовании» 
на традиционное для российских и 
советских школ название «Аттестат 
зрелости».

10. Прекратить практику оце-
нивания деятельности учеников, 
студентов, школ и вузов на основе 
выстраивания рейтингов, ставшего 
источником тотальной лжи на всех 
уровнях.

11. Прекратить насаждение в сфе-
ре образования иноязычных терми-
нов, понятий (тьюторы, омбудсмены, 
фасилитаторы и пр.) и неблагозвуч-
ных аббревиатур (МУДО, МУДОД, 
МБОУСОШ, ЕГЭ и т.п.).

В. Организационно-экономические 
факторы

1. Признать, что переход к норма-
тивному подушевому финансирова-
нию школ резко увеличил наполняе-
мость классов, что ухудшило качество 
школьного образования. Перейти к 
системе оплаты труда, при которой 

заработная плата педагога зависит не 
от количества учеников в классе, а от 
результативности его работы. Про-
вести мониторинг наполняемости 
классов (особенно в городских шко-
лах) и привести её в соответствие с 
требованиями законодательства (не 
более 25 учеников в классе).

2. Ввести предельно допустимую 
аудиторную нагрузку учителя, обе-
спеченную при этом достойной зара-
ботной платой, не ниже, чем средняя 
по экономике региона.

3. В целях ликвидации перегрузки 
учителей и дефицита внимания уче-
никам ввести мониторинг показате-
ля количества учеников в расчёте на 
одного учителя.

4. Ввести предельно допустимый 
коэффициент отношения между за-
работной платой региональных и 
федеральных чиновников системы 
образования и средней заработной 
платой рядовых педагогов.

5. Избавить методические служ-
бы при органах управления образо-
ванием от контрольных и надзорных 
функций, одновременно обязав их 
обеспечивать педагогов программно-
методическими материалами (типо-
выми программами, методическими 
рекомендациями и пособиями).

6. Прекратить практику проведе-
ния внешне навязываемых муници-
пальными и региональными органами 
образования пробных, тренировоч-
ных, диагностических контрольных 
работ, тестирований и прочих про-
верок и срезов.

7. Пересмотреть нормативные 
требования к лицензированию, ат-
тестации и аккредитации педагогов, 
школ и вузов в части уменьшения 
документации. Признать неадекват-
ной практику аккредитации школ и 
вузов, во время которой количество 
документов, предоставляемых шко-
лами в надзорные органы, исчисляет-
ся десятками килограммов, а вузами 
– центнерами.
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8. Прекратить практику оценива-
ния результативности работы школ 
и вузов по количеству проведённых 
мероприятий и по количеству кон-
курсов, в которых принято участие, а 
педагогов по итогам компьютерного 
тестирования.

9. Изучить возникшие за послед-
ние годы высокорезультативные аль-
тернативные формы получения обра-
зования (семейные классы, семейные 
школы, разноуровневые и разново-

зрастные формы организации, кон-
центрированное обучение и пр.) с 
целью узаконивания и распростра-
нения лучших образцов в массовую 
школу.

Совершенно очевидно, что все три 
группы факторов должны реализовы-
ваться параллельно после определе-
ния правильной пошаговой последо-
вательности перечисленных мер.
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7. Образовательная политика Рос-
сийской Федерации при переходе к 
национально ориентированной модели 
образования

Изменения в мире, которые но-
сят глобально-цивилизационный ха-
рактер, требуют их учёта в осущест-
влении образовательной политики 
России. Постоянная «модернизация» 
и непрекращающиеся изменения 
нормативно-правовых основ и стан-
дартов образования нарушают его 
целостность, способность к самоор-
ганизации и саморазвитию на основе 
национальных смыслов и ценностей 
традиционной культуры, ментально-
сти нашего многонационального на-
рода.

Россия – одна из ведущих миро-
вых держав с мощным духовным, 
внешнеполитическим, экономиче-
ским и оборонным потенциалом, 
которой необходима суверенная и 
самостоятельная образовательная 
политика, что обусловливает необ-
ходимость перехода к национально 
ориентированной модели образова-
ния. 

Образование сегодня должно пе-
рестать быть ресурсозатратным, оно 
должно стать ресурсосберегающей и 
ресурсогенерирующей сферой. Это воз-
можно только при условии реали-
зации новой модели отечественно-
го образования, асимметричной той, 
которая в последние десятилетия и 
с опозданием копировала заимство-
ванные образцы. 

Образ будущего России, нацио-
нальный образовательный идеал тре-

буют смены целого ряда стратеги-
ческих ориентиров отечественного 
образования в каждой из трёх его 
практик. 

7.1. Образование как общественная 
практика выполняет роль системообра-
зующего фактора общества и требует 
перехода:

от разъединяющей антивоспита-
тельной тактики конкуренции, само-
реализации и индивидуализма – к 
объединяющей тактике сотрудниче-
ства, соработничества и солидарно-
сти;

от тактики доминирования прав 
ребёнка над его обязанностями, веду-
щей к развитию своеволия и растле-

ния, – к разумному сочетанию прав, 
обязанностей и ограничений; 

от образа педагога (учителя, воспи-
тателя, преподавателя) как предста-
вителя сферы образовательных услуг 
– к образу педагога-детоводителя, 
государственника, ответственного за 
будущее Отечества;

от управления через повсеместное 
администрирование и бюрократиче-
ский надзор – к управлению через 
содействие, доверие, самостоятель-
ность и самодеятельность педагоги-
ческих коллективов;

от хаотизирующей вариативности 
содержания и форм организации об-
разования – к их сообразности, ие-
рархичности и целостности единого 
образовательного пространства;

от понимания образования как 
исключительно ведомственной 
практики системы образовательных 

Образование сегодня должно перестать быть ресурсо-
затратным, оно должно стать ресурсосберегающей 
и ресурсогенерирующей сферой. Это возможно только 
при условии реализации новой модели отечественного 
образования, асимметричной той, которая в послед-
ние десятилетия и с опозданием копировала заим-
ствованные образцы
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организаций и органов управления 
ими – к его пониманию как взаи-
мосвязанной и системной практики 
различных социальных институтов 
(см. п. 3.1.);

от разрозненных действий обще-
ства, государства, государственных 
ведомств и отраслей – к развитию 
эффективных форм государственно-
общественного управления, сетевого 
и межотраслевого взаимодействия, 
социального партнерства.

7.2. Образование как практика 
культурно-исторического наследова-
ния требует перехода:

от навязывания мультикультура-
лизма, космополитичности, толе-
рантности и безродности – к вос-
питанию российской народности, 
патриотизма и державности;

от функционализма и компетент-
ностного подхода – к формированию 
фундаментальности, системности, 
антропосообразности содержания 
образования; 

от освоения универсальных учеб-
ных действий – к обретению уни-
версальных для отечественной 
культурно-исторической традиции 
целей, ценностей и нравственных об-
разов жизни;

от «индивидуального успеха», 
«конкурентоспособности» и приори-
тета карьерных ценностей – к стрем-
лению к совершенству, любознатель-
ности, трудолюбию, жизнелюбию и 
человеколюбию;

от культуры полезности и эффек-
тивности – к культуре смысла, слу-
жения, любви и достоинства;

от отвлекающей виртуализации, 
развлекающей играизации и тоталь-
ной цифровизации образовательных 
отношений – к подлинности жизни в 
социальных ролях взрослых и детей, 
мужчин и женщин, матерей и отцов, 
защитников и тружеников.

7.3. Образование как практика ста-
новления человеческого в человеке 
требует перехода:

от идеала индивидуума, добиваю-
щегося успеха и лидерства – к идеалу 
человека, стремящегося к духовному, 
умственному, нравственному и физи-
ческому совершенству;

от образа квалифицированного и 
грамотного потребителя – к обра-
зу человека-созидателя и человека-
творца;

от человека, обладающего набором 
компетенций, – к целостной лично-
сти, ответственной за свою жизнь во 
всей её полноте;

от размывания и подмены нрав-
ственных ценностей под флагом сво-
боды и раскрепощения – к утверж-
дению и развитию  системы базовых 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, жертвен-
ности и самостояния; 

от насаждения расчеловечиваю-
щих образов эпохи цифрового рас-
щепления сознания – к взращива-
нию человеческого в человеке че-
рез сопричастность к общему делу 
и верность базовым традиционным 
российским духовно-нравственным 
ценностям.

Таким образом, сущность, миссия 
и высший смысл современного отече-
ственного образования –

это Служение Отечеству (а не об-
служивание центров власти); 

это Дар новому поколению (а не 
услуга в сфере потребления); 

это Благо для каждого, это благо-
вестие о собственно человеческом в 
человеке. 

Статья поступила в редакцию 
15.05.2022; одобрена после рецензи-
рования; принята к публикации 
20.06.2022.  

The article was submitted 15.05.2022; ap-
proved after reviewing; accepted for publica-
tion 20.06.2022.
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Педагогические 
условия 

формирования 
эмоционального 

интеллекта 
школьников: 
роль детско-

взрослой 
общности 

Pedagogical conditions 
for the formation of 

emotional intelligence 
of schoolchildren: the 
role of the child-adult 

community

Настоящее1 время так быстро меняется, оно 
богато событиями и неожиданными сюрприза-
ми, это накладывает определенные требования 
к воспитанию современных детей. Они долж-
1  Статья подготовлена в рамках государственного задания 
№ 073-00058-22-04 от 08.04.2022 на 2022 год по теме «Теоретико-
методологические подходы и научно-методическое обеспече-
ние формирования эмоционального интеллекта обучающихся 
на уровнях начального общего и основного общего образова-
ния».

Аннотация: В статье раскрывается понятие эмо-
циональный интеллект, его составляющие, условия 
формирования и развития у современных школьни-
ков. Выделены возможные задачи воспитания в обла-
сти формирования эмоционального интеллекта: 
учить общению, создавать условия для ценностно-
смыслового взаимодействия школьников и педагогов; 
создавать условия для общего эмоционального пере-
живания, порождающего эмоционально-психоло-
гические связи между участниками взаимодействия; 
поддерживать осознанную самореализацию школьни-
ков в деятельности и общении. Рассматриваются 
формы и приемы формирования эмоционального 
интеллекта в детско-взрослой общности.
Ключевые слова: школьники, воспитание, эмоцио-
нальный интеллект, детско-взрослая общность, 
общее эмоциональное переживание, эмпатия, взаимо-
действие
Для цитирования: Шустова И. Ю. Педагогические 
условия формирования эмоционального интеллекта 
школьников: роль детско-взрослой общности// Воспи-
тание школьников. 2022. № 6. С. 40-53.
Annotation: The article reveals the concept of emotional 
intelligence, its components, the conditions for the formation 
and development of modern schoolchildren. The possible 
tasks of upbringing in the field of the formation of emotional 
intelligence are identified: to teach communication, to 
create conditions for the value-semantic interaction of 
schoolchildren and teachers; create conditions for a 
common emotional experience that generates emotional 
and psychological ties between the participants in the 
interaction; to support the conscious self-realization of 
schoolchildren in activities and communication. The forms 
and methods of the formation of emotional intelligence in 
a child-adult community are considered. 
Keywords: schoolchildren, education, emotional 
intelligence, child-adult community, common emotional 
experience, empathy, interaction. 
For citation: Shustova Inna Yurievna. Pedagogical 
conditions for the formation of emotional intelligence of 
schoolchildren: the role of the child-adult community // 
Education of schoolchildren. 2022. №. 6. P. 40-53.

Коллектив и детско-взрослая общность

Я хочу, чтобы в моей жизни было
сопереживание – поток между
мною и другими, который соединяет
нас на уровне сердца.

Маршалл Розенберг



«Благодарная память» 
Фоторепортаж со Всероссийской научно-практической конференции «Благодарная Память»  

(Керченский политехнический колледж, г. Керчь, Республика Крым)

Драматизм Юность и память

Прочтите эти книги! Со всей мужской ответственностью

Главные слова от батюшки Восхождение к памяти

С Городами-героями в сердце Достижения



«Пусть меня научат…» 
Фоторепортаж со Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное образова-
ние: история и современность» (Керченский политехнический колледж, г. Керчь, Республика Крым)

Президиум: профессионализм, опыт, мудрость

Женщине форма особенно 
к лицу

Слово звучащее касается сердца

Так приобретается профессиональное мастерство С ветераном – значит с историей



Крымский мост –  
золотое звено к восстановлению Российской Державы

Крымский мост – вид от Керченской крепости

В Керченской крепости – уникальном памятнике фортификационного искусства

Крым – аленький 
цветочек России Разнотравье и разноволнвье

Крым может быть колючим – 
для чуждого касания



Здесь было явление Георгия Победоносца – вот откуда  
истоки стойкости героев Аджимушкая, Крыма и Севастополя 

Храм св. Иоанна Предтечи – древнейший 
из действующих храмов России. 

Керчь. VIII–XI вв.

В Свято-
Георгиевскиом 
Катерлезском 
женском 
монастыре

В Музее истории обороны 
Аджимушкайских каменоломен
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ны учиться жить и взаимодействовать 
с другими в ситуации выбора и сво-
боды, уметь принимать ответствен-
ность за свои решения, проявлять 
осознанную позицию, реализовывать 
свои интересы и достигать постав-
ленные цели, одновременно призна-
вая свободу и ответственность дру-
гого, не оскорблять чувства других, 
уметь сопереживать и поддерживать 
друг друга, сотрудничать и достигать 
коллективные цели. 

Данные качества напрямую свя-
заны с умением человека понимать и 
анализировать собственные эмоции, 
воспринимать и осмысливать эмоции 
окружающих, отображать данную 
информацию в деятельности. Соот-
ветственно, одной из задач воспита-
ния становится – формирование у 
школьников социального интеллекта 
и эмоционального интеллекта как его 
составляющей.

Эмоциональный интеллект необ-
ходимо формировать с самого ран-
него возраста, еще у дошкольников, 
благоприятным периодом является 
младший школьный возраст. Эмоци-
ональное восприятие окружающего 
мира в данный период сочетается у 
ребенка с активным развитием мыш-
ления, интеллектуальных процессов. 
Соответственно формирование эмо-
ционального интеллекта здесь будет 
происходить намного проще, чем у 
дошкольников. 

О чувственной сфере воспитан-
ников, эмоционально-нравственных 
качествах, отзывчивости, понимании 
и сопереживании другим говорится 
в действующем Федеральном госу-
дарственном образовательном стан-
дарте начального общего образова-
ния (приказ Минобрнауки России 
№ 373 от 06.10.2009 г. ч. II, п.10.8). 
Личностными результатами началь-
ного общего образования, наряду с 
решением учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, важно 
рассматривать прогресс в эмоцио-

нальной сфере школьников, развитие 
их способности к самоорганизации 
и саморегуляции. Здесь необходима 
активная поддержка педагога, его за-
интересованность в эмоциональном 
развитии своих учеников. 

Воспитание будем понимать в рам-
ках научной школы Л.И. Новиковой 
как управление процессом развития 
и формирования личности через соз-
дание для этого благоприятных усло-
вий. В этой связи детско-взрослая 
общность является значимым услови-
ем воспитания, в ней рушатся межпо-
коленческие барьеры, возможно от-
крытое эмоциональное проживание 
и общение людей разного возраста, 
возникают общие значимые смыслы, 
удерживающие общность и направ-
ляющие взаимодействие участников.

