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ÌÈ

×åëîâåê åñòü óñèëèå áûòü ÷åëîâåêî� — ïèñàë Ì. Ìà�àð�àøâèëè. Ýòî óñèëèå
â�óòðå��åå, �åâîç�îæ�î ñ�åëàòü åãî çà êîãî-òî, �åâîç�îæ�î çàñòàâèòü ñîâåðøàòü ýòî
óñèëèå. Å�è�ñòâå��îå, ÷òî �îæåò âîñïèòàòåëü, — ïîñòîÿ��î ñîâåðøàòü ýòî óñèëèå 
�à� ñîáîé è âñå�è âîç�îæ�û�è ïå�àãîãè÷åñêè�è ñðå�ñòâà�è �îêàçûâàòü ðåá¸�êó
�åîáõî�è�îñòü ýòîãî óñèëèÿ �ëÿ �åãî ëè÷�î è â òå÷å�èå âñåé æèç�è.

� мировоззрение � мировоззренческое самоопределение � школьное образование
� организация воспитательной работы

Задача педагогики в ситуации множествен-
ности мировоззрений непомерно усложня-
ется: возникает необходимость определить
общие, базовые ценности, на основании
которых будет строиться воспитание чело-
века и гражданина усилиями семьи, школы,
государства, общества. Эти ценности опре-
делены в Концепции духовно-нравственно-
го развития и воспитания личности граж-
данина России: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья,
труд и творчество, наука, традиционный
российские религии, искусство и литерату-
ра, природа, человечество. Они же поло-
жены в основу требований к личностным
результатам в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте общего
образования и не вызывают возражений,
так как в их основу, в свою очередь, поло-
жены общечеловеческие ценности. 

Â ÷¸ì àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû
ìèðîâîççðåíèÿ ñåãîäíÿ?

Юношество всегда испытывает
потребность в осмыслении миро-
воззренческих проблем. Однако
в современной социокультурной
ситуации, которую философы ха-
рактеризуют как ситуацию кризиса
мировоззрения, эта потребность
обостряется: мировоззрение стано-
вится точкой опоры в стремитель-
но меняющемся мире. 

Существенные трудности пред-
ставляет следующая проблема: не-
обходимость определить, становле-
нию какого именно мировоззрения
должна содействовать школа.
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Таким образом, образовательный процесс дол-
жен способствовать становлению целостного ми-
ровоззрения, основанного на общечеловеческих
и базовых национальных ценностях, в котором
научные знания, экзистенциальные проблемы
и религиозные верования не находятся в жёст-
кой оппозиции, а взаимодополняют друг друга.
Мир осознаётся и постигается человеком при
помощи сложной взаимосвязи самых различ-
ных методов: научного познания, собственного
экзистенциального опыта, религиозных верова-
ний. Научные знания, отвечающие на вопрос,
как устроен мир, не противоречат экзистенци-
альному опыту и религиозным верованиям, от-
вечающим на вопрос, кем и для чего он уст-
роен и как и для чего должен жить человек,
как ни одна религия не отрицает физические
и химические законы или математические фор-
мулы. Научное мировоззрение необходимо
школьнику для понимания материального уст-
ройства мира, но оно недостаточно для реше-
ния духовных вопросов. 

Современный учитель может по-разному отно-
ситься к вненаучным знаниям: принимать или
отрицать их, что, естественно, отразится на его
преподавании. Учитель не должен скрывать
своё мировоззрение, но не должен и навязы-
вать его. Ученик будет видеть перед собой
личности с разными мировоззрениями, и эта
разность мировоззрений педагогов будет также
побуждением к осознанию собственных взглядов
на мир. Однако при всей разности мировоззре-
ний (учитель может быть верующим, агности-
ком, атеистом) должна быть единая основа,
принимаемая всеми педагогами и транслируемая
ученикам: убеждение в необходимости жить
по нравственным законам; убеждение в необхо-
димости деятельного добра.

Íàñêîëüêî øêîëà îáåñïå÷åíà ðåñóðñàìè 
äëÿ ñîäåéñòâèÿ ñòàíîâëåíèþ 

ìèðîâîççðåíèÿ ó÷åíèêîâ? 

