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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
развития воспитания в школе

условия для воспитания патриотических 
чувств подростка, взрослого.

Проблема воспитания патриотизма в сов-
ременной России — одна из самых ост-
рых и сложных. Существует проблема 
подмены патриотического воспитания воен-
но-патриотическим.

Увы, сегодня практикуется преимущест-
венно «монументально-ритуальный» пат-
риотизм, требующий любви к «отеческим 
гробам», рассматривающий память как 
основной «орган» патриотизма, в об-
щем — движение вперёд со взглядом, 
обращённым в «легендарное прошлое». 
При этом было бы абсурдно отказывать 
патриотическому воспитанию в возможнос-
тях диалога с историей и культурой. Но 
сегодня важнее использовать «деятельный» 
патриотизм — конструктивные проектные 
формы работы.

Долгое время советское общество сущес-
твовало как общество атеистическое. 
Религиозность, исполнение религиоз-
ных обрядов не только не приветство-
вались, но и всячески преследовались. 
Происшедшая метамормофоза в отношении 
религии с некоторыми соотечественниками 
скорее говорит не об их внезапно появив-
шейся вере. К сожалению, человек нередко 
становится верующим не по зову души, 
сердца, а из конъюнктурных соображений.

В России согласно закону церковь отде-
лена от государства, но школа не может 
не замечать церкви, тем более что та ак-
тивно ищет способы сотрудничества. 

В  последние пять лет резко воз- росло внимание к проблемам 
воспитания как со стороны госу-
дарства (то, что сделано в рамках 
национального проекта) и органов 
управления образованием, так 
и со стороны педагогической науки.

Назовём проблемы, которые, 
на наш взгляд, являются сегодня 
острыми, волнующими педагоги-
ческую общественность. Хотя этот 
список, к сожалению, мог бы быть 
существенно расширен.

В него входят поликультурное 
и патриотическое воспитание; свет-
ское и религиозное; экологическое 
воспитание в условиях потреби-
тельского общества; нравственное 
воспитание и средства массовой 
информации; воспитание в услови-
ях развития новых информацион-
ных технологий.

В условиях глобализации зна-
чительно расширяются возмож-
ности поликультурного вос-
питания. Доступность других 
культур создаёт условия не только 
для идентификации человека с дру-
гими культурами, что позволяет 
ему лучше понимать, усваивать 
и принимать ценности, традиции, 
обычаи, но способствует и обособ-
лению человека от других культур, 
ставит его в ситуацию соотнесения 
с ними, создаёт благоприятные 
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Сегодня соотечественники в силу интенсивной 
глобализации имеют возможности встречи 
с различными религиями. Кроме этого, сама 
Россия — страна многоконфессиональная.

Не найдены приемлемые как для школы, так 
и для церкви способы их взаимодействия. 
Мы наблюдаем две крайности: либо школа пол-
ностью отгораживается от церкви, либо церковь 
активно проникает в жизнь школы, утверждая 
свой приоритет, прежде всего — в вопросах 
нравственного воспитания.

И для современного экологического воспитания 
важно глобальное мышление, понимание того, 
что негативный процесс в экологии любой точки 
планеты не является изолированным, а ока-
зывает влияние на всех сразу. Впервые такое 
понимание появилось у широкой мировой обще-
ственности в дни Чернобыльской катастрофы.

Экологические требования к жизнедеятельнос-
ти человека в условиях общества потребления 
должны быть более строгими, а усложняет, 
потому что это общество стимулирует потреб-
ности получить все возможные удовольствия 
«здесь и сейчас» и, что самое прискорбное, 
несмотря ни на что. Тем более что реклама 
создаёт, особенно у подростков и молодёжи, 
иллюзию доступности всего, что она предлагает. 
Негативным фактором для экологического вос-
питания является и то, что предыдущее поко-
ление проживало в условиях постоянного дефи-
цита необходимых для существования человека 
предметов, продуктов и т.д. и поэтому не мо-
жет передать позитивного опыта, культурных 
образцов жизни в условиях потребительского 
общества.

Постоянной и острой проблемой стало нравс-
твенное воспитание школьников, молодёжи 
на фоне интенсивного развития средств массо-
вой информации. Именно с помощью средств 
массовой информации человек не только полу-
чает сведения о мире, других странах, народах, 
их культуре, но и становится виртуальным учас-
тником основных событий, происходящих в раз-
ных странах. И средства массовой информации 
далеко не всегда представляют человеку лучшие 
образцы мировой культуры. Значительно чаще 
мы имеем дело с массовой культурой, с её худ-
шими образцами, особенно этим грешит отечест-
венное телевидение. Воспитывать нравственного 

человека на таком фоне очень сложно. 
Наш соотечественник только в последние 
15 лет учится жить в ситуации постоян-
ного выбора, в том числе и нравствен-
ного. Поэтому существенной частью 
воспитания современных детей должно 
стать формирование способности сделать 
выбор.