Получается, что целью воспита-
ния является создание социально-
педагогических условий для возник-
новения и успешного функциони-
рования детско-взрослой общности, 
в которой происходит становление 
и развитие личности воспитанни-
ка, самой общности как социально-
педагогического феномена. Опира-
ясь на слова замечательного педа-
гога О.С. Газмана, согласимся, что 
«… воспитание опирается на реаль-
ные межличностные социальные 
отношения, процессы, явления как 
живые, естественные события окру-
жающей человека действительно-
сти, …» [3, С. 23].

Рассмотрим возможные задачи 
воспитания в области формирования 
эмоционального интеллекта.

Первая и главная учить общению, 
создавать условия для ценностно-
смыслового взаимодействия внутри 
детско-взрослой общности. Основ-
ным условием формирования эмоци-
онального интеллекта будет помощь 
детям реализовать себя, сотрудничать 
с другими, не используя манипуля-
цию и агрессию, ориентируясь на со-
переживание и понимание во взаи-



42 Воспитание школьников  № 6  2022

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

модействии с другими, объединять-
ся и творить вместе для улучшения 
качества жизни. Важно учить детей 
общаться и взаимодействовать друг 
с другом.

Общение предполагает, что каж-
дый осознает то, как выражает свои 
мысли, умеет слышать и слушать 
других. Важно, чтобы слова из ав-
томатической реакции на другого 
переходили в речь осознанную, об-
разованную через понимание, что я 
ощущаю, чувствую, хочу. Необходи-
мо помогать воспитанникам учиться 
выражать свои мысли ясно, уметь 
отвечать окружающим уважением и 
сочувствием, вниманием и понима-
нием. В общении ребенку становят-
ся понятны как свои собственные 
переживания и стремления, так и по-
требности и чувства другого. Педагог 
должен помогать проявлять и отчет-
ливо формулировать именно то, что 
необходимо воспитаннику именно 
сейчас, в текущей ситуации.

Вторая задача – создание условий 
для общего эмоционального пережи-
вания, порождающего эмоционально-
психологические связи между участ-
никами взаимодействия. Они форми-
руются в детско-взрослой общности, 
когда ее участники испытывают чув-
ство близости и взаимного интереса, 
возникает общее эмоциональное по-
ле, включающее всех участников. В 
таких условиях возможно учить сопе-
реживанию, способности к эмпатии, 
взаимопониманию и сотрудничеству. 
Эмпáтия понимается как сопережи-
вание эмоциям и чувствам другого 
человека, понимание контекста пе-
реживания (почему он переживает, 
что было причиной, как сильно он 
переживает и почему) в конкретной 
ситуации. Это способность ребенка 
чувствовать и осознавать эмоции дру-
гого, их соответствие своему жиз-
ненному опыту, личным эмоциям 
и переживаниям, умение мысленно 
встать на место другого, это эмоцио-

нальный и психологический отклик 
на другого. Данному качеству нужно 
учить, воспитывать у детей умение 
чувствовать и понимать настроение 
другого, его эмоции и переживания. 

Еще одна задача – создание усло-
вия для осознанной самореализации 
в деятельности и общении. Само-
реализация предполагает, что ребе-
нок активно выражает свое мнение, 
свою позицию в общении, умеет ор-
ганизовать свою деятельность для 
реализации задуманного, участвует 
в коллективной деятельности, осо-
знавая личный интерес, умеет регу-
лировать свои эмоции и поведение, 
ориентируясь на поставленные це-
ли. Для свободной самореализации 
важным условием так же является 
детско-взрослая общность, где у каж-
дого есть возможность проявить себя, 
найти свой интерес в коллективной 
деятельности, найти единомышлен-
ников и друзей.

Остановимся на понятии эмоцио-
нальный интеллект, его составляю-
щих, как он проявляется во взаимо-
действии с другими в детско-взрослой 
общности.

Понятие эмоциональный интел-
лект выделилось из категории соци-
ального интеллекта. Термин социаль-
ный интеллект вводит Е. Торндайк в 
1920 г., понимая под ним способность 
человека понимать других людей, 
взаимодействовать с ними. В даль-
нейшем его идеи продолжили Ведека 
и Спирмен (1947 г.), отмечая способ-
ность человека критически и объ-
ективно оценивать поступков других 
людей, их чувства и настроение, мо-
тивацию действий. Сам термин эмо-
циональный интеллект возникает в 
психологии Д. Мэйер и П. Сэловей 
[18] в 1990 г. Обозначают его как 
«способность воспринимать и выра-
жать эмоции, ассимилировать эмо-
ции и мысли, понимать и объяснять 
эмоции, регулировать собственные 
эмоции и эмоции других». Г. Бхар-
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вани в своей книге «Важнее, чем IQ! 
EQ: эмоциональный интеллект» обо-
значает через способность человека 
обращать внимание на собственные 
эмоциональные состояния, понимать 
их рационально и использовать для 
достижения результатов во взаимо-
действии с окружающими, совершать 
действия адекватные конкретной си-
туации [2]. Эмоциональный интел-
лект придает эмоциональную окраску 
ситуации, удерживает от спонтанных 
необдуманных поступков, помогает 
устанавливать связи с другими людь-
ми.

Понятие эмоциональной компе-
тентности разрабатывает Д. Гоулман, 
выделяет важные составляющие: 
личная (как мы умеем справляться 
с собой); самоосознание (понимание 
своих внутренних состояний и пред-
почтений); саморегуляция (умение 
справляться с внутренними порыва-
ми и желаниями); мотивация; соци-
альная компетентность (умение вы-
страивать и регулировать отношения 
с другими); эмпатия (желание чув-
ствовать и понимать других людей); 
социальные навыки [5]. 

Как видим, достаточно большую 
роль в формировании эмоциональ-
ной компетенции по Д. Гоулмену 
имеют социальные навыки и спо-

собности: способность к эмпатии и 
принятию другого, умение находить 
общий язык с разными людьми, вы-
страивать и поддерживать связи и 
отношения, регулировать свое по-
ведение и эмоции, ориентируясь на 
чувства и поведение других и пр.

Следовательно, мы вновь обраща-
емся к необходимым условиям фор-
мирования эмоционального интел-
лекта во взаимодействии с другими, 
в детско-взрослой общности. Эмоци-
ональная компетентность, эмоцио-
нальная грамотность как проявление 
эмоционального интеллекта откры-

вают новые возможности в любви и 
дружбе, помогают улучшить взаимо-
отношения с другими, отстраивают 
совместную деятельность и сотруд-
ничество, способствуют возникнове-
нию чувства общности, сплоченно-
сти и солидарности между детьми и 
взрослыми.

Эмоциональный интеллект будем 
понимать не только как осознание 
и понимание своих эмоций, но и 
в рамках поведенческих и комму-
никативных способностей ребенка, 
учитывать его внутриличностную 
и межличностную направленность. 
Поведенческие способности прояв-
ляются в выстраивании отношений 
с окружающими для достижения 

Вопрос, что дает ребенку эмоциональный интеллект? Зачем он 
ему необходим в современных условиях? Психологи отмечают, 
что школьники с развитым эмоциональным интеллектом легче 
концентрируют внимание, свободнее налаживают отношения 
с другими, более эмпатичны и толерантны. Осваивая эмоцио-
нальный интеллект, дети учатся контролировать сложные и 
конфликтные ситуации (которые могут привести к агрессии, 
лжи, разочарованию, нападкам на других и пр.), осознавать свои 
и чужие эмоции в них, видеть рациональные пути выхода из си-
туации на позитивной волне. Важно учить ребенка осознавать 
и выражать свои эмоции в реальных проявлениях и действиях. 
Замечено, что когда мы прячемся в «эмоциональной скорлупе», 
скрываем и жестко сдерживаем свои эмоции, то теряем связь с 
нашими чувствами, как следствие уже не можем понимать или 
контролировать их
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коллективных и личных целей, спо-
собности контролировать свои эмо-
циональные состояния, осознанно 
использовать полученную эмоцио-
нальную информацию в общении с 
окружающими и коллективной де-
ятельности [1]. Коммуникативные 
способности проявляются во вну-
треннем позитивном настрое на вза-
имодействие с другими, эмпатийном 
отношении к окружающим, комму-
никабельности, умении слышать и 
слушать, быть терпимым к другим, 
уважать чужое мнение, в умении вы-
разить свою личную позицию и ме-
нять ее, учитывая мнения других. 
Коммуникативные способности – 
это умение осознанно выстраивать 
и удерживать связи и отношения с 
другими людьми, в их гибкой смене 
и взаимопереходе. Коммуникатив-
ность – это во многом желание и 
умение общаться с другими в пози-
тивном ключе, сотрудничать, быть 
активным, интересным и веселым, 
доброжелательным, относится к дру-
гим с уважением, уметь быстро зна-
комиться и удерживать разговор, а 
также доброта и любовь к другим 
людям. 

Вопрос, что дает ребенку эмоци-
ональный интеллект? Зачем он ему 
необходим в современных условиях. 
Психологи отмечают, что школьники 
с развитым эмоциональным интел-
лектом легче концентрируют внима-
ние, свободнее налаживают отноше-
ния с другими, более эмпатичны и то-
лерантны. Осваивая эмоциональный 
интеллект, дети учатся контролиро-
вать сложные и конфликтные ситуа-
ции (которые могут привести к агрес-
сии, лжи, разочарованию, нападкам 
на других и пр.), осознавать свои и чу-
жие эмоции в них, видеть рациональ-
ные пути выхода из ситуации на по-
зитивной волне. Важно учить ребенка 
осознавать и выражать свои эмоции 
в реальных проявлениях и действиях. 
Замечено, что когда мы прячемся в 

«эмоциональной скорлупе», скрыва-
ем и жестко сдерживаем свои эмоции, 
то теряем связь с нашими чувствами, 
как следствие уже не можем понимать 
или контролировать их.

Обратимся к понятию детско-
взрослая общность как значимому 
условию формирования эмоциональ-
ного интеллекта. Ребенок не может 
взрослеть и развиваться вне социума, 
без взаимодействия со сверстниками 
и с другими людьми. Другое дело, 
каким должно быть это взаимодей-
ствие, чтобы оно помогало понять 
себя и мир других людей, открыть 
свои способности и таланты, найти 
способы самореализации. Детско-
взрослая общность – группа детей 
и взрослых, которая характеризует-
ся эмоционально-психологической 
включённостью каждого участника 
в совместную деятельность и обще-
ние, схожими интересами, возникно-
вением общих ценностей и смыслов, 
эмоционально-положительными де-
ловыми и личными взаимоотноше-
ниями [7].

Детско-взрослая общность имеет 
особое значение для процесса вос-
питания. Общность является для ре-
бенка личным субъективным пере-
живанием, в общности он становится 
сопричастен мыслям, чувствам, зна-
ниям, ценностям значимого другого 
(взрослого и ребенка), они непро-
извольно принимаются. Если между 
педагогом и воспитанником нет общ-
ности, или она по каким-либо причи-
нам разрушается, процесс воспита-
ния как передача ребенку культурных 
норм и ценностей невозможен.

Рассматривая вопросы воспитания 
в детско-взрослой общности важно 
понимать взаимосвязь «личность – 
общность», их единство. Воспита-
ние – это работа педагога в ситуации 
взаимодействия с воспитанниками, 
где он ориентирован на развитие от-
дельной личности ребенка и всего 
сообщества, самой детско-взрослой 
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общности. При этом развитие одно-
го влечет за собой развитие другого. 
Чем более развита общность (эмо-
ционально, нравственно, интеллек-
туально, деятельностно и т. д.), тем 
более широкие возможности для лич-
ностного развития получает каждый 
ее участник. И обратно, воспитатель-
ный потенциал общности, ее разви-
тие зависят от развития личностей ее 
участников, их способностей и само-
реализации. 

Рассмотрим первую из выделен-
ных задач – учить общению, соз-
давать условия для ценностно-
смыслового взаимодействия внутри 
детско-взрослой общности. Процесс 
воспитания – это непосредственное 
ценностно-смысловое взаимодей-
ствие педагога и воспитанников в 
настоящем, которое характеризуется 
значимостью и включенностью в не-
го участников: эмоциональной (об-
щими эмоциями) и деятельностной 
(общие интересы, совместная дея-
тельность вокруг общих целей).

Важно, чтобы взаимодействие в 
детско-взрослой общности вышло 
в пространство общих ценностей и 
смыслов, соответствовало ряду тре-
бований: участники взаимодействия 
выступают по отношению друг к 
другу как ценность, являясь значи-
мыми друг для друга; во взаимодей-
ствии проявлены интересы и смыслы 
участников; существует общий пред-
мет взаимодействия, вокруг кото-
рого строится диалог, значимый и 
интересный для каждого субъекта; 
каждый из участников имеет свою 
позицию, осознает ее; содержание 
предмета общения порождает в участ-
никах индивидуальные смыслы, ко-
торые пересекаются, создают общее 
смысловое поле; общее ценностно-
смысловое поле качественно иное по 
отношению к породившем его инди-
видуальным смыслам; у участников 
происходит самоопределение, общее 
смысловое поле является источником 

новых, ранее не существовавших, 
смыслов, возникающих в процессе 
взаимодействия.

Такое взаимодействие является 
позиционным, выводит участников 
на осмысленное сотрудничество в 
осознании общих значимых целей и 
задач, в построении программы об-
щего действия для их реализации, на 
осуществление совместной деятель-
ности, сохраняющей индивидуаль-
ную позицию каждого.

В.И. Слободчиков отмечает, что в 
общности люди встречаются, она соз-
дается совместными усилиями участ-
ников, нормы, ценности и смыслы 
взаимодействия привносятся самими 
участниками [14]. При этом общность 
является не статусной (формальной), 
а позиционной, основанной на про-
явлении участниками своей позиции. 
Здесь обнаруживается неизменная 
духовная связь между участниками, 
которая основана на стремлении к 
взаимопониманию и доверию между 
участниками. Со-бытийная общность 
предполагает «выход» за рамки само-
го себя, стремление к пониманию 
личности другого (других), чувство 
сопричастности и единения.

Со-бытийная детско-взрослая 
общность – это ситуация (она дис-
кретна по времени существования) 
совместного бытия взрослых и детей 
на равных, она возникает, движется, 
разрушается и устанавливается вновь. 
Она появляется и какое-то время дер-
жит участников в общей жизненной 
ситуации, затем исчезает, оставаясь 
в субъективном мире каждого как 
значимая ситуация взаимодействия 
с другими, ценности и смыслы, ко-
торые в ней проявились, присваива-
ются и становятся личными смысла-
ми участников. Важно, что она дает 
значимый опыт взаимодействия для 
взрослых и детей, важный опыт от-
ношений, они стремятся вновь вой-
ти в такую со-бытийную общность с 
другими.
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Важно понимать, что детско-
взрослая общность выводит участ-
ников в пространство со-бытия. Со-
бытийность определяется возникаю-
щими связями и отношениями между 
участниками взаимодействия, их со-
причастностью друг другу, совмест-
ными переживаниями и совместной 
деятельностью, совместным быти-
ем. Бытие педагога и воспитанников 
не «рядом», но «вместе». Общность 
формирует внутри себя единые цен-
ности, общие правила и нормы пове-
дения, которые помогают установить 
доверие, создают чувство общности 
интересов и усиливают эффектив-
ность группы. Участники общности 
чувствуют, что вместе они действуют 
лучше, чем по отдельности.

Идеи со-бытия выводят напрямую 
на решение второй задачи – созда-
ние условий для общего эмоциональ-
ного переживания, порождающих 
эмоционально-психологические свя-
зи между участниками взаимодей-
ствия.