Как показало исследование, у школы есть все
необходимые для этого ресурсы.

Нормативные документы последних лет вы-
двигают на первый план личностные результа-
ты образования. К ним относят «формирова-
ние целостного мировоззрения». Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации

на период до 2025 года опирается
на «систему духовно-нравственных цен-
ностей, сложившихся в процессе куль-
турного развития России, таких как че-
ловеколюбие, справедливость, честь, со-
весть, воля, личное достоинство, вера
в добро и стремление к исполнению
нравственного долга перед самим собой,
своей семьёй и своим Отечеством».

Юношество волнует обширный круг ми-
ровоззренческих вопросов: о происхож-
дении и познаваемости мира, несправед-
ливости мироустройства, категориях вре-
мени, бесконечности; о красоте мира,
о том, как сделать мир лучше; о душе;
о судьбе, самоопределении, способности
человека меняться; о проблеме выбора;
о цели и стремлении к ней; о прощении
и умении прощать, милосердии и сост-
радании. 

Молодые люди осмысляют эти пробле-
мы с разной степенью глубины и интен-
сивности, но они волнуют юношество.

Проведённое исследование показало: пе-
дагоги в абсолютном большинстве счи-
тают, что школа должна способствовать
становлению мировоззрения, в основе
мировоззрения должны быть нравствен-
ные ценности.

Что может сделать школа, чтобы по-
мочь молодым людям в становлении их
мировоззрения? 

Практическим результатом исследования
стало создание системы педагогического
содействия мировоззренческому само-
определению старшеклассников. Компо-
ненты системы — четыре направления,
при обозначении которых использована
метафора пространства: «Пространство
смыслов» — старшеклассники осмысля-
ют проблемы мировоззрения, «Простран-
ство дискуссии» — вступают в мировоз-
зренческий диалог со сверстниками, педа-
гогами, «другими» взрослыми, «Прост-
ранство деятельности» — включаются
в деятельность, дающую возможность



Третье противоречие, — между озабо-
ченностью государства проблемой юно-
шеского мировоззрения и формально-бю-
рократическим подходом к его воспита-
нию, что ведёт к уже обозначенному
С.И. Гессеном противоречию между ми-
ровоззрением и идеологией. «Существо
мировоззрения, — писал С.И. Гессен, —
заключается в том, что оно связывает
культурно-творческую деятельность чело-
века с последним иррациональным корнем
его живой личности. Именно эта связь
и пропадает в идеологии. Идеология есть
не что иное, как обезличенное мировоз-
зрение»1.

Школа должна способствовать становле-
нию мировоззрения, однако навязчивое
вмешательство государства в воспитатель-
ный процесс ведёт к ïî��å�å �èðîâîç-
çðå�èÿ è�åîëîãèåé. И если ещё десяти-
летие назад основные педагогические уси-
лия были направлены на то, чтобы вы-
звать интерес к мировоззренческим во-
просам, желание думать, говорить о них,
то сейчас большая часть усилий тратится
на защиту мировоззрения от идеологии.

Ïðîáëå�à âîñïèòà�èÿ ïàòðèîòèç�à как
процесса очень тонкого, сложного, «скры-
того», не афишируемого для воспитанни-
ков, подробно рассматривалась в статье
«К вопросу о воспитании патриотизма:
анализ уроков конкурса педагогических
достижений»2. В ней делался вывод
о том, что воспитанию любви к родине
способствует не количество мероприятий,
не «месячники патриотизма», не лозунги,
призывы или разговоры «на тему»,
а вдумчивая, серьёзная работа, создание
проблемных ситуаций, «требующих
от школьников анализа сложных явлений,
определения позиций и умений взаимодей-
ствовать с иными позициями. Диалоговые,

практически реализовать свои убеждения,
«Пространство творчества» — создают са-
мостоятельные проекты мировоззренческой
направленности. Проектирование, апробация
и внедрение системы происходили при моём
непосредственном руководстве в качестве
заместителя директора по воспитательной
работе и разработчика программы педагоги-
ческого содействия мировоззренческому
самоопределению старшеклассников «Необ-
ходимость себя» (М. Мамардашвили»)
и участии в качестве учителя, классного
руководителя, методиста. 

