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ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß — ÊÀÊÎÉ ÅÉ ÁÛÒÜ?
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педагог дополнительного образования

ÖÅËÜ 

Îáðàçîâà�èå åñòü ñîâîêóï�îñòü îáó÷å�èÿ è âîñïèòà�èÿ. Íî ñòîèò êî�ñòàòèðîâàòü, 
÷òî â îòå÷åñòâå��î� îáðàçîâà�èè ïðîèçîø¸ë ñèëü�ûé ïåðåêîñ â ñòîðî�ó îáó÷å�èÿ,
à âîñïèòà�èå â áîëüøè�ñòâå øêîë ïðîèñõî�èò ïî îñòàòî÷�î�ó ïðè�öèïó è, êàê
ïðàâèëî, ñîñòîèò èç �àáîðà �åðîïðèÿòèé, �àçûâàå�ûõ âîñïèòàòåëü�û�è1. Âî ��îãî�
ýòîò ïåðåêîñ îáóñëîâëå� òå�, ÷òî â ñòðà�å ïîòåðÿ�û îðèå�òèðû, êîòîðûå �îëæ�û
ëåæàòü âî ãëàâå âîñïèòà�èÿ, öå��îñòè â ðàç�ûõ ñîöèàëü�ûõ ãðóïïàõ ñóùåñòâå��î
îòëè÷àþòñÿ, ïî�ÿòèå îáùåñòâå��îé �îðàëè ñòàëî àòàâèç�î�, è â áîëüøîé ñòðà�å
îòñóòñòâóåò �àöèî�àëü�àÿ è�åÿ. 

● национальная идея ● цель воспитания ● счастье ● взрослый ● нравственность

Ещё одной немаловажной причиной такого
перекоса является трудоёмкость механиз-
мов внешней оценки воспитания, в отличие
от обучения, которое характеризуется от-
метками, баллами ЕГЭ, победами в олим-
пиадах и пр., т.е. легко поддаётся форма-
лизации2. Внешняя оценка воспитательной

Íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ 
â âîñïèòàíèè 

Уже более двадцати лет эту на-
циональную идею пытаются най-
ти, но пока найти что-то стоящее
не получается. Национальная
идея — это главная отправная
точка, которая определяет на-
правленность ценностей, а глав-
ный смысл воспитания — пере-
дача ценностного опыта от стар-
ших младшим. И если нет от-
правной точки, которой является
национальная идея, то построение
воспитательной системы стано-
вится весьма затруднительным,
поскольку неясно, как вообще
необходимо воспитывать юных
граждан России, в каком направ-
лении строить воспитательную
работу.

1 Весьма часто «воспитательные» мероприятия при более
близком рассмотрении являются не столько воспитатель-
ными, сколько псевдовоспитательными, какбывоспитатель-
ными, вроде бы что-то есть, для галочки, а реальный пе-
дагогический эффект либо ничтожный, либо нет его вовсе.
2 Если процесс легко формализуем (т.е. отбрасывается
всё несущественное, а для построения модели, описыва-
ющей этот процесс, оставляют только наиболее значимые
признаки, критерии, категории и пр.), то различные фор-
мы школьной отчётности строятся достаточно просто.
Если же процесс неформализуем, то его оценка может
быть только экспертной, что очень сильно затруднит ра-
боту органов управления образованием на всех его сту-
пенях. Модель для оценки качества обучения в прими-
тивном виде строится весьма элементарно, 
(продолжение на стр. 167) 
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работы школы является весьма сложной проце-
дурой. Поскольку результаты воспитания очень
сильно отсрочены и вероятностны, они,
по большому счёту, не поддаются формализа-
ции. Набор же красочных воспитательных ме-
роприятий не может являться основным факто-
ром качественной воспитательной работы. Но,
как правило, именно по количеству мероприя-
тий и их «красочности», а не по их направлен-
ности3, и происходит внешняя оценка качества
воспитательной работы. И никто не задаётся
вопросом: а кого «делают» эти воспитательные
мероприятия — созидателей или потребителей,
циников или высоконравственных людей4?

Но кого бы хотелось выпускать из школы
в большую жизнь? 