Л.И. Новикова отмечает, что лю-
бому детскому коллективу присуще 
«поле коллектива»: «… особое инте-
гральное свойство, характеризующее 
со-стояние коллектива как целост-
ной системы …которая рождается в 
результате взаимодействия людей в 
ходе достижения ими совместных це-
лей. … Мы называем его то полем 
эмоционального напряжения, то по-
лем морального напряжения, то по-
лем интеллектуального напряжения, 
когда характеризуем его отдельные 
стороны. [10, С.163]. 

А.В. Петровский с соавторами [11] 
предложили три ведущих феномена 
групповой активности, в числе кото-
рых выделяет действенную группо-
вую эмоциональную идентификацию 
(определяемую эмоциями, возника-
ющими в процессе внутригруппового 
общения). А.И. Лутошкин [9, С. 42] 
также определяет интегративные ха-
рактеристики группы, в числе кото-

рых эмоциональное единство кол-
лектива, сплоченность, активность, 
психологический климат. Он утверж-
дал, что пребывание людей в одной 
эмоциональной ситуации, пережива-
ние ими одного состояния, способ-
ствуют созданию общности, едине-
нию: «…в коллективе наблюдаются 
явления, образующиеся в результате 
соединения индивидуальных ощу-
щений общего настроения, общей 
психологической атмосферы своего 
коллектива. 

Последнее, как нам кажется, и 
создает подлинно коллективный фе-
номен эмоциональных состояний и 
служит важнейшей характеристикой 
сущности коллективных эмоцио-
нальных явлений» [9, С. 60]. Объ-
ективной характеристикой коллек-
тивного эмоционального состояния 
будет являться некое общее эмоцио-
нальное образование, куда входит как 
совокупность индивидуальных эмо-
циональных состояний, так и сово-
купность индивидуальных ощущений 
общего коллективного состояния. Не 
только ощущение своего состояния, 
но и осознание общего эмоциональ-
ного состояния общности, разведе-
ние – Я и Мы.

В.А. Сухомлинский [15] большое 
значение придавал эмоциональной 
жизни коллектива, отмечал ее огром-
ное воспитательное значение в фор-
мирование нравственных качеств, 
идейных убеждений, активных осо-
знанных действий (поступков) вос-
питанников, в результате чего рожда-
ется самоуважение. 

Говоря об эмоциональной состав-
ляющей общности, нельзя не кос-
нуться социально-психологического 
климата внутри детско-взрослой 
общности. Психологический кли-
мат определяет эмоциональное са-
мочувствие субъекта в общности, 
выражается в эмоциональной удо-
влетворенности своим положени-
ем среди других членов коллектива, 
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в желание принадлежать к данной 
общности и участвовать в коллек-
тивной деятельности, в эмоциональ-
ном благополучии – как результате 
удовлетворения потребности в обще-
нии и обособлении (П.М. Якобсон, 
В.Р. Ясницкая, А.Н. Лутошкин, Б.Д. 
Парыгин, А.С. Чернышев, Н.П. Ани-
кеева).

Основой возникновения общ-
ности как общего эмоционально-
го единения является переживание 
эмоциональной ситуации (радость, 
событие, проблема, огорчение и 
пр.), в результате возникают связи 
спонтанные, непрочные, но даю-
щие чувство взаимного пережива-
ния и выводящие общность в единое 
ценностно-смысловое пространство. 
Такая общность создает благопри-
ятный социально-психологический 
климат, атмосферу эмоционального 
принятия и признания, чувство род-
ства и принадлежности к ней, усло-
вия для открытой самореализации 
в позиции и поступках. В структу-
ре эмоционально-психологической 
общности, которая определена об-
щим эмоциональным переживания-
ми и чувствами, преобладают связи. 
Время существования такой общно-
сти мало, она проявляется скорее как 
определенное состояние общности 
(приподнятое или угнетенное), но 
она надолго остается в памяти участ-
ников и существует в дальнейшем 
как общее и значимое для всех вос-
поминание.

Важнейшим условием для раз-
вития эмоционального интеллекта 
понимается синтония, определяемая 
Я. Мазуркевичем как инстинктив-
ное созвучие с окружением. Синто-
ническая личность умеет переживать 
эмоции, совпадающие с эмоциями 
людей, если она находится в непо-
средственном контакте с ними [18]..

Для формирования эмоциональ-
ного интеллекта такая форма как 
эмоционально-психологическая 

общность необходима. Именно она 
обеспечивает эмоциональное «вклю-
чение» субъекта в общность, создает 
условие для коллективной иденти-
фикации субъекта и для понимания 
им себя и других людей, формирует 
чувство эмпатии, стремление быть 
ближе другим людям, понимать их, 
помогать и поддерживать. Эмоцио-
нальная общность часто являет-
ся первой ступенью существования 
детско-взрослой общности, и затем 
через рефлексивные процессы пере-
ходит в единое ценностно-смысловое 
пространство и «окрашивает» нефор-
мальными связями коллективную 
деятельность и общение.

Решая третью задачу – создание 
условий для самореализации, важ-
но понимать, что для детей детско-
взрослая общность выступает как 
естественная среда их жизнедеятель-
ности, необходимая для личностного 
самоопределения и самореализации. 
Детско-взрослая общность это усло-
вия, где с одной стороны возникает 
«общий круг», общее поле совмест-
ных переживаний и деятельности, 
общих смыслов и ценностей; с дру-
гой стороны, здесь каждый может 
открыто проявить себя в творчестве, 
в новом опыте деятельности, в новых 
ролях и позициях.

Л.И. Новикова [10] отмечала, что 
детский коллектив является базой 
для накопления социального опы-
та и формирования навыков обще-
ственного поведения ребенка. При 
этом важно учитывать, какой опыт 
деятельности и общения получает 
воспитанник в общности, насколь-
ко этот опыт отражает его самореа-
лизацию, проявление субъектных 
качеств. Для самореализации необ-
ходим опыт деятельности, который 
выводит субъекта на самостоятельное 
проявление инициативы, в котором 
он реализует свою свободу и берет на 
себя ответственность за собственные 
действия. Деятельность, не задавае-
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мая и не регулируемая извне, которая 
начинается с личной позиции и осо-
знается им как авторская на всех эта-
пах осуществления – от постановки 
цели до осознания результата.

Деятельность и общение, реали-
зуемые в детско-взрослой общности, 
должны: обеспечивать условия для 
свободного проявления воспитанни-
ками своего Я в мыслях, чувствах 
и действиях; обладать определенной 
степенью интимности; выходить на 
открытое глубинное понимание мыс-
лей и переживаний другого; нахо-
диться в поле взаимного пережива-
ния «созвучья душ»; быть безопасным 
для сохранения достоинства каждого; 
выходить в пространство конструк-
тивного диалога, договорных отно-
шений, где сохраняются интересы 
каждого и выстраивается совместная 
деятельность по достижению коллек-
тивного результата.

Важно, чтобы воспитанник был 
включен в разные общности, в ко-
торых по-разному мог проявить себя 
(разные переживаемые эмоции, роли, 
позиции, способы самореализации), 
получить разный опыт общения, от-
ношений и деятельности. Участие его 
в разнообразных общностях позволя-
ет ему сформировать целостное пред-
ставление об обществе и о себе.

Остановимся на формах и приемах 
формирования эмоционального ин-
теллекта в детско-взрослой общно-
сти. Формы организации общности: 
открытое общение на равных, общие 
значимые дела, общие праздники и 
события, проблемные (конфликт-
ные) ситуации и их проживание, об-
щие обсуждения и дискуссии и пр.

Первая форма – совместные об-
суждения, дискуссии. Главным усло-
вием обогащения эмоционального 
интеллекта детей является межлич-
ностное общение между ребенком и 
взрослым, между детьми, содержани-
ем которого являются эмоциональные 
состояния и эмоциогенные ситуации. 

Необходимо использование педаго-
гом вербальной коммуникации (бе-
седы об эмоциях, обсуждения чувств 
и др.) как способа выработки у де-
тей техник понимания своих эмоций, 
умений в регуляции эмоций и спосо-
бов реагирования на эмоциональные 
ситуации различного характера.

Совместное обсуждение можно 
представить в рамках классного часа 
или уроков по внеурочке, которые ве-
дет педагог, в рамках общешкольных 
дел, работы школьного самоуправле-
ния. 

Здесь обсуждается конкретная 
жизненная ситуация (которая про-
изошла в классе, о которой говорят 
дети, которая проиллюстрированная 
педагогом) или фильм (художествен-
ный или документальный), может 
быть книга, спектакль, общее дело и 
его результаты и пр. В процессе об-
суждения участники переносят эмо-
ции и переживания героя на себя, на 
свой жизненный опыт, свои жизнен-
ные ситуации. Делятся своими жиз-
ненными ситуациями, переживаемы-
ми эмоциями, описанием, как они 
их понимают и что с ними делают. 
Взрослый проводит анализ ситуаций, 
возникающих в группе детей (про-
явление сочувствия, отзывчивости, 
умение договориться и сотрудничать, 
умения выслушать, понять другого 
человека).

В рамках обсуждения можно вы-
делить несколько приемов.

Дифференциация. Предполагает 
обсуждение своих эмоций с другими, 
что позволяет распознавать разные 
эмоции (гнев, любовь, стыд, радость, 
удивление, ненависть) и их интен-
сивность (страх от опасения до ужаса; 
гнев от раздражения до ненависти). 
Главное учиться говорить о них с 
другими. Когда преодолевается вер-
бальный барьер (начинаем говорить), 
приходит понимание, что зачастую 
испытываешь несколько чувств одно-
временно, что испытываешь чувства, 
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которые испытывают другие. Неко-
торые из них сильные и очевидные, а 
иные слабые и скрытые. Одни удер-
живаются достаточно долго, другие 
кратковременные.

Причинность. Прием нацелен на 
определение и понимание истинной 
природы своих чувств. Какое собы-
тие, какие чувства, эмоциональные 
реакции и переживания вызывает и 
почему? Почему мы чувствуем гор-
дость или ненависть, почему боимся? 
Как данные эмоции закрепляются в 
нашем жизненном опыте, какие пер-
вые события породили данное чув-
ство и закрепили в нас определенные 
эмоции?

Эмпатия. Когда педагог вместе с 
детьми ведет речь об эмоциях, изуча-
ет различные эмоции, которые ис-
пытывают дети, их интенсивность, 
причины их появления. У детей по-
является опыт понимания эмоций, 
они начинают их воспринимать и 
интуитивно понимать, сначала свои, 
затем эмоции окружающих людей. 
Формируется эмпатия, одна из форм 
интуиции.  в плане эмоций как ше-
стое чувство, которое позволяет вос-
принимать эмоциональную энергию 
и осознавать ее.

Взаимодействие. Взаимодействие 
на уровне эмоций предполагает, что 
люди будут отвечать на эмоции друг 
друга, однако такое взаимодействие 
может измениться в лучшую или худ-
шую сторону. Эго зависит от того, 
насколько они доверяют друг другу, 
понимают себя и других, каким будет 
общий эмоциональный фон. Эмо-
циональное взаимодействие основа-
но на способности человека пони-
мать, что он чувствует, что чувствуют 
другие, его способности предугадать, 
как будут взаимодействовать разные 
эмоции. Педагог может использовать 
эмоциональную осознанность для 
организации более открытого и про-
дуктивного взаимодействия между 
детьми.

Вторая форма – театрализация, 
работа с текстом. Под театрализацией 
понимается использование средств 
театра (драматургического материа-
ла, режиссерского замысла, актёр-
ского прочтения, перевоплощения, 
игры, импровизации, выстраивания 
мизансцен) в воспитательном про-
цессе. Театрализация имеет боль-
шое значение для формирования 
детско-взрослой общности, так как 
задаёт общий интерес и совмест-
ные переживания, формирующие 
чувство «МЫ»; создаёт условия для 
свободной самореализации воспи-
танников в творческой деятельности, 
основанной на взаимопонимании и 
сотрудничестве; формирует общее 
ценностно-смысловое пространство 
вокруг смыслов художественного 
произведения. Театрализация – это 
всегда выход в общее эмоциональное 
поле, обмен эмоциями. Кроме того, в 
театрализации необходимо передать 
эмоции героя, которого ты играешь, 
его чувства и переживания. Всё это 
очень хорошо раскрывает эмоцио-
нальный пласт жизни человека, фор-
мирует эмоциональный интеллект.

Отдельный прием – это развитие 
эмоциональной сферы школьников 
через анализ текста (поэтического 
или прозы, на родном или иностран-
ном языке), данный прием можно 
использовать в рамках работы класс-
ного руководителя (классный час, де-
ло класса) или на уроке литературы. 
Это может быть начальным этапом 
театрализации. Обсуждая эстетиче-
ские, этические и эмоциональные 
проблемы, заложенные в тексте, вос-
питанники могут глубже познать са-
мих себя, свой эмоциональный мир 
и мир окружающих. Нужно выйти 
на интерпретацию эмоциональной 
составляющей произведения, выде-
ление «маркеров» эмоциональности 
в тексте, происходит как бы погру-
жение во внутренний мир героя (ге-
роев) произведения их переживания. 
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В детско-взрослой общности ребята 
анализируют различные эмоции геро-
ев: обозначают их, находят причины, 
порождающие эмоции, последствия, 
к которым приводят чрезмерные эмо-
циональные проявления, способы 
управления эмоциями, переплетение 
эмоций разных персонажей, глубину 
и интенсивность переживаний и пр.

Третья форма – тренинговые заня-
тия. Тренинговые занятия, которые 
дают теоретические основы работы 
с эмоциональной составляющей че-
ловека и на которых происходит ис-
пользование полученных знаний в 
процессе тренинговых упражнений, 
важно не столько понимать и уметь 
анализировать эмоции, сколько ис-
пользовать эту информацию во вза-
имодействии с другими, в деятель-
ности. На тренинговых занятиях, 
которые проходят в открытом обще-
нии, где всегда возникают эмоции 
и переживания участников, проис-
ходит выход во внутренний мир, на 
субъективный опыт и его осмысле-
ние, формируется детско-взрослая 
общность. Здесь можно использовать 
следующие приемы и упражнения 
для формирования эмоционального 
интеллекта. 

Показать эмоцию. Можно изобра-
жать разные чувства жестами, мими-
кой и позами, можно рисовать эмо-
цию (рожицами и не только), можно 
демонстрировать крупные планы из 
фильмов, мультфильмов или роли-
ков, можно ассоциировать эмоцию 
с определенным цветом. Попросите 
детей изобразить радость, удивление, 
смятение, грусть, злость, замеша-
тельство и другие эмоции. Показы-
вая эмоцию (можно через рисунок), 
погружаясь в нее, ребенок начинает 
осознавать, как проявляются его эмо-
ции во вне, как их можно сдерживать 
и перестраивать. 

Назвать эмоцию. Фиксировать, 
какая у тебя сейчас эмоция и почему. 
Можно создать шкалу настроения, 

где может быть несколько осей, ре-
бенку нужно отмечать свое настрое-
ние, свою эмоцию и называть ее, 
отмечая ее интенсивность на том или 
ином векторе. Очень важно замечать 
и фиксировать счастливые моменты: 
«Ты сегодня воодушевлен. Кажется, 
тебя посетило вдохновение», «Ты 
очень радостная, радость лучится из 
твоих глаз». Говоря с детьми о их 
радостных чувствах и переживаниях, 
мы помогаем закреплять в них дан-
ные позитивные эмоции, расширяем 
их картину мира.