Ïîñòèññëåäîâàòåëüñêàÿ ðåôëåêñèÿ 

Приходится констатировать, что содействие
школы мировоззренческому самоопределению
учеников затрудняется множественными про-
тиворечиями. 

Первое — между потребностью личности
в целостном мировоззрении и царящим
в обществе мировоззренческим плюрализ-
мом, что побуждает юного человека к выбо-
ру, а он должен быть осознанным. Отчасти
разрешение этого противоречия было целью
проектирования системы педагогического со-
действия мировоззренческому самоопределе-
нию юношества: система направлена на то,
чтобы помочь молодому человеку сделать
осознанный выбор, чтобы мировоззренческие
убеждения стали точкой опоры в мире зыб-
ких нравственных ценностей.

Второе противоречие — между ориентаци-
ей школьного образования на формирование
научного мировоззрения и принципиальной
неразрешимостью экзистенциальных вопро-
сов в рамках исключительно научного
мировоззрения; это ведёт к тому, что уче-
ник понимает сложнейшие явления матери-
ального мира и одновременно не может
иногда справиться с проблемами личност-
ного характера, решить главные вопросы
своей собственной жизни: «что я такое
и зачем я здесь» (Л.Н. Толстой).

Ñ.Ý. Áåðåñòîâèöêàÿ.  Ìèðîâîççðåíèå: ñîäåéñòâèå ôîðìèðîâàíèþ 

èëè æ¸ñòêàÿ îïïîçèöèÿ?
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1 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в приклад-
ную философию. — М.: Школа-пресс, 1995. — С. 48.
2 Берестовицкая С.Э. К вопросу о воспитании
патриотизма: анализ уроков конкурса педагогических
достижений // Воспитание школьников. — № 9. —
2012. — С. 35–41. 
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дискуссионные формы играют ведущую роль
в воспитании патриотизма. Педагог, организуя
диалог, должен постоянно думать: действи-
тельно ли школьники знают, что выбирают…
Чувствуют ли они тот надрыв, который сопро-
вождает не умозрительные, а жизненные аль-
тернативы? (В.А. Караковский)3.

Сегодня количество спускаемых сверху патри-
отических мероприятий таково, что школа,
проводя их все (а они обязательные) и посто-
янно отчитываясь в проведении, никак не мо-
жет вдумчиво и серьёзно говорить с детьми
о сложном, интимном чувстве любви к родине.
Митинги, шествия, военизированные игры
и прочее могут сформировать идеологическую
установку: «Нужно гордиться своей страной»,
но никак не ответят на вопросы: почему имен-
но нужно, всегда ли нужно, действительно ли
нужно именно гордиться и что делать с тем,
что не вызывает чувство гордости. Личност-
ные ответы на эти вопросы воспитывают ми-
ровоззрение, но у школы не остаётся на них
времени. 

Не могу не согласиться с мнением протоиерея
Георгия Митрофанова: «термин «военно-пат-
риотическое воспитание» вызывает у меня не-
доумение. Мне кажется, что любой патриотизм
должен зиждиться не на выдающихся военных
страницах истории страны, ибо война есть
разрушение, а на мирных страницах, в кото-
рых происходит созидание — государства,
культуры, экономики, общественных отноше-
ний. Вот это должно полагаться в основу пат-
риотического воспитания. Именно эти аспекты
должны подчёркиваться и изучаться в процес-
се воспитания у детей чувства, если не сразу
любви, то по крайней мере уважения к собст-
венному отечеству.

О войне всем — и детям, и взрослым —
нужно говорить честно и только то, что ты
знаешь и за что несёшь ответственность»4.

Практический опыт заместителя дирек-
тора по воспитательной работе убеждает
в том, что проводимый ежегодно месяч-
ник патриотизма — идеологическое,
но никак не мировоззренческое меро-
приятие.

