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Íовые исторические усло-
вия ХХI века и российские 

социально-экономические меняют 
роль и значение воспитания как 
объективно-субъективной реальности, 
влияющей на человека, настоящее 
и будущее общества и государства.

Современное научное обоснование 
воспитания — в его многознач-
ности, исторической, объективно-
субъективной реальности (социаль-
ной, культурной, образовательной), 
динамичности, дифференциации 
основной и частных целей, специфи-
ческого проявления в реальных про-
странствах социума. Сегодня вос-
питание определяется как процесс 
взаимодействия человека и челове-
ческих общностей в созидательной 
совместной деятельности; процесс 
педагогического управлением раз-
вития личности, индивидуальности, 
субъектности человека; как особая 
деятельность по созданию условий 
для развития, совершенствования 
человека; как процесс воспитания 
человека на протяжении всей его 
жизни. Многомерный научный под-
ход к познанию воспитания позво-

ляет более эффективно использовать 
это важное средство созидания человека 
нового времени и века. Новейшие дан-
ные о человеке и обществе ставят перед 
воспитанием комплекс задач, решение 
которых имеет специфику и требует 
адекватных теоретических и практиче-
ских решений.

Теория воспитания — система научного 
интегрированного междисциплинарного 
знания о человеке и человеческом обще-
стве и роли воспитания в их развитии 
и совершенствовании в позитивной дея-
тельности. Применительно к педагогике 
теория воспитания — основа, объект 
и субъект педагогики; особое педаго-
гическое знание, реализуемое в обра-
зовательной деятельности; важнейший 
исток развития практики воспитания. 
Традиционная теория воспитания направ-
лена на ограниченный круг субъектов 
воспитания — в основном организован-
ных, государственных: образовательные 
учреждения-школы; педагогические 
коллективы, педагоги-воспитатели. Это 
профессиональные педагогические субъ-
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определённых сил общества и государства. 
Монопрактика воспитания сменяется плю-
ралистической системой. И как следствие 
этого процесса — инновационное развитие 
теории воспитания.

Взаимодействие теории и практики — 
перспектива и условие совершенство-
вания воспитания как приоритетного, 
ценностного блока современной системы 
образования.

Анализ современной практики и теории 
воспитания позволяет определить перспек-
тивы их эффективного взаимодействия 
в становлении инновационного образова-
тельного пространства.

В современных условиях возрастают роль 
и значение общественного воспитания как 
перспективного объекта взаимодействия 
теории и практики в системе образования. 
Данные теории и практики воспитания 
позволяют сделать вывод о позитивной 
тенденции приоритетного развития обще-
ственного воспитания как закономерно-
сти развития человека и общества в их 
взаимодействии; максимальном включении 
каждого человека (гражданина, члена 
конкретного общества) в процесс само-
совершенствования и совершенствования 
человеческого общества; как гуманитарной 
системы (самоорганизуемой и регулируе-
мой); социально-педагогически целенаправ-
ленно конструируемой реальности системы 
образования.

Теория общественного воспитания позво-
ляет познать объективную природу челове-
ка, потенциал человека — главного субъ-
екта воспитания и реализовать эффективно 
в педагогически организованном процессе 
в системе образования.

Современная теория и практика воспита-
ния на примере отечественного детского 
движения, внешкольного воспитания дают 
основания для обоснования сущности 
и особой значимости общественного вос-
питания в подготовке юных граждан 
государства, общества, в становлении 

екты воспитания, а ребёнок — объект в орга-
низованной педагогами учебной и внеучебной 
деятельности, что естественно ограничивает, 
снижает роль воспитания.

Современная теория воспитания представлена 
научными многозначными подходами, кон-
цепциями, в которых отражена перспектив-
ность развития теории и практики воспитания 
на базе современных междисциплинарных 
научных знаний о человеке и обществе 
(синергетический, антропологический, аксио-
логический, герменевтический, деятельностный, 
средовой, событийный, личностно ориентиро-
ванный, культурологический и другие под-
ходы). Их авторы — известные исследователи 
проблем (Н.М. Борытко, И.Д. Демакова, 
И.А. Зимняя, Н.Б. Крылова, Ю.С. Мануй-
лов, А. Мудрик, Л.И. Новикова, Н.Л. Сели-
ванова, Н.Е. Щуркова).