Обсуждение личного эмоционально-
го опыта. Определение ситуаций, в 
которых ребенок испытывал те или 
иные эмоции, как он их переживал? 
Что помогло ему справиться со свои-
ми отрицательными эмоциями: страх, 
обида, гнев, раздражение и пр. Мож-
но попробовать расшифровывать те-
лесные знаки: что я чувствую и как, в 
каком именно месте (стучит в висках, 
подкатывает ком к горлу, дрожь во 
всем теле, слезы, сжатые кулаки и 
пр.), откуда берутся эти знаки, какую 
эмоцию сопровождают? Видеть язык 
тела другого человека, его реакцию 
на те или иные мои эмоции и пере-
живания.

Можно создавать книги эмоций: 
вклеивать фотографии с коммента-
риями. «Тут я очень рад, хохочу». 
«Тут я зол и сжал кулаки». «Я удивлен 
и открыл рот».

Озвучивать эмоции, переводить в 
слова переживания, чувства ребенка. 
Даже в 8 лет не просто разобраться, 
что с тобой происходит, пока ро-
дитель не скажет: «Вижу, ты места 
себе не находишь от досады». При 
этом важно поддерживать ребенка и 
утешать. Учить ребенка самого на-
зывать свои чувства и переживания. 
Через наводящие вопросы: «Что ты 
чувствуешь сейчас?» «Как ты можешь 
описать свое состояние?» «Что тебе 
сейчас больше всего хочется и поче-
му?» «Что чувствует Иван и почему?» 
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«Тебе сейчас больно? Как это про-
является?»

Можно использовать терапевти-
ческие истории, которые демонстри-
руют возможную стратегию поведе-
ния в сложной для ребенка ситуации. 
«Одна девочка тоже пришла в новый 
класс…» «Мне тоже однажды было 
очень обидно, и я …» «Один мальчик, 
когда ему страшно…». Можно сти-
мулировать обсуждение участниками 
группы личного опыта работы с той 
или иной эмоцией, взаимообмен.

На занятиях нужно обсуждать 
книги и фильмы о эмоциях человека, о 
нравственных дилеммах, о непростом 
моральном выборе, о поведении че-
ловека в критических сложных ситуа-
циях, о переживаемых конфликтах и 
пр. Это поможет детям взглянуть на 
мир глазами другого человека, более 
целостно представить человека и его 
психологию (см. работу с текстом вы-
ше).

Игры, интерактивные игры с деть-
ми. Игры по передаче эмоции или 
своего чувства друг другу. Одушев-
ление эмоции, когда ей дается имя, 
она начинает говорить, вступать во 
взаимодействие с другими эмоциями 
и пр. Игры на общее выражение эмо-
ции. Отгадывание эмоции друг друга. 
Игры на усмирение эмоции, коллек-
тивный поиск путей управления и 
регулирования эмоциями. Игры на 
воображение. Имитационные и роле-
вые игры. 

Дети должны понимать, что эмо-
ции – это не навсегда, они приходят 
и уходят, меняются, а еще на них 
можно влиять. Об эмоциях можно го-
ворить, эмоциями можно управлять, 
менять их вектор выражения и пр.

Занятия по формированию эмо-
ционального интеллекта легче про-
водить именно в условиях детско-
взрослой общности (клуба по инте-
ресам, творческом объединении, во 
временных детских коллективах, тре-
нинговых группах и пр.), когда дети 

находятся в общем эмоциональном 
поле, ощущают сопричастность и 
единение с другими, где присутству-
ет общая значимая деятельность. В 
свою очередь, такая работа помогает 
педагогу создавать в классе друже-
скую атмосферу взаимопонимания 
и открытости, доверия друг другу, 
взаимопомощи и доброжелательно-
сти детей по отношению друг к другу 
и с педагогом. 

Она помогает воспитанникам по-
чувствовать уверенность в себе (что 
они сами могут управлять своей жиз-
нью, своими поступками); формиру-
ет эмпатию, уважение к другим лю-
дям (их внутреннему миру, позиции, 
личным переживаниям, личностным 
особенностям); формирует интерес и 
способность исследовать и анализи-
ровать свои мотивы, эмоции, свое по-
ведение, принимать самостоятельные 
решения, справляться со страхами 
и переживаниями; помогает форми-
ровать свой характер, свои сильные 
стороны. В настоящее время очень 
важно усиливать эмоционально-
психологические связи и отношения 
между детьми, развивать их способ-
ность устанавливать и удерживать 
контакты, так как всё больше детей 
страдают от одиночества и изоляции.

Эмоциональная составляющая 
вовлечения участников в детско-
взрослую общность выводит на 
формирование общего ценностно-
смыслового пространства, которое 
в свою очередь обладает огромным 
воспитательным потенциалом. Так, 
детско-взрослая общность, вступая 
в резонанс с внутренними условиям 
развития воспитанника, стимулирует 
его спонтанную активность в само-
реализации, стимулирует осознание 
себя, проявление личной позиции 
во взаимодействии со сверстниками 
и взрослыми, а также задает эталон 
культурных норм и правил, проявляет 
общечеловеческие ценности и смыс-
лы в общей деятельности и общении.
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«Я существую, потому что мы существуем…»
 
Антрополог предложил детям из африканского племени поиграть в одну игру. 

Он поставил возле дерева корзину с фруктами и объявил, обратившись к детям: 
«Тот из вас, кто первым добежит до дерева, удостоится всех сладких фруктов». 
Когда он сделал знак детям начать забег, они накрепко сцепились руками и побе-
жали все вместе, а потом все вместе сидели и наслаждались вкусными фруктами. 
Поражённый антрополог спросил у детей, почему они побежали все вместе, 
ведь каждый из них мог насладиться фруктами лично для себя. На что дети от-
ветили: «Обонато». Разве возможно, чтобы один был счастлив, если все осталь-
ные грустные? «Обонато» на их языке означает: «я существую, потому что мы 
существуем».
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А ктуальность поднятой в статье 
проблемы обусловлена тем, что в 

современной России социальная под-
держка детей-сирот является одной 
из ключевых задач государства. Для 
ее решения разработаны программы 
и концепции, целью которых явля-
лось сокращение сиротства и обрете-
ние детьми своего дома. К таким про-
граммам относилась Федеральная 
целевая программа «Россия без сирот» 
на 2013–2020 гг. (от 1 декабря 2012 г.). 
В данной программе были выделены 
четыре основные подпрограммы: 
«Профилактика семейного неблаго-
получия и социального сиротства», 
«Дети-сироты», «Семейные формы 
жизнеустройства детей-сирот», «Про-
филактика девиантного поведения 
детей-сирот». Главной особенностью 
данного документа являлось выделе-
ние детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в качестве 
основной целевой группы, систем-
ный подход к решению проблем 
семейного неблагополучия и улучше-
ния положения указанной категории 
детей, а также комплекс мер, направ-
ленных на раннюю профилактику 
социального сиротства; культивиро-
вание традиционных семейных цен-
ностей, ориентацию на создание и 
поддержку многодетных семей, в том 
числе приемных; расширение семей-
ных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и обеспечение их вариа-
тивности; создание наиболее благо-
приятных условий для воспитания 
детей в российских, как биологиче-
ских, так и замещающих семьях; сти-
мулирование российского усыновле-
ния и иных семейных форм устрой-
ства детей в семьи граждан РФ; 
минимизацию практики усыновле-
ния российских детей иностранными 
гражданами, проживающими за рубе-
жом; деинституциализацию и разу-
крупнение детских сиротских учреж-
дений, их перепрофилирование в 

современные, оснащенные необхо-
димыми кадровыми ресурсами, 
материально-техническими и учебно-
методическими средствами центры 
подготовки и профессионального 
сопровождения приемных и иных 
замещающих семей и т.д. [4].

В настоящее время в России реа-
лизуется ряд документов, направлен-
ных на оказание социальной помощи 
и поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей. Это «Концепция развития систе-
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них на период до 2025 г.» (от 18 марта 
2021 г.) и Программа «Социальная 
поддержка граждан» на 2013-2024 гг. 
(от 27 декабря 2012 г. с изменениями 
на 11 августа 2021 г.), основной це-
лью которой является «создание бла-
гоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, функционирования 
института семьи и рождения детей, 
обеспечение дополнительных мер со-
циальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» [1]. 

Кроме того, еще 17 февраля 2021 г. 
был принят Федеральный закон «О 
дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей», определяющий «общие 
принципы, содержание и меры со-
циальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя» [5].

Сейчас так же, как и в советский 
период, идея создания семейной нрав-
ственной обстановки находит свое 
отражение в учебно-воспитательной 
работе специальных интернатных 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
При реализации данной идеи педаго-
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гические коллективы обращаются к 
наследию педагогов прошлого. 

В 1960-е гг. в России открыва-
ются школы-интернаты для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Данные учебно-
воспитательные заведения играли 
главную роль в системе интернатных 
учреждений. Для школ-интернатов 
было характерно создание благопри-
ятных, но строго регламентирован-
ных условий для воспитания и социа-
лизации детей-сирот, многообразие 
методов, форм и средств, направлен-
ных на всестороннее гармоничное 
развитие личности воспитанников, 
формирование у них умений и навы-
ков, необходимых для дальнейшей 
самостоятельной жизни в обществе.

Одним из крупнейших интерна-
тов в стране являлась Сафоновская 
школа-интернат Смоленской обла-
сти. Данное учебно-воспитательное 
заведение было открыто в марте 
1960 г. В структуру интерната входи-
ли ясли, детский сад и школа. Педа-
гогический коллектив Сафоновской 
школы-интерната первым в СССР 
приступил к осуществлению на прак-
тике задачи воспитания детей от ран-
него, преддошкольного возраста до 
получения ими среднего образова-
ния.

Руководил школой-интернатом 
А.Е. Кондратенков (1921–1992), впо-
следствии член-корреспондент АПН 
СССР, заслуженный учитель школы 
РСФCР, автор книг «Коллектив от-
вечает за каждого», «Педагогика в 
картинах реальной жизни».

Много лет он учительствовал в 
сельской школе, занимался воспи-
танием детей и молодежи. С 1951 
по 1956 гг. Кондратенков работал 
директором Кобылкинской средней 
школы Хиславичского района Смо-
ленской области, затем был назначен 
директором Сафоновской школы-
интерната.

Педагогический коллектив данно-

го учебно-воспитательного заведения 
был представлен заместителями  ди-
ректора по учебной части, по про-
изводственному обучению, по до-
школьному воспитанию, завучем по 
иностранным языкам, старшими вос-
питателями, воспитателями ясельно-
го отделения, детского сада и групп 
школы, учителями-предметниками, 
учителями младшей школы.

Что касается коллектива воспитан-
ников, то, согласно отчету о состоя-
нии учебно-воспитательной работы 
Сафоновской школы-интерната, «в 
школе-интернате воспитывалось 885 
детей и подростков, в том числе в 
яслях и саду – 165 и в школьном от-
делении – 720 воспитанников. В до-
школьном отделении функциониро-
вало две группы яслей от 1,5 до 3 лет и 
пять групп детского сада от 3 до 7 лет. 
В школьном отделении имелось по 
одной группе 1-2 классов, 2 группы 
3-х классов, 3 группы 4-х классов и по 
2 группы в каждом из 5-11 классов» 
[3, с. 5].

Необходимо отметить, что пе-
дагогический коллектив школы-
интерната при организации учебно-
воспитательной работы с детьми в 
качестве одной из своих важнейших 
задач видел всемерное укрепление 
семьи, воспитание у детей глубоких 
чувств уважения и любви к родите-
лям. Это был один из путей формиро-
вания личности, воспитания строите-
ля и гражданина коммунистического 
общества.

В младших группах – в дошколь-
ном отделении и в начальных классах 
– беседы о родителях входили в со-
держание всей работы с детьми. Для 
этого не были нужны специальные 
темы, поводов было всегда достаточ-
но. Любой успех воспитанника при-
носил радость и коллективу, и семье. 
Вот как сам А.Е. Кондратенков ил-
люстрировал живыми примерами пе-
дагогический процесс: « – Ты, Коля, 
всех нас сегодня порадовал. Как хоро-
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шо ты прочел стихотворение! Кто это 
сказал, что Коля не может отлично 
учиться? Вот уж неправда. Коля ста-
новится лучшим учеником. Я сегодня 
же позвоню твоему папе на работу, 
пусть он скорее узнает, что ты по-
лучил «пятерку», – Лия Григорьевна 
наклоняется к журналу и неторопли-
во ставит оценку. А в классе оживле-
ние, целый лес рук. Каждому хочется, 
чтобы и о нем сегодня же узнали дома 
что-то хорошее» [2, с. 227].

Когда дети возвращались после вы-
ходного дня, праздника, каникул, пер-
вым разговором воспитателя всегда 
был разговор о родителях: «Никто не 
обидел маму? А кто помог дома? Ведь 
вы уже многое умеете, а мамам неког-
да со всем управиться» [2, с. 228].

Прогулки, игры, чтение книг, за-
душевные беседы в гостиной и спаль-
не, труд по самообслуживанию, на 
участке и в кружке, первый успех 
на сцене и в спортивном состязании 
– всё это интересовало, радовало и 
школу, и дом. Дети не были безраз-
личны к своим результатам в жизни, 
учебе и труде, они были довольны 
похвалой воспитателя и одобрением 
родителей. Они любили говорить о 
доме, дорожили мнением отца, мате-
ри, братьев, сестер.

« – Можно, я покажу свою грядку 
бабушке? – спрашивает второкласс-
ница Таня. – Пойдем, посмотрим, 
какой у меня большой лук.

И, взяв бабушку за руку, Таня ве-
дет ее на учебно -опытный участок, к 
делянке своего класса» [2, с. 229].

Дети часто встречались с родите-
лями в школьном городке, проводили 
с ними выходные дни и каникулы. Но 
им нужен был ежедневный контакт с 
родителями. Особенно это было важ-
но в жизни воспитанников младшего 
и среднего возраста. Они должны бы-
ли знать, что о них думают дома. Вот 
почему педагогический коллектив 
старался наладить постоянную связь 
школы с семьей.

Как отмечал А.Е. Кондратенков 
в своей книге «Коллектив отвечает 
за каждого»: «У нас стало своего ро-
да традицией, когда дети младшего 
школьного возраста не реже раза в 
неделю пишут письма своим родите-
лям, родственникам, знакомым. Они 
сообщают, что нового произошло в 
группе, каковы успехи в учении, что 
наметил и осуществляет отряд, звено, 
звездочка» [2, с. 230]. Два-три раза в 
год в школе устраивалась специаль-
ная выставка работ воспитанников 
как отчет перед родителями. Она так 
и называлась: «Мы растем трудолю-
бивыми сыновьями и дочерьми» [2, 
с. 232].

Оживленно и радостно проходи-
ли дни рождения воспитанников. 
Это был большой праздник для всех 
школьников. Он проводился в по-
следнее воскресенье каждого ме-
сяца.  День рождения отмечался у 
всех воспитанников, родивших-
ся в текущем месяце. Кроме них, 
за праздничным столом находились 
многочисленные гости и родители. 
Праздник заканчивался концертом 
художественной самодеятельности, 
увлекательными играми, задушев-
ными беседами с родителями. Вос-
питатели и воспитанники-активисты 
внимательно следили за тем, как дети 
относились к родителям при встрече 
с ними в городке. Иногда предметом 
специального разговора на комсо-
мольском собрании становилось по-
ведение учащихся дома.