Новые информационные технологии 
также являются серьёзным воспитатель-
ным ресурсом. И если в образовании уже 
получены серьёзные результаты по реа-
лизации возможностей информационных 
технологий, то в сфере воспитания такие 
результаты выглядят более скромно.

Различные информационные сайты поз-
воляют не только получать учащимся 
и педагогам новую информацию, но учас-
твовать в обсуждении различных проблем, 
волнующих молодёжь в разных странах 
мира, что имеет принципиальное значение 
для поликультурного воспитания.

Очевиден для воспитания российских 
подростков и молодёжи позитивный 
эффект открывшихся возможностей орга-
низации совместных проектов с учащи-
мися других стран по решению проблем 
различного уровня.

Сегодня только ленивый не ругает ком-
пьютерные игры, в которых провоци-
руются агрессия, безответственность, 
бесчеловечность подростков, но в значи-
тельно меньшей степени рассматриваются 
игры, имеющие положительное значение 
для их развития.

К сожалению, Интернет позволяет сов-
ременному подростку получить возмож-
ность доступа к информации, несущей 
серьёзный антинравственный заряд, — 
это порносайты, сайты экстремистских, 
террористических и националистических 
организаций.

Общение в различных чатах нередко 
не только происходит на низком куль-
турном уровне и заменяет живое чело-
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веческое общение, но и выполняет функции 
ценностного воспитания, способствует форми-
рованию различных молодёжных субкультур 
отрицательной направленности.

Можно констатировать, что принципиального 
значимого прорыва в теории и практике вос-
питания не произошло. Те изменения, кото-
рые обсуждаются в педагогическом сообщес-
тве, в основном либо модификация известных 
отечественных педагогических идей в новых 
общественных условиях, либо взращивание 
на российской почве уже зарекомендовавших 
себя в мире как позитивные зарубежных 
идей. Хотя справедливости ради заметим: 
в последнее время появляются интересные 
идеи и новый неординарный взгляд на при-
вычные проблемы воспитания. Это само 
по себе немало и значимо.

Отчасти сложившаяся ситуация связана с тем, 
что серьёзного понимания определяющей роли 
воспитания детей и молодёжи как на государс-
твенном, так и на общественном уровне до сих 
пор не произошло, хотя об этом говорят с вы-
соких трибун, периодически принимают опре-
делённые решения в этой сфере. До тех пор, 
пока воспитание не станет подлинным приори-
тетом, обеспеченным серьёзной материальной, 
кадровой поддержкой, а главное — стабиль-
ным позитивным отношением со стороны 
разных государственных и общественных 
кругов, основательных сдвигов ни в теории, 
ни в практике воспитания не произойдёт.

В теории воспитания последние годы развитие 
личности ребёнка стало определяющим для пос-
троения любой концепции. К сожалению, 
нередко основные положения многих концепций 
фактически не были реализованы в педагогичес-
кой практике. В лучшем случае они повлияли 
на изменение профессионального сознания учи-
телей, что само по себе уже немало.

Если всё же говорить о некоем прорыве 
в массовой педагогической практике, то это 
понимание педагогами идеи ценности человека, 
хоть и чаще на уровне знания, а не на уровне 
воплощения этой идеи в своей практике.

Наиболее ощутимые изменения, которые 
происходили в массовой практике воспита-
ния, прежде всего были связаны с широким 
распространением методики коллективных 
творческих дел. Они совершались на ос-
нове наработанного педагогикой задолго 
до перестройки государства, то есть совер-
шенно в иной социальной ситуации.

Сегодня в практике воспитания можно 
отметить резкую дифференциацию школ 
по разным параметрам, в том числе 
и по решению проблем воспитания детей. 
Условно можно выделить две группы: 
образовательные учреждения, в которых 
эффективно удаётся решать воспитатель-
ные проблемы, и учреждения, относящи-
еся к «массовой» практике воспитания. 
Для первой группы учреждений характерен 
ряд тенденций. Вот некоторые из них: 
развитие «самости» ребёнка различного 
возраста; поиск форм адаптации школьни-
ков к современной жизни общества в про-
цессе их обучения решению возникающих 
в социуме проблем; создание и развитие 
гуманистических воспитательных систем; 
создание воспитательного пространства 
при активной (нередко главенствующей) 
роли в этом процессе педагогических 
коллективов образовательных учрежде-
ний различных типов; культура (мировая, 
национальная) как содержание воспита-
ния; интеграция общего и дополнитель-
ного образования; использование новых 
информационных технологий в решении 
воспитательных проблем; формирование 
здорового образа жизни и культуры здоро-
вья учащихся; создание общностей детей, 
детей и взрослых различного масштаба 
и характера; создание детских, юношес-
ких, родительских и других общественных 
организаций, объединений; изменение про-
фессионального мышления педагога и со-
держания его деятельности.

