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Èîñèô Ãëèê�à�

ВОСПИТАНИЕ:

«в законе» или в загоне?

Ñ�à÷àëà «â çàêî�å» áûëè òîëüêî òå, êòî ïðîø¸ë òþðå��óþ øêîëó è ïîêàçàë
÷ó�åñà èçâîðîòëèâîñòè, æåñòîêîñòè è áåñïîùà��îñòè. Ïîòî� â ãàçåò�ûõ
çàãîëîâêàõ ïîÿâèëèñü è «�å�òû â çàêî�å». Ñåãî��ÿ — ñòàòüÿ î «âîñïèòà�èè
â çàêî�å», �å è�åþùå�, âïðî÷å�, îò�îøå�èÿ ê óãîëîâ�î�ó òåððîðó, �è�î
êîòîðîãî åù¸ �å�àâ�î �åâîç�îæ�î áûëî ïðîéòè â Ðîññèè. Àâòîð à�àëèçèðóåò
ñòðàø�ûå ïîñëå�ñòâèÿ çàêî�à «Îá îáðàçîâà�èè», îòêó�à ïî�ÿòèå «âîñïèòà�èå»
áûëî ïîïðîñòó âûêè�óòî. Çà �å�à�îá�îñòüþ? Ïî çëî�ó ó�ûñëó?
Â ëþáî� ñëó÷àå �îñòàòî÷�î ãëÿ�óòü �à óëèöû ãîðî�îâ è ñòå�û ïî�úåç�îâ,
ïåðåñòàòü áðåçãëèâî �å çà�å÷àòü �àòåðùè�û, ñòàâøåé �ëÿ �àøèõ ðåáÿò ÷å�-òî
âðî�å ó�èâåðñèòåòñêîãî �èïëî�à, — ÷òîáû ñà�è� îöå�èòü ýòè ïîñëå�ñòâèÿ,
êîòîðûõ �å îñòàâèò ïîñëå ñåáÿ �è î�è� ×åð�îáûëü. Îáùåñòâî �è÷àåò, — �àæå
çàëèâàÿñü îã�ÿ�è ðåêëà�. Öèâèëèçàöèÿ â Ðîññèè ïî� óãðîçîé, — �àæå
â êî�òåêñòå ðâóùèõñÿ ê �åáåñà� àðõèòåêòóð�î-òåõ�è÷åñêèõ èçûñêîâ. À �îñòàòî÷�î
áûëî îáúÿâèòü �èç�å��îå «ïðàâèëü�û�», òàáóèðîâà��îå ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðîé
âîçâåñòè «â çàêî�», à èç ñà�îãî çàêî�à óáðàòü ñëîâî «âîñïèòà�èå», çà�å�èâ åãî
ñòû�ëèâî ðàñòÿ�óòû� «�îïîë�èòåëü�û� îáðàçîâà�èå�».
È — ïîëó÷èëè òî, ÷òî ïîëó÷èëè.
Áåç âîñïèòà�èÿ.
Ïîâåðõ áàðüåðîâ.
Çà âû÷åòî� êóëüòóðû.
È — âè�è� òî, ÷òî âè�è�.
Ýòà ñòàòüÿ — î òî�, êàê óâè�åòü ÷åëîâå÷åñêèå ëèöà â�åñòî âîë÷üèõ �îð�,
îñêàëèâàþùèõñÿ ñ ôóòáîëîê, êîòîðûå â î��î÷àñüå �àòÿ�óëà �à ñåáÿ �àöèÿ,
îòêàçàâøàÿñÿ îò ñëîâà «âîñïèòà�èå».

В оспитанию у нас как-то не везёт.
Ещё К.Д. Ушинский отмечал:

«Этот гибельный порядок можно вы-
разить несколькими словами: канце-
лярия и экономия наверху, админист-
рация в середине, учение под ногами,

а воспитание за дверьми заведения. Пока
не вывернем налицо этого кафтана, вы-
вернутого наизнанку, до тех пор ничего
путного не будет». Обратите внимание:

Воспитательная
ИДЕОЛОГИЯ

Концепт-инфо
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ства и указания Министерства образова-
ния — всё это определяет организацию
школьного дела в стране — тем более
в государственных школах, каковых у нас
подавляющее большинство.