Портрет современной теории воспитания отра-
жает изменения и характерные тенденции во 
взаимодействии с реальной практикой воспита-
ния в образовательных учреждениях основного 
и дополнительного образования детей.

Практика воспитания в системе обра-
зования — опыт освоения данных теории 
воспитания с учётом комплекса реальных 
условий, ресурсов, сложившихся традиций; 
база инноваций в воспитании; исток развития 
теории воспитания. Современная практика 
воспитания характеризуется многообразием 
факторов, средств, оказывающих приоритет-
ное влияние на различные категории людей, 
в частности — на различные группы детей 
(по социально-имущественному положению, 
национальной принадлежности, по уровню 
физического, интеллектуального, психическо-
го развития и т.д.). На смену монопольных 
воспитательных сил в лице единой для всей 
страны общеобразовательной школы пришли 
новые субъекты, ставшие реальным конку-
рентом государственным образовательно-
воспитательным учреждениям. Единая 
целевая идеология воспитания, реализуемая 
в государственно-общественной системе 
коммунистического воспитания, уступила 
место плюрализму воспитательных идеоло-
гий, которые отражают ценности и интересы 
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личности — индивидуальности, ценно-
стями которой становятся приоритетные 
воспитательные ценности конкретных 
социально-педагогических реальностей: 
образовательные учреждения, культуро-
логические, общественные объединения.

Творческое освоение практикой 
социально-педагогических реалий (вос-
питательная система, воспитательное 
пространство) с учётом создания инно-
вационных образовательных структур 
основного и дополнительного образо-
вания (образовательные комплексы, 
кадетские корпуса, школы для одарённых 
детей и т.д.) — перспектива развития 
теории воспитания.

Воспитание — основной объект педаго-
гического научного познания, представле-
но в теории комплексом актуальных про-
блем, значимых для совершенствования 
практики воспитания в образовательных 
организациях.

Одна из них — научное обоснование 
проблемы полисубъектности воспитания 
и выявление воспитательной специфики 
традиционных и инновационных субъек-
тов воспитания в системе образования: 
школы, учреждения дополнительного 
образования, детских и детско-взрослых 
общностей; педагога и обучающегося. 
Субъекты воспитания рассмотрены как 
предметы педагогического научного 
осмысления их потенциала и определения 
условий, средств эффективного использо-
вания в различных видах учебной, соци-
ально и общественно значимой деятель-
ности (педагог-воспитатель — субъект 
педагогического процесса, воспитатель-
ной системы; детские и взрослые общно-
сти, ребёнок-обучающийся как субъекты 
воспитания) [11].

На основе анализа теории и практики 
воспитания детские объединения (общ-
ности) системы внеучебной деятельности 
школы, внешкольного дополнительного 
образования определены как инновацион-
ные субъекты воспитания системы обра-

человека-индивидуальности, личности, субъекта 
собственной жизнедеятельности.

Разработка основных научных подходов, прин-
ципов познания общественного воспитания — 
важное условие совершенствования практики 
воспитания, формирования новой системы вос-
питания в целом, определению её роли в обра-
зовании, цивилизационном развитии общества 
и человека.

Общественное воспитание, теоретически 
и эмпирически осмысленное, становится инно-
вационным блоком деятельности государствен-
ных образовательных организаций всех типов 
и закреплено как приоритетная ценность систе-
мы образования (всех её блоков и уровней) 
в государственных документах — Законе РФ 
«Об образовании в Российской федерации», 
образовательных стандартах нового поколения.

Взаимодействие теории и практики обществен-
ного воспитания позволяет расширить состав 
субъектов образования (органы самоуправления, 
детские общественные внеучебные объеди-
нения, творческие, сетевые союзы педагогов) 
и на основе комплекса научных подходов 
определить воспитательную специфику каждого, 
исходя из объективной общественной сущности, 
цели воспитания.