В старших классах теме воспита-
ния у учащихся уважения к родите-
лям, любви и постоянной заботы о 
своих близких посвящались диспуты, 
лекции, читательские конференции.

В первый год работы школы-
интерната по инициативе комитета 
комсомола в актовом зале была про-
ведена оживленная беседа на тему 
«Образ матери в русской классиче-
ской и советской литературе» [2, с. 
235].
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В День Советской Армии в 
школе-интернате выпускался специ-
альный, хорошо иллюстрированный 
плакат: «Будь благодарен старшим, 
кто дал тебе право на ученье и труд» 
[2, с. 237]. Накануне  Международ-
ного праздника 8 Марта девочки 
и мальчики готовили специальный 
номер стенной газеты – «Женщина – 
мать и труженица» [2, 237]. В плака-
тах и стенных газетах говорилось не 
только о людях старшего поколения, 
но и приводились цифры и факты о 
труде родителей учащихся школы-
интерната.

Работа педагогического коллекти-
ва по воспитанию у своих питом-
цев любви и уважения к родителям 
являлась составной частью всего 
сложного и многогранного процесса 
подготовки детей к самостоятельной 
жизни. По мнению А.Е. Кондратен-
кова, «эту работу, невозможно зара-
нее спланировать, как нельзя четко 
очертить весь круг вопросов, связан-
ных с обучением и воспитанием под-
растающего поколения» [2, с. 239].

Также не без гордости педагог 
писал: «оглядываясь на пройденный 
нашим коллективом путь, мы от-
мечаем: совместная работа школы и 
семьи помогла нам добиться поло-
жительных результатов. Наши вос-
питанники хорошо учатся, примерно 
ведут себя в школе-интернате и за ее 
пределами. Но не менее важным мы 
считаем также и то, что теперь все 
наши воспитанники правильно отно-
сятся к своим родителям, старшим» 
[2, с. 240]. То, что дети большую часть 
своего времени проводили вне семьи, 
не могло оказывать сколь-нибудь се-
рьезного влияния на их чувства при-
вязанности к родителям.

В числе воспитанников детского 
городка были и такие, у кого не было 
ни отца, ни матери. Они прибывали 
в школу-интернат из детских домов. 
По мнению А.Е. Кондратенкова, «там 
проще, там воспитанники, видимо, 

редко куда выезжают в дни каникул, 
кроме экскурсий и летних лагерей. 
Реже бывают там и родственники. 
А в школе -интернате не проходит 
дня, чтобы не приехали родители то к 
одному, то к другому воспитаннику» 
[2, с. 242]. В выходные дни обычно 
все, кто имел отца, мать или кого-
нибудь из родственников, выезжали 
из городка. То же самое было и во 
время каникул. В школе-интернате 
оставались только те, кому некуда 
было ехать. Они тяжело переживали 
свое одиночество.

Нередко А.Е. Кондратенкову и 
коллегам приходилось наблюдать, 
как воспитанники, особенно млад-
шие, не скрывали своей грусти при 
встрече одноклассников с родителя-
ми.

Директор и педагогический кол-
лектив часто задавались вопросом: 
«Как быть? Ребенку мало школы, 
мало заботы и внимания со стороны 
воспитателей. Он хочет, чтобы у него 
был кто-то самый близкий, родной 
– такой, к кому можно приехать в 
выходной день, в дни каникул» [2, 
с. 245].

Этот вопрос нередко обсуждал-
ся на заседании педагогического 
совета. Всем было ясно, что «с си-
ротами нужно вести какую -то осо-
бую работу, сделать так, чтобы они 
не чувствовали отсутствия родных. 
Но что конкретно предпринять?  
Увозить их в театр, когда в городке 
много родителей? Постараться, что-
бы они не видели особенно волную-
щих сцен встречи их одноклассников 
с отцами и матерями? Но помогут ли 
эти меры искусственной изоляции? 
Нет, нужно что-то другое, совершен-
но реальное, жизненное» [2, с. 246].

На педагогическом совете высту-
пила молодая учительница начальных 
классов Лидия Тихоновна Баранова. 
Она рассказала о своем шефстве над 
первоклассником Толей Лёвкиным. 
Он не был ее учеником, но она с 
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ним дружила. Лидия Тихоновна по-
чувствовала, что мальчик-сирота уже 
после первой беседы старался чаще 
встретиться с нею. Когда закончилась 
последняя четверть, Л.Т. Баранова 
спросила у Толи, не поедет ли он с 
нею в деревню, где она собиралась 
провести свой отпуск. Мальчик с ра-
достью согласился, и с этого дня он 
не отставал от Лидии Тихоновны ни 
на шаг. Во время каникул Толя на-
столько сблизился с учительницей, 
что стал называть ее мамой и не обра-
щал внимания на то, что к его друзьям 
приезжали родители. Он ежедневно 
встречал «свою маму», прибегал в ее 
класс на переменах.

Примеру Лидии Тихоновны по-
следовали многие. Но детей-сирот 
было значительно больше, чем педа-
гогов. Поэтому, с точки зрения А.Е. 
Кондратенкова, «нужно было выйти 
за пределы городка» [2, с. 250]. Педа-
гогический коллектив и родительский 
комитет обратились в общественные 
организации – в Сафоновский го-
родской комитет партии, профкомы 
предприятий и учреждений. С их по-
мощью педагогическому коллективу 
школы-интерната удалось познако-
миться со многими семьями шахте-
ров, рабочих заводов и фабрик. 

Так, многие из семей горожан за-
менили воспитанникам родителей. 
И теперь никто не чувствовал себя 
сиротой. Перед выходным днем, на 
праздники и на каникулы многочис-
ленный коллектив воспитанников 
оставлял городок.

Необходимо отметить, что задолго 
до начала первого учебного года учи-
теля и воспитатели знакомились с 
большинством семей, откуда долж-
ны были приехать дети. Но первое 
знакомство мало что давало. Нужны 
были согласованность, единство в 
работе педагогов и родителей. А это 
требовало времени. 

Отправляя детей домой, воспи-
татели проводили индивидуальные 

беседы с родителями, рассказывали, 
какой распорядок дня установлен в 
городке и как надо поддерживать его 
дома. 

На общих собраниях с родитель-
ским комитетом педагогический 
коллектив договаривался о единых 
требованиях к детям, едином направ-
лении работы школы и семьи по вос-
питанию у детей привычки всё делать 
вовремя, выполнять режим дня. Со-
брания проходили активно. Рассказы 
родителей-активистов об их работе 
с детьми во время каникул не остав-
ляли никого равнодушным. «Во всем 
действовать заодно со школой» – та-
ково было содержание единогласно 
принятого решения. 

По мнению А.Е. Кондратенкова, 
«полная согласованность в действиях 
школы и семьи возникает только в 
процессе совместного труда педаго-
гов и родителей. Очень важно, чтобы 
не только подавляющее большинство 
отцов и матерей были во всем вместе 
с педагогическим коллективом, но 
и каждый родитель был активным 
участником всех дел, организуемых 
школой. Для этого требуется всемер-
ное вовлечение их в работу школы. 
Нельзя допускать того, чтобы хоть 
один родитель стоял в стороне, был 
пассивным» [2, с. 257].

Педагогический коллектив и роди-
тельский комитет школы-интерната 
использовали любую возможность, 
чтобы договориться с родителями о 
практическом решении задач воспи-
тания. На собраниях в группах, на 
праздниках, в так называемые «дни 
открытых дверей», при любой встрече 
с родителями учителя и воспитатели 
старались как можно больше узнать 
о детях, о семье, о том, какие важные 
события произошли в жизни их отцов 
и матерей. Тут тоже надо было соблю-
дать такт. Наедине педагоги говорили 
и могли говорить с родителями обо 
всем, но на официальных встречах, 
когда читались лекции или устраи-
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вались выставки, педагоги и роди-
тельский актив старались больше го-
ворить о хорошем, о лучшем опыте 
семейного воспитания. Это помогало 
больше, чем нотации родителям.

Школа-интернат была призвана 
быть организатором лучших взаи-
моотношений между людьми. Есте-
ственно, что педагогический коллек-
тив не только стремился к тому, 
чтобы проектировать и формировать 
лучшие черты личности у каждого 
воспитанника, но и влиять на роди-
телей, помогать им стать активными 
участниками процесса воспитания. 
Школа опиралась на опыт семейного 
воспитания и обогащала его. Семья 
помогала педагогам понять ребенка, 
найти верные пути воздействия на 
него. В практике работы педагоги-
ческого коллектива главное внима-
ние обращалось прежде всего на то 
положительное, что есть в семьях. 
Положительный опыт широко попу-
ляризировался, делался достоянием 
общественности и служил делу сбли-
жения школы и семьи.

В школе установилось правило не 
спешить с вызовом отца или матери, 
если ребенок  вызывал беспокойство. 
А если уж при случае приходилось 
говорить с родителями, то А.Е. Кон-
дратенков и коллеги всегда стреми-
лись убедить их, что неприятности 
временны, что срывы в поведении 
воспитанника не фатальны и что все-
общими усилиями можно всё нала-
дить.

Воспитатели, учителя и руководи-
тели школы приглашали родителей 
чаще всего тогда, когда надо было 
рассказать об успехах их сына или 
дочери, поблагодарить за помощь, 
договориться, как лучше поступить в 
том или ином случае.

В своей книге «Коллектив отве-
чает за каждого» А.Е. Кондратенков 
также отмечал и то, что «педагогиче-
ский коллектив нередко замечал, что 
далеко не все дети, особенно в первые 

месяцы жизни в школе-интернате, 
охотно делились подарками, которые 
получали от родителей, иногда скры-
вали от других то, что им принесли 
мама или папа. И это не случайно. 
Нередко приходилось слышать, как 
мать или бабушка, передавая гостин-
цы, спрашивала: «А ты всё съел сам, 
что я тебе принесла?» [2, с. 262].

Педагоги и родительский комитет 
не ограничивались индивидуальны-
ми беседами с родителями по этому 
вопросу. Этой проблеме посвяща-
лись лекции, специальные собрания в 
группах, проводились смотры одежды 
и обуви, состояния мебели в гостиных 
и классах, учебников, школьных при-
надлежностей. Обычно при органи-
зации собраний и смотров педагоги и 
родительский комитет старались во-
влечь в работу по их подготовке пре-
жде всего тех матерей и отцов, кто не 
всегда был внимателен к тому, как их 
сын или дочь относятся к имуществу, 
которое так щедро предоставило им 
государство.

Формы совместной работы 
школы-интерната и семьи были мно-
гообразны. Приобщая родителей к 
активному участию в решении слож-
ных задач воспитания детей, педаго-
гический коллектив и родительский 
комитет регулярно организовали лек-
ции по вопросам воспитания. Таким 
образом, в школе-интернате создал-
ся своего рода вечерний университет 
для родителей. Лекции, как правило, 
проводили в актовом зале школы, а 
также на предприятиях – по месту 
работы отцов и матерей воспитанни-
ков. Тематика их была разнообразна. 
Это были и вопросы родительско-
го авторитета, и обмен опытом се-
мейного воспитания дошкольника и 
школьника. С лекциями выступали 
и родители, лучшие производствен-
ники, активисты. Многие из лекций 
сопровождались показом фильмов, а 
в помещении, где собирались слуша-
тели, оформлялась выставка.
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Общее родительское собрание, на 
котором школа и родительский ко-
митет отчитывались о работе, обыч-
но проводилось два раза в год – в 
январе и в первой половине июня. 
К собранию подготавливалась боль-
шая выставка работ воспитанников, 
концертная программа детской само-
деятельности. Часто после собрания 
родители присутствовали на спор-
тивных состязаниях, наблюдали ра-
боту кружков.

Три-четыре раза в году проводи-
лись собрания по группам. Они также 
превращались в смотр достижений 
детских коллективов. Традиционны-
ми были в жизни городка и «дни 
открытых дверей». Школа-интернат 
всегда была открыта для каждого 
родителя, не было такого дня, что-
бы с педагогами и детьми не встре-
тился кто-либо из матерей и отцов. 
«Дни открытых дверей» становились 
своеобразными отчетами педагогов 
и родителей перед общественностью 
города и села. Эти дни проводились 
в период праздников учения и тру-
да, церемоний первого и последнего 
звонков.

Важной частью всей работы по 
подготовке учащихся к жизни явля-
лась организация трудового воспита-
ния. В решении этого вопроса встре-
чалось немало трудностей, и их было 
обычно тем больше, чем меньше опи-
ралась школа на помощь родителей.

Участие родительской обществен-
ности в работе школы- интерната по 
осуществлению трудовой подготов-
ки старшеклассников заключалась в 
том, что многие родители-активисты 
проводили беседы в старших классах 
о профессиях, помогали привлекать 
к работе с учащимися специалистов 
промышленности и сельского хо-
зяйства. При школе-интернате был 
создан совет содействия политех-
ническому образованию и трудовой 
подготовке воспитанников. В него, 
кроме учителей, по рекомендации 

родительского комитета, входили ро-
дители, которые хорошо знали мест-
ные промышленные предприятия 
и совхозы. В задачи совета входи-
ла организация работы по изучению 
особенностей производственного 
окружения, что было необходимо 
для улучшения качества учебных за-
нятий. Совет организовывал занятия 
учащихся по профориентации, помо-
гал в налаживании трудового обуче-
ния. С помощью совета выпускники 
школы-интерната заранее устанавли-
вали связь с руководителями цехов, 
бригад и смен, где им приходилось 
работать по окончании школы.

Родительский актив оказывал 
большую помощь совету в области 
эстетического воспитания детей. Он 
организовывал встречи учащихся с 
деятелями литературы и искусства, 
участвовал в жюри общешкольных 
олимпиад, помогал в подборе спе-
циалистов для руководства кружками 
художественной самодеятельности на 
общественных началах. Для успеш-
ного воспитания учащихся, особенно 
учащихся старшего возраста, очень 
важен был личный пример родителей 
в труде, общественной жизни, в быту. 
В плане работы родительского коми-
тета этот вопрос занимал большое 
место. Так, родители – передовики 
производства, ударники коммуни-
стического труда – часто выступали 
перед воспитанниками с рассказа-
ми о своих трудовых достижениях, о 
борьбе производственных коллекти-
вов за досрочное выполнение плана. 

Они говорили о большой страсти 
рабочих к занятиям, о многочислен-
ных фактах тесного сотрудничества 
и дружбы между производственни-
ками, об их борьбе за коммунисти-
ческий быт. Слушая выступления 
передовика завода или колхоза, вос-
питанники видели конкретный при-
мер самоотверженного выполнения 
рабочими и колхозниками граждан-
ского долга. Это оказывало положи-
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тельное влияние на детей, помогало 
им осознать глубокий смысл своих 
будничных дел, повседневных учеб-
ных занятий.

В школе-интернате дети воспи-
тывались с самого раннего возраста 
и до совершеннолетия. Они уходили 
из школы-интерната уже взрослыми 
людьми. И одной из наиболее важных 
задач педагогического коллектива яв-
лялось своевременное выявление и 
всемерное развитие индивидуальных 
склонностей и способностей воспи-
танников.

В этом также оказывали помощь 
родители. Это были не только беседы 
о профессиях, что уже само по себе 
очень важно. Некоторые родители 
руководили кружками по изучению 
техники, домоводства, радиодела.

Члены родительского комитета 
имели связь со всеми предприятия-
ми города и, учитывая интересы вос-
питанников, заранее договаривались 
с администрацией и профсоюзными 
комитетами фабрик, строек и совхо-
зов о зачислении выпускников на 
работу, о создании для них хороших 
бытовых условий.