Не меньшее беспокойство вызывает
и духовно-нравственное воспитание.
К традиционным российским ценностям
всегда относилась скромность. Дела до-
бра и милосердия должны делаться бес-
корыстно, тайно: «У тебя же, когда тво-
ришь милостыню, пусть левая рука твоя
не знает, что делает правая» (Евангелие
от Матфея). Этому учат все «традици-
онные российские религии», ценность
которых утверждается в Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России.

Как это совместить с официальным до-
кументом «Личная книжка добровольца
(волонтёра)», которая служит для учёта
добровольческой (волонтёрской) дея-
тельности: «Чтобы получить статус доб-
ровольца и книжку, необходимо зареги-
стрироваться в Интернете по адресу:
http://www.технология-добра.рф/; пред-
ставить в указанные органы заявление
о выдаче книжки; систематически запол-
нять (обновлять) данные в личном ка-
бинете на сайте»5. 

Итак, мы призываем ученика участво-
вать в добровольческой деятельности,
говоря много правильных и красивых
слов о доброте, милосердии, бескорыс-
тии. Но мы всё-таки помогаем ему
оформить личную книжку добровольца,
которая даёт преимущества в жизни.
И учим его аккуратно заносить туда

3 Караковский В.А. Школа практического гуманизма как
институт мировоззренческого самоопределения нового поколения
Текст. / В.А. Караковский, Д. Григорьев // Народное
образование. — № 1. — 2007. — С. 207–216.
4 Протоиерей Георгий Митрофанов. Почему мы хотим
повторить войну? // «Православие и Мир». — 8 мая 2019.
[электронный ресурс] — URL: https://www.pravmir.ru/
pochemu-my-hotim-povtorit-vojnu-protoierej-georgij-mitrofanov-ob-
istoricheskom-bespamyatstve/. [дата обращения 01.08.2019].

5 Приказ Федерального агентства по делам молодёжи
от 4 декабря 2013 г. № 377 «Об утверждении
Положения о порядке регистрации и учёта молодых
граждан, принимающих и изъявивших желание принять
участие в добровольческой (волонтёрской)
деятельности на территории Российской Федерации»
[электронный ресурс] — URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/70429070/. [дата обращения
01.08.2019].



Основной формой индивидуальной и кол-
лективной работы с учащимися в последние
годы стал КОНКУРС. Треть электронной
почты образовательного учреждения зани-
мают предложения об участии в самых раз-
личных конкурсах, причём многие из них
обязательные. Об этом очень много гово-
рится в социальных сетях (и с грустью, и
с иронией, и с сарказмом, и даже с отчая-
нием), поэтому не стану размышлять об
абсурдности и бессмысленности этого кон-
курсного «вала». Вопрос в том, как эта
«êî�êóðñîîðèå�òèðîâà��îñòü» îáðàçîâà-
òåëü�îãî ïðîöåññà влияет на мировоззре-
ние учеников. Чтобы мотивировать участво-
вать в конкурсах часто и результативно,
нужно стимулировать стремление быть пер-
вым, лучшим, превосходящим конкурентов,
гордость за достижения. 

Нацеленность на успешность, конкуренто-
способность, достижение результата,
транслируемые всем строем современной
жизни (и образованием в том числе) при-
водит к пониманию жизни как бесконеч-
ного стремления к внешнему успеху.
«Это нескончаемое количество трени-
ровок для того, чтобы один раз выйти
на лёд, в красивом платье, с великолеп-
ной прической — ОДНОЙ! Перед судья-
ми, полным залом зрителей и соперни-
ков, под любимую музыку показать
и доказать всем, в первую очередь себе,
что я могу, я всё делаю, что я — это
я, а не пустой звук. Я буду трениро-
ваться и достигать поставленных мной
целей», — пишет десятиклассница в кон-
тексте размышлений о смысле жизни.
А если не докажет, не победит, не до-
стигнет поставленных целей, значит —
«пустое место» и жизнь оказывается бес-
смысленной? «Мой самый ужасный
страх — ничего в жизни не добиться,
быть никем», — пишет молодой человек. 