Те, кто подготовил Закон Российской
Федерации «Об образовании», убрали
из него упоминание о воспитании, заменив
этот, видимо, устаревший термин словосо-
четанием «дополнительное образование».
Такое изменение тогда никак не мотиви-
ровалось. Однако позднее один из разра-
ботчиков Закона всё-таки пояснил причи-
ну: авторы «стремились уйти от подходов,
присущих коммунистической идеологии»
и поднять статус образования. То есть хо-
тели преодолеть коммунистическую на-
правленность воспитания, но отказались
от категории «воспитание» вообще! В ми-
нистерстве, ведающем вопросами образо-
вания, был перепрофилирован отдел вос-
питания, такие же изменения произошли
и в нижестоящих органах управления.
Детские воспитательные организации —
ВЛКСМ и пионерская организация —
были ликвидированы как массовые
и практически общеобязательные
для школьников, однако школьники вооб-
ще остались без каких-либо собственных
организаций. Параллельно с этим ликви-
дировались (перепрофилировались) науч-
но-исследовательские институты в области
воспитания, сворачивались исследования
по проблемам воспитания в научных кол-
лективах, не допускались к изданию уже
подготовленные труды. Воспитание оказа-
лось в загоне! Или, как всё тогда, —
«в законе»?

В последние годы в психологической
и педагогической литературе стали много
писать о важности чисто личных, част-
ных, индивидуальных целей, перспектив,
интересов и качеств личности, — и это
можно понять как реакцию на увлечение
социальной, коллективистской стороной,
характерное для прошлой педагогики
и психологии по вполне понятным причи-
нам. Однако такое внимание к чисто ин-
дивидуальным интересам дошло до какой-

Константин Дмитриевич настаивал, что вос-
питание, как и учение, должно стоять там, где
ему прилично, т.е. на первом месте. Но и по-
сле этого мало что изменилось.

Правда, в советский период нашей истории
обратили большее внимание на школьное вос-
питание. Вскоре после Октябрьской револю-
ции были созданы детские воспитательные
организации и началось широкое эксперимен-
тальное (теоретическое и практическое) ис-
следование воспитания детей в школьном
коллективе, а в школах поощрялись самодея-
тельность и самоуправление детей. В 20-е го-

ды XX в. начался
и успешно протекал
поразительно плодо-
творный эксперимент
А.С. Макаренко
по воспитанию детей
в коллективе.

Однако в 30-е годы школьный режим был
ужесточён, детское самоуправление ограничено,
макаренковский эксперимент прекращён, вос-
питание резко идеологизировано и направлено
на выращивание «верных сталинцев», комму-
нистически устремлённых и дисциплинирован-
ных исполнителей воли «партии» (точнее, её
вождя).

По педагогике (и, в частности, по теории вос-
питания) был нанесён тяжёлый удар (поста-
новление ЦК ВКП(б) «О педологических
извращениях в системе наркомпросов»,
1936 год); от этого удара педагогика долго
не могла оправиться. И только с 50-х и осо-
бенно с 60-х годов XX в. начались процессы
возрождения.

После 1991 года ситуация в школе, естествен-
но, изменилась. Но и сейчас нельзя удовле-
твориться положением, в котором находится
воспитание детей.

Состояние школьного обучения и воспитания,
всего образовательного процесса зависит
от политики государства в области образова-
ния. Законы, указы, распоряжения правитель-
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Воспитание в школе 4’2008
6

Âñå �û ðîæ�àå�ñÿ �èëû�è,
÷èñòû�è è �åïîñðå�ñòâå��û-
�è; ïîýòî�ó �û �îëæ�û áûòü
âîñïèòà�û, ÷òîáû ñòàòü ïîë-
�îöå��û�è ÷ëå�à�è îáùåñòâà.

Дж. Мартин
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то крайности. А престиж социальных, граж-
данских, коллективистских качеств снизился
неимоверно, что продолжило глумление
над воспитанием.

Некоторые педагоги настолько увлеклись кри-
тикой педагогических взглядов и идей
А.С. Макаренко, что «открыли» у него «стали-
низм» и «тоталитарную педагогику». И это
у педагога, совершившего бессмертный подвиг
массового спасения и гуманистического воспи-
тания самых трудных детей в неимоверно тяжё-
лой обстановке, создавшего научно обоснован-
ную и экспериментально доказанную систему
воспитания в коллективе и изложившего свои
идеи в замечательных педагогических трудах!
Да, ему пришлось жить в тех условиях и как-то
приспосабливаться к тем условиям. Но при чём
тут «педагогический тоталитаризм»?!

Если люди, громче всех провозглашающие себя
патриотами, на деле вкладывают в это понятие
национализм и даже шовинизм, если многие
институты демократического государства без-
действуют, а общество нищает, если свобода
политической деятельности не приносит резуль-
татов, — то всё это отражается на отношении
школьников к указанным понятиям и к своим
качествам, этими понятиями обозначенным.