День выпуска являлся большим 
праздником не только для педагоги-
ческого коллектива и родителей тех 
детей, кто получал аттестаты. Это был 
праздник всей родительской обще-
ственности, так как, по мнению А.Е. 
Кондратенкова, «у воспитателей, учи-
телей и родителей была одна большая 
цель – добиться того, чтобы каждый 
воспитанник радовал школу и семью 
своим сегодняшним и завтрашним 
днем, чтобы он вырос настоящим 
советским человеком – строителем, 
борцом за наше светлое будущее» [2, 
с. 264].

Подводя итог, можно заключить, 
что семья играла важную роль в про-
цессе формирования личности вос-
питанников Сафоновской школы-
интерната. Именно благодаря 
взаимодействию с семьей педагоги-

ческому коллективу удалось добиться 
огромных успехов в деле воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Так, успешное 
осуществление процесса воспитания 
позволило воспитанникам в дальней-
шем найти себя во взрослой жизни. 
Из 44 человек первого выпуска 30 
работали на предприятиях и в со-
вхозах Смоленской области по спе-
циальностям, полученным в школе-
интернате, остальные, поступив в 
вузы, в дальнейшем стали учителями, 
инженерами, врачами, научными со-
трудниками, редакторами.
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Универсальность его  системы 

Одним из факторов успеха в достижении целей образования, основанного на 
гуманистическом мировоззрении, является педагогическая поддержка ребенка. 
Система педагогической поддержки, разработанная А.Е. Кондратенковым, 
специфична вследствие того, что она рассматривает формирование личности 
ребенка и в нормальных («типичных») обстоятельствах – в условиях полной се-
мьи с твердыми нравственными представлениями (прежде всего сельских детей, 
выросших в крестьянской семье, которой свойственны устойчивые принципы 
соборности, правды, труда, традиционных родовых представлений), и вместе с 
тем в обстоятельствах экстремальных, трагических, когда по разным причинам 
произошло выпадение ребенка из семьи, сложилась трагедия безотцовщины. 
Это чаще всего приводит детей в период становления важнейших нравствен-
ных представлений к трагическому одиночеству и, как следствие, как способ 
самозащиты, – к повышенному эгоцентризму, недоверию к окружающим, 
озлобленности. Данное обстоятельство позволяет говорить об универсальности 
этой системы, ибо она охватывает, во-первых, все категории детства: от до-
школьного возраста до периода первой юности ребенка: окончание среднего 
образования и выбор дальнейшего жизненного пути. Во-вторых, с позиций 
педагогики поддержки А.Е. Кондратенковым рассматривается система разви-
тия и воспитания детей в ее сложных взаимоотношениях: в учебном процессе 
(школа), в процессе воспитания (интернат, детский дом, школа-интернат), в 
сельском социуме (педагогическая поддержка и просвещениe семьи и сельских 
жителей).

Ольга Дудникова, 
из « Автореферата диссертации…» 

«Гуманистическая направленность Педагогического наследия 
А.Е. Кондратенкова» 
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П одрастающее поколение живет в эпоху 
значимых перемен во всех сферах жизни 

современной России. Эти перемены выведут 
страну на качественно новый виток развития 
и позволят занять достойное, по многим пока-
зателям лидирующее, место в мире. Стратеги-
чески важно сформировать у молодежи вер-
ную жизненную позицию, адекватную граж-
данской позиции человека России – патриота, 
гуманиста, лидера. От этого будет зависеть 
будущее России, ее дальнейший политиче-
ский, экономический, культурный и соци-
альный вектор развития [1]. 

В 1871 г. Н.Я. Данилевский в своей книге 
«Россия и Европа» прозорливо писал: «Ан-
тагонизм Европы и России не только сохра-
нится по-прежнему, но будет всё возрастать и 
возрастать – по мере возрастания внутренних 
сил России, по мере пробуждения и уяснения 
народного сознания». Этот тезис в настоящее 

Аннотация: Современные политические взгляды 
молодежи во многом формируются под влиянием 
национальной идеологии. Если государственный иде-
ологический аппарат функционирует неэффектив-
но, мировоззрение молодежи начинает формиро-
ваться под воздействием других идеологий и поли-
тических взглядов других государств. С целью 
выявления молодежной позиции по вопросам полити-
ческого курса России проводилось анкетирование 
жителей пяти городов: Астрахани, Барнаула, Воро-
нежа, Москвы и Новосибирска. Респондентами высту-
пили 3470 человек.
Ключевые слова: политический курс России, разви-
тие России, молодежная политика, политические 
взгляды
Для цитирования:  Тимофеев А.Н. Молодежная пози-
ция в вопросах политического курса России // Воспи-
тание школьников. 2022. № 6. С. 64-69.
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the state ideological apparatus functions ineffectively, the 
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время не потерял своей актуальности. 
Без любви к Отечеству невозможно 
никакое человеческое общество, ни-
какое государство [2]. Но для истин-
ного патриотизма необходимо укре-
пить эту любовь разносторонними 
знаниями. К сожалению, современ-
ная система российского образова-
ния травмирована деидеологизацией, 
ориентацией на зарубежные миро-
воззренческие стандарты [1,3].

В 2021 г. в городах Астрахань, Бар-
наул, Воронеж, Москва, Новосибирск 
проводился опрос населения с целью 
выяснения политических взглядов 
граждан и возможности самоопреде-
ления жизненной позиции. В опросе 
приняли участие 3470 человек в воз-
расте от 10 до 17 лет (школьники), от 
35 и более лет (взрослое население). 
На долю учащихся школ приходилось 
2480 чел., что составляло примерно 
72% всех опрошенных граждан.

Всем участникам опроса было 
предложено ответить на пять вопро-
сов:

Какая ориентация России вам •	
кажется предпочтительнее? 

Какие задачи кажутся вам наи-•	
более соответствующие националь-
ным интересам России? 

На какую европейскую нацию •	
больше всего похожи русские? От ка-
кой кардинально отличаются? 

На какую азиатскую нацию •	

больше всего похожи русские? От ка-
кой кардинально отличаются? 

В каком союзе Россия могла бы •	
занять лидирующую позицию? На ка-
кой союз должна ориентироваться? 

Часть результатов опроса сведена 
в таблицы. Анализ ответов респон-
дентов показывает, что среди мужчин 
самостоятельный путь развития Рос-
сии определяют 46 % опрошенных 
граждан, 32 % склоняются к запад-

ному пути развития и ориентацию 
на восточный путь выбрали 18%, 4% 
не определились с ответом (табл. 1). 
Среди женщин при аналогичном во-
просе ответы в процентном отноше-
нии распределились как 27, 52, 18 и 
3% соответственно. 

Среди респондентов были выделе-
ны четыре возрастные группы: пер-
вые две представляли учащиеся школ 
10-12 лет и 16-17 лет, две оставшие-
ся – граждане возрастной категории 
35-45 лет включительно и граждане 
возрастом более 50 лет. Учащиеся в 
возрасте 10-12 лет в большинстве вы-
бирали ориентацию на западный путь 
развития России (45% опрошенных) 
и 31% считали правильным самосто-
ятельный путь развития нашей стра-
ны без ориентации на другие страны. 
В то же время большинство стар-
ших школьников (16-17 лет) считают 
предпочтительным самостоятельный 
путь развития России (42% опро-

В 1871 г. Н.Я. Данилевский в своей книге «Россия и Европа» 
прозорливо писал: «Антагонизм Европы и России не только 
сохранится по-прежнему, но будет всё возрастать и возрас-
тать – по мере возрастания внутренних сил России, по мере 
пробуждения и уяснения народного сознания». Этот тезис в 
настоящее время не потерял своей актуальности. Без люб-
ви к Отечеству невозможно никакое человеческое общество, 
никакое государство. Но для истинного патриотизма не-
обходимо укрепить эту любовь разносторонними знаниями. 
К сожалению, современная система российского образования 
травмирована деидеологизацией, ориентацией на зарубеж-
ные мировоззренческие стандарты
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шенных) и на втором месте стоит 
выбор западного пути (34 %). Люди 
среднего возраста (35-45 лет) считают 
приоритетным западную ориентацию 
в развитии России (54 %), граждане 
старшего поколения (более 50 лет) 
считают верным самостоятельный 
путь развития нашей страны (71 %). 
Выбор восточного пути развития за-
нимал третье место среди всех опра-
шиваемых граждан.

Среди респондентов в отноше-
нии образования были выделены 
следующие группы: граждане, име-
ющие только среднее образование – 
220 чел., среднеспециальное (средне-
техническое) – 419 чел., высшее – 351 
чел.; по отношению к сфере деятель-
ности: неработающие – 154 чел., ин-
теллигенция – 118 чел., физическим 
трудом занимаются 120 чел., в сфере 
управления и в сфере услуг рабо-

тают соответственно 228 и 370 чел. 
Данные о распределении ответов с 
выбором предпочтений о путях раз-
вития России по данным позициям 
представлены в таблице 1.

Отвечая на следующий вопрос, ре-
спонденты, разделенные условно на 
три возрастные категории, должны 
были расставить предложенные им 
восемь ответов в порядке убывания 
их значимости для анкетируемого. 
Обобщая ответы участников, ниже 
приводятся усредненные данные по 
опросу в этой категории.

2. Какие задачи кажутся вам наи-
более соответствующие национальным 
интересам России?

Выбор Детства:
1. обеспечение достойного существо-

вания;

1.Какая ориентация России вам кажется предпочтительнее?
Табл. 1

                                 ориентация
 Показатели Западная Восточная Самост-е 

развитие не знаю

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Пол (всего 3470 чел.)

Мужчины 1490 43 471 32 269 18 692 46 58 4

женщины 1980 57 1022 52 358 18 531 27 69 3

Возраст (всего 3470 чел.)

10-12 лет 1210 35 548 45 192 16 371 31 99 8

16-17 лет 1270 37 432 34 288 23 530 42 20 7

35-45 лет 920 26 490 54 151 16 270 29 9 1

Более 50 лет 70 2 19 29 - - 51 71 - -

образование (всего 990 чел.)

Среднее 220 23 110 50 40 18 60 27 10 5

Среднеспециальное 419 42 179 43 50 12 190 45 - -

Высшее 351 35 220 63 61 17 70 20 - -

Сфера деятельности (всего 990 чел.)

неработающие 154 15 81 53 12 7 61 40 - -

интеллигенция 118 12 49 42 11 8 58 50 - -

Физический труд 120 12 30 25 10 8 70 57 10 8

Сфера управления 228 23 129 57 40 17 59 26 - -

Сфера услуг 370 36 220 59 80 22 70 19 - -



67Патриотическое воспитание

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

2. развитие и укрепление связей с 
другими странами;

3. решение межнациональных про-
блем;

4. Продвижение российских товаров 
на мировой рынок;

5. Укрепление обороноспособности 
россии;

6. Восстановление статуса «великой 
державы»;

7. Создание правового государства;
8. Упрочение системы управления.

Выбор Юности:
1. Создание правового государства;
2. развитие и укрепление связей с 

другими странами;
3. решение межнациональных про-

блем;
4. обеспечение достойного существо-

вания;
5. Укрепление обороноспособности;
6. Продвижение российских товаров 

на мировой рынок;
7. Упрочение системы управления;
8. Восстановление статуса «великой 

державы».

Выбор Старости:
1. Восстановление статуса «великой 

державы».
2. обеспечение достойного существо-

вания;
3. Укрепление обороноспособности;
4. Продвижение российских товаров 

на мировой рынок;
5. решение межнациональных про-

блем;
6. Упрочение системы управления;

7. Создание правового государства;
8. развитие и укрепление связей с 

другими странами;

Анализируя данные опроса по 
всем возрастным категориям, полу-
чаем унифицированное обобщение:

Выбор России (обобщенный итог):
1. обеспечение достойного существо-

вания;
2. развитие и укрепление связей с 

другими странами;
3. решение межнациональных про-

блем;
4. Продвижение российских товаров 

на мировой рынок;
5. Укрепление обороноспособности;
6. Создание правового государства;
7. Восстановление статуса «великой 

державы».
8. Упрочение системы управления.

В третьей и четвертой позиции 
на основании данных опроса про-
водится анализ степени сходства и 
различия русских с европейскими 
и азиатскими нациями. Выяснено, 
что большинство опрошенных граж-
дан считают максимальное сходство 
русских среди европейских наций с 
французами – 26% опрошенных, ми-
нимальное сходство с немцами – 21% 
опрошенных (табл. 2). В сравнении с 
азиатскими нациями, большинство 
опрошенных отметили самобытность 
и уникальность русских и в этой связи 
отсутствие сходства (28% опрошен-
ных), затруднились ответить на этот 

Табл. 2
Похожи отличаются

нация Чел. % нация Чел. %

Французы 872 26 немцы      722 21

итальянцы 708 20 англичане 690 19

испанцы 561 16 американцы 578 17

Украинцы 469 14 Финны 451 13

Поляки 350 10 Шведы 330 9

американцы 272 8 евреи 280 8

другие 238 6 другие 419 12
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вопрос 21% опрошенных граждан, а 
15% отметили сходство с монголами 
(табл. 3).

4. На какую европейскую нацию 
больше всего похожи русские? От ка-
кой кардинально отличаются?

5.На какую азиатскую нацию боль-
ше всего похожи русские? От какой 
кардинально отличаются?

На пятой позиции стоит вопрос, 
раскрывающий убеждения граждан, 
в отношении ведущей или подчи-
ненной (второстепенной) роли Рос-
сии при взаимодействии с другими 
странами (союзами). Во всех союзах 
Россия, согласно опросам граждан, 
занимает лидирующую позицию. 
Исключение составляет Российско-
Азиатский союз, где Россия, как счи-
тают респонденты, не может считать-
ся лидером по многим показателям 
(табл. 4).

6. В каком союзе Россия могла бы 

занять лидирующую позицию? На ка-
кой союз должна ориентироваться?

Помимо этого, респонденты от-
мечали в пояснениях и коммента-
риях отсталость России в отдельных 
вопросах охраны природы и рацио-
нального использования природ-
ных ресурсов. Молодое поколение в 
большей мере заинтересовано про-
блемами сохранения животного и 
растительного мира, в то время как 
старшее поколение больше прояв-
ляет беспокойство о нерациональ-
ном использовании полезных ис-
копаемых на территории России. 
Загрязнение окружающей среды, 
вырубка лесов, пожары – экологи-
ческие проблемы, волнующие всех 
респондентов. Все опрошенные 
граждане считают, что экологии в 
нашей стране уделяется крайне ма-
ло внимания.

Литература
1. Покидченко М.Г., Сперанская Л.Н., 

Дробышевская Т.А. Пути развития эконо-

Табл. 3
Похожи отличаются

нация Чел. % нация Чел. %

ни на кого 985 28 Японцы 793 23

не знаю 709 21 Корейцы 658 19

Монголы 518 15 Китайцы 582 17

Китайцы 349 10 евреи 519 15

Вьетнамцы 288 8 иракцы 470 14

индийцы 252 7 индийцы 257 7

другие  369 11 другие 191 5

Табл. 4
Лидерство

Союз 
ориентация

чел. % чел. %

1820 52 россия – европа 1650 48

1074 31 россия – азия 2396 69

2799 81 россия – африка 671 19

2091 60 россия – америка 1379 40

2011 58 россия – австралия 1459 42
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«Приглядывайся к людям! . .»