Но ведь интенсивность внутренних духов-
ных поисков и интенсивность внешнего до-
стижения успеха — далеко не одно и то
же, а достижение конкретной цели и кон-
кретного результата никак не может быть
смыслом человеческой жизни. Задача

сведения о «дате начала и окончания дея-
тельности по данному виду работ, виде вы-
полняемых работ, месте работы, количеству
часов с ФИО, должностью, подписью и пе-
чатью ответственного лица»6. Какие миро-
воззренческие установки мы закладываем
в этот момент?

Последние десятилетия в деятельность шко-
лы упорно внедряются различные портфо-
лио. Скрупулёзное накопительство и скла-
дывание в папку бумаг, подтверждающих
собственные достижения, не может не по-
влиять и на взрослого человека: ситуация,
когда учитель работает не на ученика,
а на портфолио, далеко не редкость. Но всё
же взрослый человек, педагог со сложив-
шимся мировоззрением, может выстроить
для себя приоритеты деятельности. Но ког-
да с начальной школы мы учим ребёнка
складывать грамоты в раздел «Мои дости-
жения», а если портфолио электронное, то
ещё и сканировать их перед этим, как это
влияет на его мировоззрение?

Наши воспитанники настолько привыкли
к обязательному фотографированию любого,
самого незначительного школьного мероприя-
тия (для сайта, для «Контакта», для отчёта),
что уже не чувствуют противоестественность
фотографирования «добрых дел». Мы фото-
графируем коробки с памперсами и салфет-
ками, собранные для дома малютки, коробки
с книжками и игрушками для детского дома,
коробки с посылками солдатам-землякам и
с кормом для бездомных животных, фото-
графируем детей, проводящих мастер-классы
в доме для детей-инвалидов. И уже сами
перестаём ощущать безнравственность этого
фотографирования процесса «духовно-нравст-
венного воспитания».
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6 Приказ Федерального агентства по делам молодёжи от
4 декабря 2013 г. № 377 «Об утверждении Положения
о порядке регистрации и учёта молодых граждан, принимающих
и изъявивших желание принять участие в добровольческой
(волонтёрской) деятельности на территории Российской
Федерации» [электронный ресурс] — URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70429070/. 
[дата обращения 01.08.2019].
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педагога — объяснить ученикам, что «недо-
статок успеха никогда не означает утрату
смысла» (В. Франкл). Однако необходимость
для образовательного учреждения участия уче-
ников в конкурсах (чем больше, тем лучше)
ориентирует педагогов именно на пробуждение
в них стремления к внешнему успеху.

Таким образом, декларируя одни мировоззрен-
ческие ценности, мы реально воспитываем дру-
гие, подчас прямо противоположные.

Активное вмешательство государственных орга-
нов в школьный воспитательный процесс ведёт
к ещё одному противоречию: между мировоз-
зрением как системой, выполняющей «упоря-
дочивающую и гармонизирующую функции»
(М.Г. Арутюнян)7, и абсолютно бессистем-
ными попытками различных государственных
органов и общественных организаций оказы-
вать именно мировоззренческое влияние
на молодое поколение. Спускаемые сверху, ча-
ще всего неожиданно, «уроки правопорядка»,
единые информационные дни, антитеррористи-
ческие, антикоррупционные, профориентацион-
ные и другие мероприятия, когда учеников
нужно снимать с уроков и срочно куда-то вез-
ти или во время уроков устраивать просмотр
онлайн-трансляции, слушание лекции предста-
вителя прокуратуры, работника банка, нарколо-
га и т.д., безусловно, влияют на становление
мировоззрения, поскольку на этот процесс вли-
яют абсолютно все жизненные впечатления
и события. Возможно, в чём-то на кого-то
и положительно. Однако в целом эта воспита-
тельная суета не затрагивает глубинные пласты
сознания, не побуждает к личностному осмыс-
лению мировоззренческих вопросов, а учит
приспосабливаться к ситуации с наименьшими
для себя потерями (поиграть в телефон, поси-
деть в Сети во время лекции, пообщаться
с одноклассниками во время поездки). 