Обнаруженные тенденции для массовой 
практики воспитания в школе не всегда 
можно оценить однозначно как позитивные 
или как негативные. Для неё характерны 
использование коллективной творческой 
деятельности; стремление к формотворчест-
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ву; преобладание количественных оценок в опре-
делении эффективности воспитания, что нередко 
инициируется органами управления образованием; 
выбор содержания, форм, методов и средств вос-
питания, не адекватных новым условиям взрос-
ления подрастающего человека; противоречие 
между заявленной целью воспитания — личнос-
тное развитие ребёнка — и методами, и средс-
твами её реализации; отсутствие соотнесения 
между целью, задачами и результатами воспита-
ния; слабое осмысление воспитания; проникнове-
ние психотерапевтических, религиозных практик; 
возрастание роли детских и молодёжных обще-
ственных движений, организаций, объединений; 
приверженность различным системам ценностей 
в среде школьников и в среде педагогов.

Что может сегодня служить основой изменений 
в теории и практике воспитания подрастающего 
поколения?

Первое и достаточно очевидное то, что воспита-
ние в силу своей социальной сущности должно 
исходить из особенностей общественного разви-
тия, но при этом не идти у них на поводу (что 
такое социальный заказ в современной России 
с её пока размытыми ценностями?). Достаточно 
ли хорошо мы знаем эти особенности, не на-
ходимся ли мы, педагоги, в плену некоторых 
мифов?

Второе, не менее важное для возможности изме-
нений в воспитании, — это его методология. 
Именно она должна стать основой потенциаль-
ных изменений. Современное развитие отечес-
твенной философии, социологии, психологии, 
доступность ранее неизвестных нам работ зару-
бежных авторов, безусловно, заставляет педаго-
гов пересмотреть свои методологические позиции. 
Процесс этот чрезвычайно болезненный в силу 
разных причин: кто-то не хочет отказываться 
от уже имеющегося багажа, другие, находясь 
в поиске этих позиций, не могут представить 
их в некоей системе, поэтому смотрим на такие 
позиции в мозаичном виде, иногда они выгля-
дят как набор случайных тезисов, выхваченных 
из различных областей философии, психологии.

Естественно, что изменения в теории воспи-
тания не могут произойти и без изменений 
в подготовке педагогических кадров к решению 

проблем воспитания. Изменения в прак-
тике воспитания потребуют и новой 
подготовки студентов к воспитательной 
деятельности.

Повышение квалификации и перепод-
готовка уже работающих педагогов 
сегодня могут происходить на основе 
определённых принципов: направленность 
не столько на оснащение педагогов новы-
ми знаниями и технологиями, сколько 
на «выращивание» их личностно-профес-
сиональной позиции как воспитателей, 
на формирование отношения к себе как 
к участнику диалога с коллегами, как 
носителя знания и незнания в професси-
ональной сфере; осуществление её в про-
цессе взаимодействия с различными про-
фессиональными сообществами, которое 
включает педагога в различные виды 
социальной практики; включение педаго-
гов в реальную инновационную практику 
образовательных учреждений; вариатив-
ность характера, определяемой различи-
ями в особенностях профессиональной 
деятельности педагогов; ориентирован-
ность на формирование индивидуальной 
траектории профессионального совер-
шенствования; осуществление на разных 
уровнях (государственном, региональном, 
образовательного учреждения); осущест-
вление её в рамках самоопределяющейся 
профессиональной общности.

Современные школьники более раскован-
ны, свободны и независимы; социальные 
различия в их развитии проявляются 
более ярко: увеличивается число детей 
с различными проблемами; культурное 
самоопределение проходит сложнее, 
более конфликтно. Воспитание таких 
школьников требует и новых подходов.

Итак, с каждым днём возрастает 
ответственность учёных и педагогов, 
стремящихся решать проблемы воспита-
ния подрастающего поколения, от того, 
насколько эффективны будут эти реше-
ния, зависит настоящее и будущее наше-
го общества. ВвШ
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