«Приглядывайся к людям! Смотри на вдов и сирот! И хотя бы один раз в 
день говори себе: «Я такая же, как они». Да, ты одна из них, девочка! Более то-
го. Искусство, прежде чем дать человеку крылья, чтобы он мог взлететь ввысь, 
обычно ломает ему ноги. И если наступит день, когда ты почувствуешь себя 
выше публики, сразу же бросай сцену. На первом же такси поезжай в окрестно-
сти Парижа. Я знаю их очень хорошо! Там ты увидишь много танцовщиц вроде 
тебя, даже красивее, грациознее, с большей гордостью. Ослепительного света 
прожекторов твоего театра там не будет и в помине. Прожектор для них – Луна. 
Вглядись хорошенько, вглядись! Не танцуют ли они лучше тебя? Признайся, 
моя девочка! Всегда найдется такой, кто танцует лучше тебя, кто играет лучше 
тебя! И помни: в семье Чарли не было такого грубияна, который обругал бы из-
возчика или насмеялся над нищим, сидящим на берегу Сены». 

Чарли Чаплин 
(1889–1977) 

американский и английский киноактер, кинорежиссер,
 сценарист, композитор. 

Из письма дочери
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«Не 
подольстивший 

себе гений…» 
К истории создания 

скульптуры 
«Александр Пушкин» 

работы Лазаря 
Гадаева 

«A genius who 
did not flatter 

himself  . . .»  
On the history of the 
creation of the sculp-

ture “Alexander 
Pushkin” by Lazar 

Gadaev

Елена Девятова*
Elena Devyatova*

*Девятова Елена Валерьевна, 
Сотрудник дома-музея В.Л. Пуш-
кина (филиал Государственного 
музея А.С. Пушкина), Москва.
*Devyatova Elena V., Employee of 
the house-museum of V.L. Pushkin 
(branch of the State Museum of 
A.S. Pushkin), Moscow.

Аннотация. Лазарю Гадаеву свойственны образы 
идущих героев. «Почти все они – задумались о чем-
то. – пишет Юрий Норштейн о работах скульпто-
ра. – Все они, и люди, и животные, бережно несут 
свой крест или ярмо, кому какой выпал жребий». 
Ключевые слова: талант и место рождения, образ 
Пушкина, человеческое измерение, скульптура «не 
пьедестальная»
Для цитирования:  Девятова Е В.. «Не подольстив-
ший себе гений…» К истории создания скульптуры 
«Александр Пушкин» работы Лазаря Гадаева // Вос-
питание школьников. 2022. № 6. С. 70-77.

Annotation: Lazar Gadaev is characterized by images of 
walking heroes. “Almost all of them – thought about 
something. – Yuri Norshtein writes about the sculptor’s 
work. “All of them, both people and animals, carefully 
carry their cross or yoke, who gets what lot.” 
Keywords: talent and place of birth, Pushkin’s image, 
human dimension, “non-pedestal” sculpture 
For citation: Devyatova E V .. “A genius who did not flatter 
himself ...” On the history of the creation of the sculpture 
“Alexander Pushkin” by Lazar Gadaev // Education of 
schoolchildren. 2022. №. 6. P. 70-77.

Музейная педагогика 

Фото к статье см. на 3 с. обложки

Г од назад в Государственный музей 
А.С. Пушкина в Москве поступил дар ‒ 

скульптура Александра Пушкина работы 
Лазаря Гадаева. Но прежде чем мы познако-
мим читателя с историей создания этого нео-
бычного памятника, скажем несколько слов о 
его создателе. 

Лазарь Гадаев (1938‒2008) ‒ российский 
скульптор, родился в селе Сурх-Дигора в 
Северной Осетии. Окончил художественно-
графический факультет педагогического учи-
лища во Владикавказе и Государственный 
художественный институт им. В.И. Сурикова 
(класс М.Г. Манизера). С 1969 г. член Союза 
художников СССР. В 1978 г. стал лауреатом 
Международной выставки в Будапеште. Автор 
скульптурных композиций, установленных 
в Ереване, Владикавказе, Сеуле, Воронеже, 
подмосковном Шахматове. Автор памятни-
ков поэтам Александру Пушкину, Алексан-
дру Блоку, Осипу Мандельштаму, осетин-
скому поэту Георгию Малиеву, адыгейскому 
писателю Темботу Керашеву, автор эскизов 
памятников Соломону Михоэлсу, Альберту 
Эйнштейну, Айседоре Дункан. Скульптор ра-
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ботал в разных материалах ‒ камне, 
дереве, керамике, бронзе. Его произ-
ведения находятся: в Третьяковской 
галерее (27 работ), Русском музее 
(15 работ), Музее народов Востока, 
Саратовском художественном музее, 
музее-заповеднике Шахматово, в 
других музеях России, а также за ру-
бежом и в частных собраниях. 

В Москве, в Земледельческом пе-
реулке открыта для посетителей ма-
стерская скульптора. Его сын Кон-
стантин Гадаев хранит наследие отца, 
проводит экскурсии в мастерской. 
В одной из своих статей он писал: 
«Как  ни  странно, очень важным 
художественным критерием для отца 
была его биография. Его военное дет-
ство. Фактура родной земли. Всё это 
запечатлелось в нем. Его отец ушел 
на фронт и погиб, когда Лазарю было 
пять лет. Мать, к которой он свято 
относился и любил бесконечно, одна 
подняла пятерых детей. Он был пред-
последним ребенком в семье. Всё это 
очень важно, это и был его «крите-
рий». Он говорил: если вещь, кото-
рую я сделал, перед мысленным взо-
ром выглядит убедительно в тех ме-
стах, в том ландшафте, где я родился, 
значит, эта вещь получилась. То есть, 
необязательно на фоне гор, просто 
в настоящем пространстве, не в га-
лерейном, выбеленном, стерильном, 
а именно в пространстве живом». 

И в этом смысле его работы необык-
новенно живые и пластичные, они 
словно сливаются с пространством, 
наполняя его своей гармонией.

«Именно в детстве, ‒ вспоминал 
Лазарь Гадаев, ‒ я получил свои пер-
вые и прекрасные художественные 
впечатления. Отец был замечатель-
ным резчиком по дереву. С благо-

говением храню его отдельные ра-
боты. Это изысканная и по-своему 
монументальная стилизация волно-
вала меня с детства. Никогда нельзя 
сказать, что кто-то до конца освоил 
народную традицию. У меня сопри-
косновение с ней…» В семье сына 
скульптора ‒ Константина ‒ хранит-
ся круговая чаша: «Это работа дедуш-
ки,  ‒ рассказывает он на экскурсиях 
в мастерской, ‒ он вырезал из дерева 
домашнюю утварь. Отец считал эту 
чашу недосягаемой вершиной: «Вы-
ше и чище этого я не могу сотво-
рить», ‒ говорил он. 

Режиссер Юрий Норштейн, вы-
соко ценивший скульптора, также 
соотносил его талант с местом рож-
дения:  «Художнику, помимо дара, 
должна сопутствовать удача с местом 
рождения… Нужно, чтобы ты вос-
хитился обработанной поверхностью 
доски, чтобы в семье хранилась па-
мять предков, чтобы эхо от них раз-
носилось по горам, чтобы разбивался 
в кровь и знал вкус крови, чтобы ви-

Режиссер Юрий Норштейн, высоко ценивший скульптора, так-
же соотносил его талант с местом рождения:  «Художнику, 
помимо дара, должна сопутствовать удача с местом рожде-
ния… Нужно, чтобы ты восхитился обработанной поверхно-
стью доски, чтобы в семье хранилась память предков, чтобы 
эхо от них разносилось по горам, чтобы разбивался в кровь и 
знал вкус крови, чтобы видел руки гончара, чтобы вглядывал-
ся в треснувшую глину и слышал запах хлеба…» «Лазарь Гада-
ев счастлив местом рождения. Оно ему досталось бесплатно. 
Ему ничего не надо было сочинять, взращивать в себе ис-
кусственно. К полученному от небес и родителей оставалось 
присоединить ремесло и культуру. Что он и сделал»
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дел руки гончара, чтобы вглядывался 
в треснувшую глину и слышал запах 
хлеба…» «Лазарь Гадаев счастлив ме-
стом рождения. Оно ему досталось 
бесплатно. Ему ничего не надо было 
сочинять, взращивать в себе искус-
ственно. К полученному от небес и 
родителей оставалось присоединить 
ремесло и культуру. Что он и сде-
лал».

Уже после смерти скульптора 
Норштейн помог организовать его 
выставку в Государственном му-
зее изобразительных искусств име-
ни А.С. Пушкина. Лично ходил к 

И.А. Антоновой и доказывал важ-
ность выставки.

Про себя Гадаев говорил, что 
шесть лет учился в Суриковском ин-
ституте, а потом еще столько же вре-
мени потратил, чтобы изжить из себя 
эту школу, растворить ее в крови. «На 
третьем курсе, когда рассматривали 
мои опусы, ‒ вспоминал он, ‒ Ма-
низер хотел меня выгнать. Всё в нем 
восставало против моего архаизма, 
моего стремления обобщать, искать 
пространственную динамику изобра-
жения. А когда наш курс завершал 
учебу, он сказал: «У меня это един-
ственный студент, который знает, что 
делает».

Говоря о формировании своей 
эстетики, Гадаев называл имена со-
ветских  скульпторов Александра 
Матвеева, Олега Комова, итальян-
ских авангардистов Артуро Марти-
ни, Альберто Джакометти. В работах 
этих скульпторов его привлекали от-
сутствие внешней экспрессии, обоб-

Лазарь Гадаев. Памятник а.С. Пушкину

Пушкин. Эскиз. из коллекции Земфиры 
дзиовой
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щенность формы, сосредоточенность 
и гармоничность образа. В живописи 
ему нравились работы Джотто и Пав-
ла Кузнецова.

Впервые к образу Пушкина скуль-
птор обратился в 1979 г. Его мечтой 
было поставить во Владикавказе до-
стойный поэта памятник, и он, не 
афишируя, никому не говоря, рабо-
тал на темой «Пушкин на Кавказе». 
Планы у него были большие. В те-
чение двадцати лет он не раз при-
ступал к памятнику. Так появился 
Пушкин-лицеист, опирающийся на 
бюро с книгами. В 1986 г. был отлит 
бронзовый памятник «Пушкин в го-
рах» и высечен каменный Пушкин, 
сидящий у скалы в горах Кавказа ‒ 
«Пушкин на Кавказе». 

Напомним, что весной 1829 г. 
Пушкин побывал в крепости Вла-
дикавказ. 22 мая вместе со своими 
спутниками поэт остановился в до-
ме для проезжающих. В этот же день 
он сделал запись в своем «Журнале 
путешествия в Арзрум»: «Мы достиг-
ли Владикавказа, прежнего Капкая, 
преддверия гор. Он окружен осетин-
скими аулами. Я посетил один из них 
и попал на похороны. Около сак-
ли толпился народ. На дворе стоя-
ла арба, запряженная двумя волами. 
Родственники и друзья умершего 
съезжались со всех сторон и с гром-
ким плачем шли в саклю, ударяя себя 
кулаками в лоб. Женщины стояли 
смирно. Мертвеца вынесли на бур-
ке... положили его на арбу. Один из 
гостей взял ружье покойника, сдул 
с полки порох и положил его подле 
тела. Волы тронулись. Гости поехали 
следом. Тело должно было быть по-
хоронено в горах, верстах в тридцати 
от аула. К сожалению, никто не мог 
объяснить мне сих обрядов». 

К столетию со дня рождения по-
эта во Владикавказе на месте, где 
стояла гостиница для проезжающих 
(в ней останавливался поэт), был раз-
бит Пушкинский сквер. Памятник на 

нем появился после войны, в 1949 г. 
‒ это была очень скромная гипсовая 
скульптура, замененная на бронзо-
вую лишь в 1994 г. (работа осетинско-
го скульптора Владимира Хаева).

Мечта поставить памятник во 
Владикавказе так и осталась мечтой. 
Но скульптура всё же появилась в  го-
родском пространстве, в Москве, 
в саду редакции журнала «Наше на-
следие». Когда перед юбилейной да-
той, в 1998 г., было решено поставить 
во дворе редакции памятник поэту, 
то художник журнала Александр Рю-
мин предложил обратиться к Лазарю 
Гадаеву: «Если мы будем заказывать 
памятник, то нужно заказать у Лаза-
ря, потому что самые лучшие работы 
у него». 

«Когда отец приступил к работе 
над памятником, ‒ комментирует 
Константин Гадаев, ‒ он уже всле-
пую мог вылепить его. А это важно 
для отца, потому что он не художник 
внешнего подобия, для него важнее 
нутро. Настоящая скульптура должна 
совпасть с внутренним миром чело-
века. Все отмечают, что памятник от-
ца похож на собственные автопортре-
ты Пушкина. Большая часть нашей 
пушкинианы формально передает 
облик поэта. Как пошутил скульптор 
Никогосян на открытии памятника: 
«Наконец-то Пушкина сделали Пуш-
киным, а не Дантесом, а то сделают: 
рост, нос, высокий… Лазарь молодец! 
Наконец-то Пушкина сделал». 

Отцу было свойственно беспафос-
ное отношение к памятникам. Пуш-
кин у него в рост Пушкина, стоит 
на небольшом постаменте, почти на 
земле, как будто он здесь, с нами. 
Отцу во всём хотелось найти челове-
ческое измерение».

Гадаев умел подглядеть стран-
ность в человеке, его своеобразие.  
Искусствовед Валерий Турчин писал 
о работах скульптора: «Мастер знает, 
что в природе не бывает идеальной 
симметрии и гармонии. Среди тех 
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персонажей, которых он создает, нет 
прекрасно сложенных, атлетически 
развитых мужчин или женщин с так 
называемым «римским» профилем. 
Однако в подчеркнутой «неправиль-
ности», порой «нелепости» его скуль-
птур распознается естественная кра-
сота жизни, которая для художника 
ценна сама по себе».

Сын скульптора Константин вспо-
минал, что когда приходил с отцом 
в Пушкинский музей, он его спра-
шивал, стоя у скульптуры Давида: 
«Смотри, эта спина, ты думаешь, она 
анатомическая? Ничего подобного. 
Это художественная вещь. Посмотри, 
какой величины руки, какой вели-
чины ноги. Ничего не соотносится… 
Это архитектура, она не имеет ничего 
схожего с подобием». 

Скульптор писал о своих работах: 
«Я всегда стремлюсь освободить че-
ловеческую фигуру от скованности. 
С удовольствием, хотя, к сожалению, 
изредка делаю что-то вроде камер-
ного памятника». «А в символиче-
ском решении образа мне интересна, 
например, такая проблема, как со-
четание крупной, цельной формы… 
с сюжетно-декоративным орнамен-
том, рассчитанным на восприятие 
вблизи».

Декоративность поверхности за-
ставляет зрителя разглядывать па-
мятник. Поверхность у него много-
слойна. Энергия движения сокрыта 
в каждом выступе, в каждом углубле-
нии. Зрителю видно движение руки 
скульптора. «Пробивающийся сквозь 
время Пушкин никогда не представ-
лялся гладким», ‒ как очень точно 
заметила одна из участниц группы 
в фейсбуке «Мастерская Лазаря Га-
даева».