Давайте отвлечёмся от конъюнктурных веяний,
навязываемых нам прозападными и проамери-
канскими деятелями от политики и образова-
ния, и не станем поддаваться моде на конку-
рентоспособность, предприимчивость и успеш-
ность5, а всё-таки подумаем, какими бы мы

хотели видеть в будущем наших детей,
тех, для которых мы являемся родителя-
ми, школьными учителями, педагогами
дополнительного образования. Но для
убедительности будем исходить именно
из наших родительских желаний в отно-
шении ñâîèõ детей, это очень важно,
потому что своим детям плохого мы
не пожелаем, а если своим не пожелаем,
то чем хуже те, кого мы учим и воспи-
тываем по роду своей профессиональной
деятельности.

Безусловно, все хотят своим детям счас-
тья и мирного неба над головой. Но ес-
ли мирное небо категория абсолютная,
то счастье категория весьма относитель-
ная. Для одних счастье их детей видит-
ся в беззаботной жизни, во всех мысли-
мых и немыслимых благах, которые
должны быть у их ребёнка не только
в период их будущей взрослой жизни,
но и прямо сейчас. И задаривают чад
всевозможными электронными гаджета-
ми, дорогой одеждой, оплатой развлече-
ний и всего того, что только их отпрыс-
ки ни пожелают, покупая таким образом
расположение детей, из года в год мно-
гократно увеличивая эту статью своих
расходов. К сожалению, такие родители
начинают понимать, что в воспитании
детей делали что-то не так, как прави-
ло, слишком поздно, когда их ребёнок
уже превратился в законченного мажора
и эгоиста, а его отношения с родителя-
ми стали носить исключительно потре-
бительский характер.

Для других счастье их детей заключает-
ся в том, чтобы дети выросли достой-
ными людьми, смогли реализовать себя
как личности, чтобы у них сложилась

поскольку критериями являются отметки, баллы, места на олим-
пиадах, т.е. критерии, которые легко обрабатываются математиче-
ски, соответственно и отчитываться нижестоящим перед вышесто-
ящими посредством этих категорий много проще. Больших педа-
гогических талантов для такой экспертизы не требуется: бери да
сравнивай, у кого балл выше, тот и лучший.
3 Т.е. на формирование чего направлены эти мероприятия (патри-
отизма, нравственности, воли и т.д.).
4 Большинство современных школ, в которых учатся дети состоя-
тельных родителей, очень «умело» внешкольную работу строят на
средства родителей. Как правило, такие мероприятия имеют
смысл развлечений, причём развлечений не из дешёвых. Удобно
педагогам (собрали деньги и поручили работу «профессиона-
лам» — массовикам-затейникам), удобно «профессионалам» (они
при деле и при заработке), но только кого воспитывают такие
массово-развлекательные мероприятия? 
5 В современном толковании конкурентоспособный — значит
ориентированный на социальный успех, на более престижное
и высокооплачиваемое место работы. Но тогда возникает вопрос,
если это национальная ценность, то кто тогда должен дома стро-
ить в роли рабочих, обеды готовить, детей воспитывать и выпол-
нять множество других общественно значимых функций, в кото-
рых ценность конкурентоспособности является весьма сомнитель-
ной? Конкурентоспособность — весьма специфическая ценность.
То, что является благом в экономике, не может автоматически
являться благом в социальной жизни общества. 
Успешный в незрелом подростковом восприятии — тот, кто мо-
жет предъявить своему окружению атрибуты успешности (доро-
гая машина, квартира или дом в престижном районе и пр.),
и тот, кто занят в деятельности, доходы от которой не позволяют
предъявить эти атрибуты, априори считается неудачником. 

Заигравшись с термином «успешность», как-то совер-
шенно забыли про цену этого самого успеха, его
нравственную сторону. Ведь к своему личному успеху
можно идти по головам других людей, не считаясь ни
с чем. 
А быть предприимчивым? Требование времени? 
Но покупать выполненные домашние задания у одно-
классников — это тоже быть предприимчивым.
Подумайте об этом.



Взрослый — это не возрастная категория.
Ïî� âçðîñëû� �û ïî�è�àå� ÷åëîâåêà,
ãîòîâîãî ê ñà�îñòîÿòåëü�îé (�åçàâèñè-
�îé îò ðî�èòåëåé èëè îïåêó�îâ) æèç�è,
ê ñà�îñòîÿòåëü�îé òðó�îâîé �åÿòåëü�îñ-
òè, ê ðåøå�èþ âîç�èêàþùèõ ïðîáëå�,
ê ïðè�ÿòèþ îòâåòñòâå��îñòè çà ñåáÿ è
çà �ðóãèõ ëþ�åé, ê ïðè�ÿòèþ ðîëè �ó-
æà(æå�û), îòöà(�àòåðè)6.