Воспитание как педагогический процесс — 
«конструируемая» педагогическая реаль-
ность во взаимодействии теории и практике 
воспитания, представлено инновационными 
специфическими субъектами: «воспитатель-
ная система», «воспитательное пространство». 
Разработаны теория и методика «воспитатель-
ной системы», «воспитательного простран-
ства» (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, 
Е.Н. Степанов, А.В. Гаврилин, М. Воропаев 
и др.). На основе органической связи теории 
и практики воспитания в исследованиях и педа-
гогической литературе представлен позитивный 
опыт: моделирования воспитательной системы 
как социально-педагогического механизма инте-
грации и эффективной реализации специфиче-
ского потенциала воспитания в образовательной 
деятельности конкретного учреждения (школы, 
учреждения дополнительного образования); 
формирования воспитательного пространства — 
педагогизированной гуманистической, социаль-
ной, событийной среды становления и развития 



Âîñïèòàíèå â øêîëå 2’2015
6

Ë.Â. Àëèåâà. Ïåðñïåêòèâû âçàèìîäåéñòâèÿ òåîðèè è ïðàêòèêè âîñïèòàíèÿ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ

Перспективы взаимодействия важно рас-
сматривать через преодоление кризис-
ных явлений, негатива, как в теории, так 
и в практике воспитания.

Теория воспитания характеризуется наряду 
с позитивными изменениями тенденция-
ми, снижающими её определяющую роль 
в совершенствовании и эффективности 
практик воспитания в системе образования. 
В современной теории акцент делается 
на частные цели и ценности воспитания 
личности, отодвигая на второй план основ-
ное целевое предназначение воспитания — 
совершенствование человека; на чрезмерное 
использование зарубежного опыта обра-
зования без учёта и творческого осмысле-
ния отечественных традиций воспитания. 
Исторический и современный опыт убеж-
дают в выживаемости, действенности имен-
но отечественных педагогических традиций 
воспитания (коллективного воспитания под-
ростков в детских общностях, опыт ком-
мунарской педагогики заботы, воспитания 
в общественной значимой деятельности). 
К сожалению, этот традиционный вос-
питательный позитив в теории и практике 
воспитания недостаточно глубоко осмыслен; 
в практике «выхолащивается» воспита-
тельная ценность традиционных методов 
воспитания. Они заменяются формальны-
ми, «универсальными» на все случаи фор-
мами, технологиями, тренингами, тестами, 
не связанными с реальной деятельностью 
подростка. Так, например, педагогический 
метод воспитания в реальной личностно 
и общественно значимой деятельности 
детей вытеснен методом участия в меро-
приятиях, акциях; метод коммунарской 
педагогики заботы, сотрудничества поко-
лений в коллективной творческой деятель-
ности сведён к абсолютизированной форме, 
универсальной технологии «коллективное 
творческое дело». Искусственные инновации 
без опоры на традиции не приживаются 
в массовой практике и не продвигают тео-
рию воспитания.

Одна из причин слабой связи теории вос-
питания с практикой — недостаточная 
разработанность методической системы 

зования, научно обоснованы их специфический 
воспитательный потенциал и методика его 
реализации. Специфика многообразных сфер 
действия детских объединений системы обра-
зования придаёт этому типу детской общности 
уникальный инновационный воспитательный 
потенциал, позволяет расширить рамки педа-
гогически организованного процесса, обогатить 
и наполнить позитивными ценностями воспи-
тательные пространства социума.

Общим приоритетом для детских объединений 
системы образования становится воспита-
ние, ориентированное на целевой социальный 
заказ, дифференцированные запросы детей 
(возрастные, индивидуальные, социальные, 
национальные); осуществляемое в доступной 
реальной деятельности. Детские объединения 
системы образования рассматриваем как дина-
мичный, инновационный объект взаимодей-
ствия теории и практики воспитания.

Исходя из современного состояния теории 
и практики воспитания определяем перспек-
тивы их взаимодействия как важного условия 
совершенствования воспитания в системе 
основного и дополнительного образования 
детей:

• взаимодействие теории и практики вос-
питания в развитии сетевой инновационной 
системы образования (образовательных сетей) 
с приоритетом воспитания;
• обоснование системы критериев и пока-
зателей воспитания как организуемого педа-
гогического процесса и педагогического 
диагностирования результатов воспитания, 
осуществляемого конкретным субъектом вос-
питания (социальной общностью, личностью-
индивидуальностью) в реальной совместной 
образовательной деятельности педагогического 
работника и обучающегося (личностного роста 
обучающегося; личностно профессиональной 
позиции педагога-воспитателя);
• развитие позитивной тенденции взаимо-
действия теории воспитания с практикой 
регионального воспитания в образовательных 
учреждениях с учётом особенностей, тради-
ций, ресурсов региона.
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и уровней; отдельных образовательных 
учреждений. Кадровый состав форми-
руется из числа опытных педагогов-
воспитателей, методистов, преподавате-
лей вузов, руководителей учреждений 
и его структур, учёных в области педа-
гогики, психологии, социологии преиму-
щественно на добровольной основе, 
творческом заинтересованном подходе 
к решению проблем воспитания детей 
и молодёжи.

Особую значимость в развитии тео-
рии и практики воспитания приобрета-
ет опытно-экспериментальная работа 
в учреждениях образования, позволяю-
щая: апробировать в реальных условиях 
данные теории воспитания, сверить их 
действенность в деятельности учреж-
дения, педагогов; отрефлексировать 
сложившийся опыт воспитания (цели, 
задачи, основное содержание, комплекс 
методов, средств, традиции, инновации); 
разработать перспективную модель вос-
питания — результат взаимодействия 
теории и практики воспитания. Опытно-
экспериментальная работа должна стать 
органичным инновационным блоком 
образовательной деятельности учрежде-
ния как развивающегося воспитатель-
ного пространства на основе интеграции 
новейших теоретических и практических 
данных о воспитании.

Позитивные и негативные тенденции 
в целом характеризуют современную 
теорию воспитания как динамичную ста-
новящуюся систему междисциплинарных 
научных знаний о воспитании, педагоги-
чески эффективная реализация которых 
во взаимодействии с практикой будет 
способствовать модернизации системы 
образования — пространства жизнедея-
тельности ребёнка и взрослого, их инди-
видуального роста и совершенствования.

Позитивный показатель современного 
взаимодействия теории и практики вос-
питания — представленность результа-

реализации новых педагогических знаний о вос-
питании. Методика воспитания — важный блок 
теории воспитания, её взаимодействия с реаль-
ной практикой воспитания в системе образова-
ния.

В теории воспитания недостаточно представлено 
критическое осмысление современных проблем 
и опыта воспитания в инновационных образо-
вательных организациях с учётом их специфи-
ки, потенциала воспитания (опыта воспитания 
в инновационных образовательных комплексах, 
в современной системе внеурочной деятельности 
образовательных организаций основного обра-
зования разных типов и статусов; государствен-
ных, частных).

Современная теория воспитания не стала 
научной основой моделирования нового типа 
педагога-воспитателя и нового содержания его 
профессиональной подготовки, хотя в инно-
вационных образовательных организациях 
накоплен позитивный опыт формирования ново-
го педагога-воспитателя. Профессиональную 
специальную подготовку педагога-воспитателя 
К.Д. Ушинский считал наиглавнейшей задачей 
совершенствования дела воспитания, а разра-
ботку программы — первейшей задачей теории 
воспитания.

В эффективном развитии теории и прак-
тики воспитания в современных условиях 
особую роль приобретает опыт создания 
и функционирования научно-методических 
структур по выявлению актуальных проблем 
воспитания в системе образования, рефлек-
сии современных научных данных, традиций 
и инноваций в практике и выработке научно 
обоснованных результатов взаимодействия 
теории и практики воспитания. Эти научно-
методические структуры создаются как: а) 
инновационные образовательные сети на базе 
партнёрства нескольких субъектов (органы 
управления образованием, образователь-
ные организации, научно-исследовательские 
институты, институты повышения квали-
фикации и профессиональной подготовки 
педагогов и т.д.); б) современные научно-
методические отделы на базе инновационных 
образовательных комплексов, объединяющих 
образовательные организации разных типов 
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тов (концептуальных идей, принципов, новых 
научных подходов, методов,) в разработке 
государственных документов об образовании, 
выделении приоритета воспитания в образо-
вательных организациях основного и допол-

нительного образования детей и молодёжи 
и перспективах его развития; в создании 
инновационного сетевого образовательного 
пространства, основой и общей ценностью 
которого является воспитание. ВвШ
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