Так происходит ещё и потому, что инициато-
ры этих мероприятий преследуют свои эгоис-
тические цели: отчитаться в деятельности, «по-
пиариться», получить грант, выполнить указа-
ния начальства — вплоть до «заполнить места
в зале» и «обеспечить массовость».

Воспитательная служба школы при этом
может занять две позиции. Первая —
выполнять всё, что спускается сверху,
не заботясь о качестве и смысле прово-
димых мероприятий (а это и невозмож-
но в силу их множественности и бесси-
стемности) — результат: равнодушие
учеников к серьёзным мировоззренческим
проблемам, в худшем случае — цинизм
как мировоззренческая установка.

Вторая позиция — иметь собственный
осмысленный план воспитательной рабо-
ты с чётко выстроенными приоритетами
(совесть, честность, порядочность, твор-
ческие отношение к жизни, как вариант)
и, где возможно, оберегать детей
от лишних активностей. Сама по себе
эта честная позиция по отношению
к детям и своему делу опосредованно
влияет на мировоззренческое самоопре-
деление учеников, но и здесь выбор
между большой ложью (по отношению
к детям) и малой ложью (в отчётах
в вышестоящие органы, которые, впро-
чем, и не ждут правды). Жить совсем
«не по лжи» не получается. 

Ðàç�ðîáëå��îñòü âîñïèòàòåëü�îãî
ïðîöåññà: его деление на патриотическое,
духовно-нравственное, антикоррупцион-
ное воспитание (и, соответственно, от-
дельные планы по каждому направле-
нию) вносит путаницу как в педагогиче-
скую деятельность, так и в восприятие
её учениками. 

Человек совестливый, честный, убеж-
дённый в необходимости опираться
на нравственные ценности, думающий,
естественно, будет ответственно отно-
ситься к Родине, семье, не сможет быть
коррупционером, потому что просто
не сможет быть счастлив, присваивая
себе чужое, и во всех трудных ситуаци-
ях будет совершать осознанный нравст-
венный выбор. Задача воспитательной
работы школы — содействовать станов-
лению нравственного мировоззрения,
и государство, как минимум, не должно
мешать в этом.

7 Арутюнян М.П. Мировоззрение: онтологический
и методологический подходы: диссертация… д-ра филос. наук:
09.00.01. — Хабаровск, 2006. — 352 с.



ных мероприятий внутри класса, школы)
и только после этого на внешние результа-
ты (конкурсы, фестивали, в которых уча-
ствует небольшое количество детей);
� события, разрывающие школьную по-
вседневность;
� привлечение учеников к проектирова-
нию и организации этих событий. 

Для того чтобы понять, действительно ли
созданы эти условия, не требуется слож-
ных бюрократических процедур. Лично
для меня в практике работы лицея такими
показателями стали простые, легко наблю-
даемые явления: мальчики и девочки с ги-
тарами и другими музыкальными инстру-
ментами в школьных коридорах, отсутст-
вие свободных помещений для репетиций
накануне театрального фестиваля, подня-
тые руки моих коллег — классных руко-
водителей, в ответ на вопрос: кто хочет
поехать на неделю в лагерь с классом.

Имеет ли это отношение к измерению сте-
пени влияния школы на мировоззрение
учеников? Прямого — не имеет. Но пока-
зывает верность направления движения. ÍÎ

И, наконец, последнее противоречие —
между стремлением оценивать и измерять
образовательные результаты (в том чис-
ле и личностные) и принципиальной не-
возможностью это сделать. 

Как следствие — измерение неизмеримого
порождает огромное количество формальных
бюрократических процедур, отнимая время
у самого воспитательного процесса.

Как же тогда определить степень влияния
школы на мировоззренческое самоопределе-
ние учеников? 

Для того чтобы школа способствовала ста-
новлению мировоззрения, должна быть со-
здана особая атмосфера — àò�îñôåðà �îâå-
ðèÿ ê øêîëå. Школа может стать местом,
куда ученику хочется приходить.

Для её создания требуются следующие усло-
вия:
� отношения в педагогическом коллективе,
мотивирующие педагогов к творчеству;
� ориентация педагогов в первую очередь
на внутреннюю работу (проведение качествен-
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