Или кто-то с этим не согласен? А по-
скольку мы соглашаемся с тем, что «ста-
новиться взрослым» это главная цель
в воспитании детей, то давайте определим,
по каким признакам мы выделяем взрос-
лого человека из множества невзрослых,
то есть переведём представленное выше
определение в качества и способности че-
ловека, без которых представление о че-
ловеке как о взрослом невозможно и над
формированием которых необходимо рабо-
тать именно в детстве. 

Конечно же, взрослый должен быть само-
стоятельным. Решил и сделал. Значит,
необходимо воспитывать самостоятель-
ность. Причём необходимо начинать это
делать как можно раньше. Лучше с пер-
вых шагов. Потом может оказаться, что
уже поздно. Получив в раннем детстве
по рукам за попытки проявления самосто-
ятельности, желание её проявлять в даль-
нейшем у ребёнка постепенно пропадает,
и само общество, считающее себя цивили-
зованным, как правило, не способствует
её развитию. 

Но как воспитывать самостоятельность, ес-
ли «сюда не ходи, туда не ходи, это
не бери, туда не лезь…»? Поэтому думаем,
как это делать и ищем ресурсы, как в си-
туации великого множества обоснованных
и необоснованных ограничений и запретов
самостоятельность воспитывать.

Связана ли самостоятельность с ответст-
венностью? Безусловно, связана! Взросло-

семейная жизнь, чтобы в их семьях родились
дети, и тоже стали достойными людьми. Со-
гласитесь, такой подход к счастью детей бо-
лее разумный и совершенно естественный.
Или всё-таки кто-то считает для себя более
приемлемым первый вариант? В конце кон-
цов, своё направление в воспитании детей
каждый родитель выбирает сам. И отвечает
за то, что он делает, тоже сам. Искать ви-
новных потом будет бессмысленно, да и по-
иск «ведьм», даже если они и будут «назна-
чены», всё равно уже ничего не исправит.

Безусловно, для здравомыслящего человека
второй вариант является наиболее приемле-
мым. Ну, а раз так, то нам очень бы хоте-
лось, чтобы вы приняли некоторые отправ-
ные положения в качестве аксиом, чтобы
у нас с вами не возникало противоречий.
На основании этих аксиом и должна стро-
иться вся наша воспитательная работа.

Итак, для того, ÷òîáû �àøè �åòè (�àøè
ñ âà�è �åòè) âûðîñëè �îñòîé�û�è ëþ�ü�è,
ñ�îãëè ðåàëèçîâàòü ñåáÿ êàê ëè÷�îñòè,
÷òîáû ó �èõ ñëîæèëàñü ñå�åé�àÿ æèç�ü,
÷òîáû â èõ ñå�üÿõ ðî�èëèñü �åòè, è òîæå
ñòàëè �îñòîé�û�è ëþ�ü�è, в первую оче-
редь у них, к окончанию официального дет-
ства (окончанию школы), должны быть
сформированы ряд черт и способностей, ха-
рактеризующих их как взрослых. Итак, ребё-
нок должен стать взрослым. Не по возрасту
(по возрасту с течением времени они ими
станут и без нашего воспитания),
а взрослыми по самосознанию, по отношению
к миру и людям близкого и дальнего окруже-
ния. Нормальными адекватными взрослыми. 

Ñ÷àñòüå èëè Ñòàòü âçðîñëûì

Ðåá¸�îê �îëæå� ñòàòü âçðîñëû� — это глав-
ное основание, которое мы принимаем безогово-
рочно, соответственно для нас âçðîñëå�èå —
ýòî ãëàâ�ûé ïðîöåññ �åòñòâà è åãî ñ�ûñë.

Большинство из нас интуитивно понимает
метафору «стать взрослым», но не каждый
превращает её в определение. Давайте по-
пробуем это сделать. 

Ä.Â. Âåðèí-Ãàëèöêèé.  Öåëü âîñïèòàíèÿ — êàêîé åé áûòü?
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6 Верин-Галицкий Д.В. О ценностях воспитания //
Народное образование». — 2013. — № 3. —
С. 157–161. http://статьчеловеком.рф/?page_id=427
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му необходимо быть ответственным за себя,
за других людей, за свои поступки, которые
он совершает, за слова, которые он произно-
сит. Но как воспитывать ответственность?
Строгими скучными нотациями: «Ты должен
быть ответственным…»? Едва ли это даст ре-
зультат. И здесь думаем, как сделать так,
чтобы эту важную черту характера ребёнок
вынес во взрослую жизнь.