И, хотя со сменой общественно-экономической
формации в России многое поменялось, однако
грех огульно отказываться от достижений со-
ветской педагогики. Нельзя сводить тот период
лишь к разработке свышеуказанных конъюнк-
турных тем или к песнопениям во славу комму-
нистической партии и власти, — хотя бывало
и такое. Однако был и напряжённый, а нередко
и плодотворный поиск в области обучения
и воспитания.

Общеизвестно, что группа, в которой достаточ-
но длительно находится человек, оказывает
на него своё влияние. Тем более коллектив
(я имею в виду настоящий коллектив, проник-
нутый социальными интересами — в макарен-
ковском, а не в обыденном понимании этого
слова). Детский коллектив в школе — это пе-
дагогизированная среда, это мощное средство
и усилитель педагогического влияния. Какой же
резон уходить от возможностей воспитания
в коллективе, если мы стремимся воспитать гра-
ждан и вообще членов общества?

Осуждая педагогику авторитарного при-
нуждения и насилия, нельзя бросаться
в противоположную крайность — к «пе-
дагогике» невмешательства и якобы
«свободного» воспитания. Действитель-
но, воспитательному процессу насилие
и принуждение детей противопоказаны.
Воспитательное давление встречает со-
противление воспитанников. Воспитание
эффективно тогда, когда оно неза-
метно для детей. Поэтому воспита-
тельные воздействия педагогов должны
быть исключительно осторожными
и «замаскированными», иметь своим со-
держанием организацию условий, необ-
ходимых для развития личности. Таким
образом, проблема решается не самоуст-
ранением педагогов
для «свободного»
развития детей,
а толковой совре-
менной методикой.

Говорить об идеологии стало признаком
дурного вкуса. Как будто, кроме коммуни-
стической идеологии, другой просто не бы-
вает! Как будто воспитательный процесс
возможен без определённой системы
идей! Среди центральных идей такой
идеологии должны быть идеи гуманизма,
демократии и ответственности перед обще-
ством и государством.

Сегодня школы ли-
шены ясно сформу-
лированной цели
и какой-либо рацио-
нальной системы
воспитания. Школьные педагоги дез-
ориентированы. Классное руководство
нередко превращается в формальность.
Те из педагогов, кто и раньше стремил-
ся уклониться от участия в воспитании
школьников и, в частности, от внекласс-
ной работы с детьми, сейчас легко
и быстро превратились в чистых «уро-
кодателей». Объём умственной нагрузки
ребят вырос, чрезмерно велико количе-
ство уроков, непомерны домашние зада-
ния. Нарастающая усталость школьни-
ков от подобной нагрузки

Ëó÷øèé ñïîñîá ñ�åëàòü �å-
òåé õîðîøè�è — ýòî ñ�å-

ëàòü èõ ñ÷àñòëèâû�è.
О. Уайльд

Ëó÷øåå, ÷òî �û �îæå�
�àòü �àøè� �åòÿ�, — ýòî
�àó÷èòü èõ ëþáèòü ñåáÿ.

Л. Хей
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системы знаний об окружающем мире, т.е.
как процесс просвещения.

Специфика же воспитания заключается
в следующем. Это целенаправленный про-
цесс помощи воспитателей (школьных пе-
дагогов, родителей и др.) формированию
положительных качеств личности воспитуе-
мого, его направленности, способностей,
привычек и характера. В основе качества
личности всегда лежит некоторое отноше-
ние человека — к другому человеку, к об-
ществу, к собственности, к науке, к про-
цессу познания и к другим реалиям
окружающего мира. Это отношение закре-
пляется и в области сознания (убеждение),
и в области подсознания (привычное пове-
дение и устойчивое эмоционально-волевое
отношение). Но для того, чтобы оно сло-
жилось и закрепилось в личности, отноше-
ние должно достаточно длительное время
функционировать, определяя характер свя-
зи человека и его окружения. И только то-
гда оно закрепится как качество личности.
А его, качество, нельзя передать ребёнку,
нельзя сообщить ему в виде некоторой ин-
формации, тех или иных знаний по тем
или иным школьным предметам. Воспита-
ние требует особой организации жизни
и деятельности детей, всей системы отно-
шений с окружающим миром и, в частно-
сти, организации общения между самими
детьми, между детьми и педагогами, дру-
гими работниками школы, родителями
и вообще всеми, с кем им приходится
сталкиваться. Налаживание условий жиз-
недеятельности и общения — это зада-
ча, выходящая в значительной мере
за пределы учебного процесса и образова-
ния. И поэтому ни образование, ни даже
дополнительное образование не могут ре-
шить эту проблему. Нужны иные — кро-
ме передачи и закрепления знаний — це-
ли, иная организация деятельности детей,
иные условия, иная подготовленность педа-
гогов и вообще — иной подход к работе
с детьми.