«Памятник должен быть чело-
веческим, ‒ процитируем главного 
редактора журнала «Наше наследие» 
В.П. Енишерлова. ‒ Пушкин должен 
стоять на земле. Задача была уйти от 
сладкого изображения, и показать его 

таким, каким он видел себя: «потомок 
негров безобразный». Нужно было 
показать поэта, который прогулива-
ется в тишине сада, он сосредоточен 
на своих мыслях. И это неслучайно. 
Гадаев сам выбирал место для па-
мятника. Скульптура отливалась для 
сада, в котором были круговые до-
рожки, небольшие фонтаны». 

Для создания портретного сход-
ства скульптор ориентировался 
на рисунки поэта и на его портрет 
работы И.Л. Линева. Для создания 
контура силуэта были использованы 
автопортрет «Пушкин и Онегин на 
берегу Невы» и эскизы художника 
Н.Г. Чернецова к картине «Парад на 
Царицыном лугу» ‒ под одним из 
них имеется надпись, сообщающая о 
росте поэта: 2 арш.[ина] 5 вершк.[ов] 
с половин.[ой]», что равнялось при-
мерно 168 см. 

Скульптура была изготовлена на 
средства благотворителей. Основная 
сумма была собрана Сергеем Власо-
вым, журналистом, писателем, осно-
вателем Благотворительного фонда 
Св. Константина. Высота памятника 
187 см (к росту Пушкина добавились 
высота цилиндра и основания). Раз-
мер основания 47х47. Сбоку внизу 
подпись: «гадаев 99». 

К открытию памятника был напе-
чатан пригласительный билет с изо-
бражением рисунка П.И. Челище-
ва. На карикатуре «Пушкин и граф 
Д.И.Хвостов» Челищев изобразил 
поэта крупным планом, пропорции 
при этом искажены, цилиндр уве-
личен, Пушкин изображен во весь 
рост, в сюртуке, с платком на шее, с 
тростью в руке ‒ это мы видим и в па-
мятнике, отличие лишь в том, что на 
карикатуре поэт изображен широко 
шагающим. 

Гадаеву свойственны образы иду-
щих героев. «Почти все они ‒ задума-
лись о чем-то. ‒ Пишет Юрий Нор-
штейн о работах скульптора. ‒ Все 
они, и люди, и животные, бережно 
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несут свой крест или ярмо, кому ка-
кой выпал жребий». 

При взгляде на скульптуру прихо-
дят на память строчки поэта:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды ‒
И чей-нибудь уж близок час.

Тема судьбы особо значима для 
художника. Его Пушкин ‒ одинок, 
он остановился в раздумьях. Это по-
эт, размышляющий о предназначе-
нии, о своей судьбе.  

Как отозвалась о памятнике прес-
са? 

«Независимая газета»1 написала: 
«Лазарь Гадаев изваял самое необыч-
ное изображение поэта»; «Гадаев сумел 
создать своего Пушкина, который в то 
же время понятен всем».

Газета «Культура»2 назвала памят-
ник «парадоксальным», он «удивил 
всех. Одних шокировал, других при-
вел в восторг своей смелостью и аб-
солютной непохожестью на другие 
изваяния поэта».

Во «Временнике Пушкинской 
комиссии»3 за 2002 г. в обзоре па-
мятников Пушкину, установленных 
в 1990‒2001 гг., сообщалось, что в 
предъюбилейные годы поэту было уста-
новлено около 150 памятников (в это 
количество входят статуи, бюсты, 
доски, обелиски). Общее количество 
памятников превысило число в семь 
сотен. О скульптуре Гадаева написано 
следующее:
1  независимая газета,  1999. 8 июня. альберт Карда-
ков. новая скульптура Пушкина. – С. 7.
2  Культура, 1999. 5–11 августа. С. 7
3  Гдалин А. Д. , Иванова М.Р. Свидетели мировой 
славы. обзор сведений о памятниках а.С. Пушкину, 
установленных в 1990–2001. Временник Пушкин-
ской комиссии. Вып. 28. – СПб. 2002. – С. 109.

«Самые разнообразные эмоции, ча-
ще отрицательные, вызывает памят-
ник, открывшийся 1 июня 1999 г. среди 
цветов и деревьев в старом московском 
дворике… Работы московского скуль-
птора Л.Т. Гадаева известны не только 
в России, но и за ее пределами. Создан-
ные им памятники украшают Париж, 
Нью-Йорк, Сеул. Непохожие на многие 
другие памятники, одних они шокиру-
ют, других приводят в восторг своей 
необычностью, но во всяком случае не 
оставляют зрителей равнодушными. 
Такова и новая его пушкинская скуль-
птура, у которой достаточно много 
почитателей, но, вероятно, еще боль-
ше противников». 

Отзывы искусствоведов и деятелей 
культуры были более лояльны. 

Лазарь Гадаев. Памятник александру Блоку
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Искусствовед Григорий Ревзин:  
«...это очень важно, что у нас есть и 
такой Пушкин. Пушкин последне-
го поколения советской интеллиген-
ции». 

Скульптор Николай Никогосян: «Я 
видел много скульптурных изображе-
ний Пушкина, но для меня один из 
лучших ‒ гадаевский памятник Пуш-
кину… Он не приукрасил поэта, не 
придал скульптуре ложного пафоса».

Юрий Норштейн: «Его Пушкин не 
похож на идущие цугом изваяния по-
эта. Сегодня время фальшивок. Ско-
ро Пушкина окончательно переведут 
по красоте и волевому подбородку 
в разряд дантесов. Да и росту не ме-
шало бы добавить. Ну, хотя бы урав-
нять его с Натальей. Лазарь восполь-
зовался знаменитым пушкинским 
автопортретом, где поэт изобразил 
себя в широком кафтане, в мешко-
ватых панталонах. Не журнальный, 
прописанный на Невском денди, не 

подольстивший себе гений. Обыч-
ный прохожий, Пушкин неуклюж в 
странном кафтане-размахайке…»

Дмитрий Иванов: «Гадаевский 
Пушкин ‒ скульптура «не пьеде-
стальная». Пластический образ как 
будто слеплен из живого биографи-
ческого материала поэта и далек от 
его парадных, привычных и расти-
ражированных изображений. Гада-
евский Пушкин трагичен ‒ и весел, 
прекрасен, ‒ а для кого-то почти по-
пушкински «безобразен»... Он вос-
принимается зрителем двойственно, 
в противоборстве чувств ‒ радости и 
печали, сопереживания и отстране-
ния, доступности и непостижимости. 
То есть тех чувств, какие всегда вы-
зывает живой человек, и гений в том 
числе, а не миф, о нем созданный...» 

Юрий Рост: «Среди множества 
скульптурных представлений Пуш-
кина в Москве есть одно, которое 
вызывает чувство нежности. Ну да: не 

Лазарь Гадаев. Пушкин. открытие памятника в 1999 г.
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восторг преклонения перед бронзо-
вым идолом, не уважение к попытке 
философского понимания гения, а 
точно ‒ нежность, понимание и лю-
бовь. И стоит этот памятник не на 
площади, не перед музеем или, ска-
жем, в каком-нибудь историческом 
месте вроде станции метро, а в тихом 
старомосковском дворике с травой и 
сиренью… Лазарь отважился сделать 
скульптуру в натуральный рост Пуш-
кина. Знаете, он похож на себя (как 
это мне представляется). Он невероя-
тен, близок, отважен и печален. Он 
равен себе и более никому. Я прихо-
жу к нему зимой, когда снег, весной, 
когда цветы, летом, осенью…»

В 2013 г. главный редактор журна-
ла «Наше наследие» В.П. Енишерлов 
объявил, что редакция дарит памят-
ник Государственному музею Пуш-
кина и высказал пожелание, чтобы 
скульптура была установлена во дво-
ре дома-музея дядюшки поэта ‒ Ва-
силия Львовича Пушкина. Будем на-
деяться, что вскоре памятник украсит 
дворик Старой Басманной улицы. 

Статья поступила в редакцию 
05.05.2022; одобрена после рецензирова-
ния; принята к публикации 01.07.2022.

The article was submitted 05.05.2022; ap-
proved after reviewing; accepted for publica-
tion 01.07.2022. 

«Люди чаще падают на твердой земле, чем 
канатоходцы с ненадежного каната…»

«Я умру, но ты будешь жить. Я хочу, чтобы ты никогда не знала бедности. С 
этим письмом посылаю тебе чековую книжку, чтобы ты могла тратить, сколько 
пожелаешь. Но когда истратишь два франка, не забудь напомнить себе, что 
третья монета – не твоя. Она должна принадлежать незнакомому человеку, 
который в ней нуждается. А такого ты легко сможешь найти. Стоит только захо-
теть увидеть этих незнакомых бедняков, и ты встретишь их повсюду. Я говорю 
с тобой о деньгах, ибо познал их дьявольскую силу. Я немало провел времени 
в цирке. И всегда очень волновался за канатоходцев. Но должен сказать тебе, 
что люди чаще падают на твердой земле, чем канатоходцы с ненадежного кана-
та. Может быть, в один из званых вечеров тебя ослепит блеск какого-нибудь 
бриллианта. В этот же момент он станет для тебя опасным канатом, и падение 
для тебя неминуемо. Может быть, в один прекрасный день тебя пленит пре-
красное лицо какого-нибудь принца. В этот же день ты станешь неопытным 
канатоходцем, а неопытные падают всегда. Не продавай своего сердца за золото 
и драгоценности. Знай, что самый огромный бриллиант – это солнце. К счастью, 
оно сверкает для всех».

Чарли Чаплин 
(1889–1977) 

американский и английский киноактер, кинорежиссер,
 сценарист, композитор. 

Из письма дочери
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Аннотация. Семейные реликвии, предметы, кото-
рыми пользовались наши родственники, которые 
хранят часть их жизненной энергии, незаменимы в 
воспитании чувства семьи, связи поколений, единой 
истории рода и государства. Тем более важно исполь-
зовать их в школе именно как  непреходящие ценно-
сти, раритеты времени и вечности.
Ключевые слова: реликвия, родовые объекты, про-
ектная деятельность, юные краеведы, крест с Рас-
пятием, фотография, пряслице
Annotation. Family heirlooms, objects used by our 
relatives, which store part of their vital energy, are 
indispensable in cultivating a sense of family, the 
connection of generations, the common history of the 
family and the state. It is all the more important to use 
them at school precisely as enduring values, rarities of 
time and eternity. 
Keywords: relic, ancestral objects, project activities, young 
local historians, cross with the Crucifixion, photography, 
spindle whorl 

П онятие реликвия (лат. relicquiae– остан-
ки) имеет два определения, во-первых, 

это предметы религиозного поклонения и 
во-вторых, вещи, хранимые как память о 
прошлом [3, с. 437].  Наряду с историческими 
и религиозными реликвиями, исследователи 
выделяют семейные реликвии. Последние 
представляют собой родовые объекты, пере-
дающиеся по наследству от поколения к 
поколению. Родовые объекты подразделяют-
ся на документы, фото, детские рисунки, 
школьные тетради, одежду и обувь, предметы 
культа и быта, письма и дневники. 

Обучающиеся МОУ «Тондошенская 
ООШ» регулярно используют семейные ре-
ликвии в проектной деятельности. Под про-
ектом методисты чаще понимают завершен-
ную творческую работу, соответствующую 
уровню подготовки и возрастным возможно-
стям обучающихся. Цель проекта – развитие 
творческих начал личности. Для проектной 
деятельности важен не только результат, но 
и сам процесс, усилия, прилагаемые для до-
стижения цели [5, с. 33]. 

При отборе семейных реликвий для про-
ектной деятельности необходимо учитывать 
их связь с историческими событиями региона 
или страны в целом. Также выделять культур-
ное значение объектов. Например, рисунки 
из альбома для рисования обучающегося пя-
того класса Турочакской семилетней шко-
лы за 1946-1947 учебный год. Он уроженец 

Для цитирования: Черлояков И. Г. 
Использование семейных реликвий 
в проектной деятельност// Вос-
питание школьников. 2022. № 6. 
С.78-80.
For citation: Cherloyakov I. G. The use 
of family heirlooms in project activities 
// Education of schoolchildren. 2022. 
No. 6. P. 78-80.
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с. Тондошка Турочакского аймака, 
тубалар по национальности из рода 
(сеока) кузен [6, с. 306].

По срокам исполнения проекты 
являлись долговременными. По на-
личию участников –  индивидуаль-
ные, а по форме – рефераты. Резуль-
таты проектной деятельности юные 
краеведы представляли в ходе заседа-
ния краеведческих чтений и научно-
го общества обучающихся различных 
уровней. 

Так, исследуя семейную реликвию 
– крест с Распятием (рис. 1), начи-
нающие исследователи определили 
датировку и место ее происхождения 
(XVIII век, река Выга в Карелии). 
Традиции и обряды, связанные с ре-
ликвией охватывали главные этапы 
семейной жизни.  Меднолитые кре-
сты с изображением Распятия по сво-
ему назначению делятся на четыре 
вида: нательные, наперсные, киотные 
и напрестольные. Киотные кресты 

делятся в свою очередь на простые 
и расширенные. Кресты поповцев 
отличались от крестов беспоповцев. 
Данная реликвия являлась киотным 
крестом простого типа группы попо-
вцев. Свидетельство тому размещен-
ные надписи и символы креста, но 
текст расширенной молитвы-похвалы 
заполняет всё поле оборотной сторо-
ны семейной реликвии [4, с. 9]. 

Аналогичную работу провели с 
фотографией (рис. 2) и пряслицем 
(рис. 3). Фотография как семейная 
реликвия содержала определенную 
информацию. Изображение принад-
лежит дочери бийского купца Григория 
Герасимовича Русинова. Оно сдела-
но в известном фотоателье г. Бий-
ска в начале XX века. Русиновы – 
потомки крещеных татар. Выходцы 
из г. Тобольска. Переселились в г. 
Бийск. Здесь отказались от казаче-
ства и занялись торговлей. Владели 
каменными домами на старой при-

Этапы проектной деятельности
I II III IV V

Постановка 
проблемы

отбор 
и мотивация идей

Планирование Выполнение 
проекта

Презентация

рис. 1  Крест с распятием (XVIII век)
рис. 2  Фотография дочери бийского купца 

Григория Герасимовича русинова
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 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

стани и торговыми лавками. В 1901 г. 
в с. Тондошке Г.Г. Русинов открыл 
один из первых маслозаводов, мель-
ницу, кожевню и завел маральник. 
Вместе с братом являлись ктиторами 
местного храма-школы [1, с. 9].  

В домонгольских слоях практиче-
ски всех археологических раскопов 
Западной Сибири археологи находят 
небольшие круглые предметы с от-
верстием посередине. Принято счи-
тать, что это «пряслица», т. е. предмет, 
использовавшийся в прядении ниток 
из шерсти или льна. 

Тем не менее, обучающиеся уста-
новили применение пряслиц в на-
родной медицине и обрядах. Необыч-
ность пряслиц в том, что все они 
сделаны из розового сланца – «ши-
фера». Единственное месторождение 
розового сланца в Европе находи-
лось около Овруча на Волыни под 
Киевом. В слоях, датируемых позднее 
монгольского нашествия, пряслица 
из розового шифера не находят. По-
сле этого стали преобладать глиня-
ные пряслица [2, с. 9].   

Таким образом, использование 
семейных реликвий в проектной 
деятельности обучающихся имеет 
большое значение. Во-первых, это 
широкий и разнообразный спектр 
объектов, подлежащих возможному 
исследованию. Во-вторых, проект-
ная деятельность способствует раз-
витию творческих начал личности. 
В-третьих, оживает воспитатель-
ная функция семейных реликвий в 
духовно-нравственном становлении 
обучающихся.  
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