Наверное, взрослому необходимо уметь доби-
ваться поставленных целей и не пасовать пе-
ред трудностями. Конечно, необходимо! И ещё
ему необходимо иметь потенциал жизненной
устойчивости, чтобы не ломаться в тяжёлых
ситуациях, которые нет-нет, да вдруг случают-
ся. И то, и другое — это проявление воли,
а воля — это один из очень важных механиз-
мов управления нашей жизнью. Поэтому волю
надо воспитывать, и желательно с младенчес-
кого возраста.

А ещё взрослый от невзрослого отличается
способностью внутреннего анализа поступков,
мира вокруг и корректировкой нынешней и бу-
дущей жизни в соответствии с этим анализом.
Этот внутренний анализ называется рефлекси-
ей. Рефлексия тоже один из механизмов уп-
равления нашей жизнью. Развитость же ре-
флексивных способностей зависит и от разви-
тости интеллекта, и от накопленного жизненно-
го опыта, и от личностных установок. Способ-
ность к рефлексии — это как раз одна из тех
способностей, которая существенно выделяет
человека из животного мира. Но эту способ-
ность, как и любые способности, надо разви-
вать, чтобы она не оставалась в зачаточном со-
стоянии. И это тоже требует немалых усилий. 

Ещё какими мы бы хотели видеть детей? Ко-
нечно же, такими, чтобы не предали и не про-
дали. В первую очередь нас самих. Ну, допус-
тим, когда наш возраст и наше физическое со-
стояние будут требовать ухода за нами...
Притчу про стакан воды помните?.. То есть,
чтобы с нравственностью у них всё было нор-
мально. Несмотря на перевёрнутость современ-
ного мира с ног на голову, нравственность пе-
режитком прошлого не стала. Механизмы
формирования нравственности весьма непро-
стые, и, конечно же, они далеки от нотаций.
Только поучениями с интонацией, не требую-
щей возражений, мало что можно сделать7.

Вот это главное. Без всего этого воспи-
тайте конкурентоспособного, успешного,
предприимчивого и… он вас самих же
и «закатает в асфальт». И его не оста-
новит ни то, что вы были его учителем
или отцом-матерью. Он будет запро-
граммирован на лучшее место под солн-
цем, и… пойдёт к этому лучшему месту
под солнцем по головам других людей,
не считаясь ни с чем и ни с кем. Кого
тогда винить в этом? Но вы это сдела-
ли своими руками…

Детство очень быстротечно. Но отпечаток
на будущей жизни оставляет весьма ощу-
тимый. Если в детстве не сформировать
взрослые черты характера и способности,
а также нравственные установки, то, вы-
пустив ребёнка за порог школы, это сде-
лать будет весьма затруднительно, а мо-
жет быть и невозможно. И важно успе-
вать делать всё своевременно.

Поэтому совершенно естественным об-
разом у нас выкристаллизовались öåëü
âîñïèòà�èÿ, которая заключается в âîñ-
ïèòà�èè âçðîñëîãî ÷åëîâåêà. È çà�à÷è
âîñïèòà�èÿ, которых немного, которые
вполне конкретны, и которые çàêëþ÷à-
þòñÿ â ôîð�èðîâà�èè ó ðåá¸�êà òà-
êèõ ÷åðò õàðàêòåðà, êàê ñà�îñòîÿ-
òåëü�îñòü è îòâåòñòâå��îñòü, ñïîñîá-
�îñòè ê âîëåâî�ó ïîâå�å�èþ, ñïîñîá-
�îñòè ê ðåôëåêñèè, à òàêæå êðåïêîé
�ðàâñòâå��îé áàçû. Для достижения
этой цели через реализацию этих задач
формы педагогической работы в умелых
руках могут быть самыми разными —
коллективные творческие дела, детский
туризм, детский театр, спорт и др.
А вот когда мы будем умно работать
над реализацией этих задач, то в про-
цессе детской деятельности постепенно-
постепенно, совершенно исподволь, бу-
дут формироваться коммуникативные
навыки, лидерские качества, умение при
необходимости уходить от лидирующей
роли и становиться исполнителем и мно-
гое-многое другое, что необходимо для
жизни и трудовой деятельности среди
людей. Человек существо социальное,
и его взросление возможно только среди
людей и в прямом контакте с ними.
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