Для выработки собственного отношения,
тем более — ценностного отношения, —
школьнику недостаточно жизненного опы-

не компенсируется налаженной оздорови-
тельной деятельностью и организованной
системой отдыха детей в школе. Объём вне-
классной работы сократился. Меньше стало
слышно о самодеятельных школьных театрах,
клубах и походах. В школах, как правило,
нет условий для сплочения общешкольных
детских коллективов, не функционирует уче-

ническое самоуправление,
ибо нет основы для него,
т.е. достаточно широкой,
совместной самостоятель-
ной, но в то же время орга-
низованной деятельности.

Результаты такого воспитания (извините, —
дополнительного образования) известны.
Что напоминать о резком росте подростко-
вой преступности, небывалой распущенно-
сти, сексуальном угаре, немыслимом прежде
массовом нежелании выпускников школы
служить в армии, нарастающей детской бес-
призорности! Всё это показатель и результат
кризиса всего нашего общества. Да, это так.
Но верно и то, что и мы — школа и педа-
гогика — тоже приложили к этому руку!
Поэтому нельзя всё списывать на кризис.

Попытка свести воспитание к образованию
недопустима и противоречит всему опыту ми-

ровой педагогики. Она (эта
попытка) уже привела —
не могла не привести и ещё
будет приводить — к тяжё-
лым последствиям.

Воспитание несводимо к образованию уже по-
тому, что оно специфично, хотя и является ча-
стью и стороной единого учебно-воспитатель-
ного процесса. Единство этих двух сторон —
в том, что они обращены на одну и ту же лич-
ность и развиваются одновременно, взаимно
переплетаясь и проникая друг в друга. И всё-
таки эти процессы имеют специфическую сущ-
ность, у них есть явственные различия в проте-
кании, задачах, методах, формах и результатах.

Образование традиционно рассматривается
как процесс и результат передачи молодёжи

Иосиф Гликман. Воспитание: «в законе» или в загоне?
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Êàê âîñïèòûâàòü �åòåé,
ç�àåò êàæ�ûé,
çà èñêëþ÷å�èå� òåõ,
ó êîãî î�è åñòü.

П. О’Рурк

Öåëü âîñïèòà�èÿ —
�àó÷èòü �àøèõ �åòåé
îáõî�èòüñÿ áåç �àñ.

Э. Легуве
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та. А дополнительный опыт нельзя получить
лишь как знание, скажем, узнав нечто от учите-
ля. Чтобы отношение стало собственным, его
надо пережить. Общение даёт возможность
получить и пережить, освоить этот более широ-
кий опыт, усвоить ценностные отношения.
Не коммуникация, связанная с передачей зна-
ний, а именно общение! В отличие от коммуни-
кации, общение обслуживает потребность чело-
века в единении с другими людьми,
в достижении некоторой общности или повыше-
нии уровня этой общности, чтобы глубже по-
знать мир, людей, самого себя и чтобы опреде-
лить своё отношение к окружающему миру.
Истинное, духовное общение предполагает от-
личие, своеобразие партнёра по общению, его
право быть другим, но в то же время возмож-
ность согласовать разные взгляды и отношения.
А значит, условием должны быть свобода, рав-
ноправие и независимость участников общения.
Педагогическое общение направляется педаго-
гом, его цель — ценностная ориентация, воспи-
тание детей. Но оно при этом не теряет особен-
ностей общения в целом. И поэтому его
возможности на уроке, где идёт напряжённый
образовательный процесс под прямым и откры-
тым руководством учителя, ограниченны. Ко-
нечно, и урок обладает немалыми воспитатель-
ными потенциалами, которые не всегда
используются, однако возможности внеурочного
общения для разностороннего формирования
личности шире и богаче.

Хорошая школа — это не только чётко органи-
зованная система уроков. Не может гарантиро-
вать правильное развитие детей школа, которая
не живёт после уроков! Хорошая школа — это
обязательно целый мир общения, споров, пере-
живаний и откровений, совместного накопления
нравственного опыта, это центр организованно-
го общения школьников. Дети воспитываются
в деятельности. Не столь важно, какая это бу-
дет деятельность, каков вид её, как важно, ка-
кими отношениями она будет пронизана
и наполнена, какие нравственные отношения
будут повторяться, воспроизводиться и закреп-
ляться в опыте, привычках и характере детей.

Внеурочная деятельность возможна в разных
формах. Однако почему-то мало распространена
пока что такая форма, как школьный клуб.
Клуб — это форма и средство системной орга-
низации досуга детей. Свободное время, досуг,

существенно влияет на развитие лично-
сти. Во-первых, усталые дети хуже или
даже плохо учатся. А во-вторых, кто до-
казал, что школа должна быть местом
беспрерывной зубрёжки?! Кстати, само
слово «школа», пришедшее к нам
из Греции, означает там досуг!..

Клуб — это
центр, средо-
точие свобод-
ного общения
педагогов
и школьников,
поэтому обла-
дает обширными и пока мало используе-
мыми резервами воспитательной работы.
Это не просто место организованного до-
суга школьников, не просто система вне-
урочной работы с детьми, но и эффектив-
ная форма детского коллектива.
Возможно, именно клуб может стать той
самостоятельной детской организацией, ко-
торой так не хватает в нынешней школе.

Безнравственная деятельность легче
для невоспитанного (или недовоспитан-
ного) человека, чем нравственная: не на-
до постоянно ограничивать себя и подав-
лять возникающие желания, следить
за своим поведением, заботиться об ок-
ружающих людях, стараться не нарушать
их интересов и т.п. Вот почему ребёнку
легче соскользнуть в безнравственное по-
ведение. Поэтому нравственное поведе-
ние надо постоянно подкреплять, стиму-
лировать, пока оно
не станет привыч-
ным. Стимулирова-
ние в педагогике
столь же важно
и необходимо, как
и в экономике! Од-
нако посмотрите, на-
сколько мал диапазон применяемых пе-
дагогами стимулов, как скупо они
используются! Ощущая необходимость
лучше стимулировать деятельность детей,
иные увлекаются принуждением, наказа-
ниями, различными средствами давления.
При этом они упускают из виду, что

Áûëî âðå�ÿ, êîã�à îò �åòåé
�å îæè�àëè �è÷åãî,
êðî�å ïîñëóøà�èÿ;

òåïåðü îò �èõ îæè�àþò âñåãî,
êðî�å ïîñëóøà�èÿ.

А. Бройяр

Òîâàðèùè âîñïèòûâàþò
ãîðàç�î ëó÷øå, ÷å�

ðî�èòåëè, èáî è�
�å ñâîéñòâå��à æàëîñòü.

А. Моруа
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зи с проблемами воспитания. Однако,
при всём богатстве накопленных различны-
ми религиями нравственных идей, взглядов
и учений, ни одна из этих религий не дала
разработанной системы и методики воспи-
тания, пригодной для современного обще-
ства. Пора перестать увлекаться иллюзия-
ми (хотя это довольно характерное
для нынешнего общества состояние), пря-
таться за спину религиозных деятелей.

Действующий закон «Об образовании»
и связанные с ним трансформации в педа-
гогической практике привели к тому, что
выброшенное из закона воспитание оказа-
лось в загоне. Кто теперь в выигрыше?
Может быть, общество? Государство? Ро-
дители? Дети? По-моему, выигравших нет.
А проиграли все.

Образование не может, не способно быть
без воспитания. Обществу нужна надёжно
поставленная школьная воспитательная
служба.

принудить ребёнка сделать что-либо обычно
можно, но заставить правильно относиться
к чему-либо нельзя, здесь скорее возможен
обратный эффект.

Педагог-мастер вла-
деет целой палитрой
побуждающих
средств: личный
пример поведения,
мажорный стиль
деятельности, игро-

вой подход к её организации, ситуация успеха
школьника, увлечение перспективой совмест-
ных дел, доверие и многое другое, а не только
традиционные «поощрение, наказание и со-
ревнование». Главное здесь — опираться
на актуальные потребности детей. Прежде
всего, эти потребности надо внимательно, да-
же скрупулёзно изучать и знать. Не только
у детей вообще, а у группы и у конкретного
ребёнка в отдельности.

Очень модно сегодня стало рассуждать о ве-
ре, вероучениях и религиозных текстах в свя-

Иосиф Гликман. Воспитание: «в законе» или в загоне?

Ïåðâàÿ ïðîáëå�à ðî�èòåëåé —
�àó÷èòü �åòåé, êàê âåñòè ñåáÿ
â ïðèëè÷�î� îáùåñòâå;
âòîðàÿ — �àéòè
ýòî ïðèëè÷�îå îáùåñòâî.

Р. Орбен
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