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Abstract. The author examines the socio-psychological mechanisms for the ado-
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author draws special attention to the ideas of collective education, which are based on the 
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В организации современного социального воспитания подростков очень 

важно грамотно использовать тот потенциал, который накоплен социальной пси-

хологией. Интенсивное развитие социально-психологических исследований в 60-

70 годы XX века обеспечило существенный рывок в обеспечении социально-

воспитательной практики огромным массивом информации, позволившей педаго-

гам грамотно строить работу с детьми, учитывать широкий спектр психологиче-

ских состояний воспитанников и подростково-молодежных сообществ. Сего-

дняшние реалии социального воспитания детей и молодежи явно обозначают об-

щую проблематику этой работы – акцент на проблемах социально-нравственного 
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становления личности, освоении каждым юным гражданином норм и ценностей 

своего этноса [1, с.133]. «Колоссальные социальные и экономические изменения, 

произошедшие в России и в мире на рубеже XX и XXI веков, породили значи-

тельные перемены и в общественной морали, в представлениях людей о нормах и 

ценностях, регламентирующих поведение и поступки человека» [2, с. 24]. Акцент 

на освоении истории и культуры своего народа – важная социально-

педагогическая задача, требующая интеграции усилий различных субъектов, сре-

ди которых не только школа и семья, но и общественные объединения, среди ко-

торых важная роль принадлежит казачьим сообществам [3, с. 88-96]. При этом 

важным аспектом их деятельности становится не просто «погружение в про-

шлое», в исторические и культурные традиции, – гораздо важнее формирование 

базовых этических представлений в сознании молодежи, воспитание подлинного 

товарищества, коллективизма, порождающих отношения ответственной зависи-

мости и взаимной ответственности (А.С. Макаренко). Речь идет об этическом ба-

зисе русского этноса, который «самым непосредственным образом проявляется в 

наборе важнейших личностных качеств молодых людей, образующих всю соци-

альность личности, ее гражданскую позицию, отношение к другим людям, к своей 

стране и своему народу. Понятно, что важнейшими среди социальных качеств 

личности оказываются патриотизм и гражданственность» [4, с. 15]. К воспита-

нию традиционных для русского этноса ментальных характеристик призывают 

многие исследователи, обращая внимание на наиболее типичные черты русского 

человека – коллективизм, товарищество, равенство, братство, солидарность, со-

борность, общинность, межпоколенный диалог, уважение к старшим, со-

страдание, со-переживание, со-участие, со-трудничество и т.д. [5, с. 146]. Эти ка-

чества, по мнению А.В. Репринцева, составляют ценностно-смысловую базу тра-

диционной русской культуры; именно «эти качества и есть собирательный образ 

русского человека, в формировании которого и состоит смысл русского образова-

ния, смысл русского социального воспитания» [6, с. 20].  

Развитие и закрепление в индивидуальном опыте личности коллективист-

ских начал, пробуждение в подростках и юношах подлинной любви к своему 

Отечеству, формирование готовности его защищать предполагают опору на идеи 

коллективного воспитания А.С. Макаренко, традиции и опыт российского каза-

чества [7, с. 99-113]. Многовековая служба казаков российскому государству 

оставила яркий след в исторической памяти народа. Казаки всегда были патрио-

тами своей Родины и смелыми, храбрыми ее защитниками. Возрождение и ста-

новление казачества ныне тесно связано с организацией воспитания подростков-

казачат и юношества [8, с. 60-72]. Современные психолого-педагогические ас-

пекты воспитания детей на казачьих традициях и культуре имеют определенные 

исторические корни и направлены на формирование образа человека, принадле-

жащего к российской национальной культуре. Речь идет о формировании того 

типа этнокультурной идентичности, который не оставляет для молодого человека 
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сомнений в своем этническом происхождении, традиционных ценностных ори-

ентирах, сложившихся в совокупном социальном опыте этноса. Казачья идея, со-

циально-воспитательные идеалы казачества – патриотизм, соборность, духов-

ность, личностный подход – органично совпадают с современными гуманистиче-

скими теориями этнокультурного воспитания [9, с.131-137]. В процессе воспита-

ния подростков и молодежи, идентифицирующих себя с культурой казачества, 

важная роль принадлежит организации межпоколенного диалога, реального 

взаимодействия, совместной деятельности старших и подростков. Здесь следует 

обратить внимание на один из базовых постулатов социальной психологии: 

«Педагогически осмысливая социально-психологическую теорию деятельности 

и рассматривая ее с позиций совместной предметной деятельности детей и 

взрослых, констатируем, что этапу постановки цели деятельности принадлежит 

одна из ответственных ролей в воспитательном процессе. В совместной дея-

тельности цель является фактором, под воздействием которого изменяются ин-

дивидуальные мотивы деятельности, что в свою очередь ведет к изменению по-

требностей личности» [10, с. 334]. Примеров успешной реализации идей соци-

альной психологии в практике казачьего воспитания много. 

Руководство ВКО «Центральное казачье войско» во главе с казачьим ге-

нералом И.К. Мироновым основной задачей современного казачества считает 

воспитание и подготовку к службе Отечеству молодых казаков и тяготеющей к 

казачеству молодежи. В России созданы казачьи кадетские корпуса. Конкурс в 

Московский кадетский казачий имени М.А. Шолохова корпус составляет более 

40 человек на место. Традиционным войсковым стал праздник «Казачья станица 

– Москва», где молодежь является главным участником и пропагандистом каза-

чьих традиций. Молодые казаки ныне служат в пластунском разведывательном 

батальоне Кантемировской дивизии. 

В Белгородской области отдельское казачье общество ежегодно проводит 

«Холковский казачий сполох», где у памятника-монумента князю Святославу 

(автор В.М. Клыков) и стен древнего Свято-Троицкого монастыря на берегу ре-

ки Оскол молодые казачата присягают на верность Вере православной, Отече-

ству и казачеству. Казачья Осколецкая община Губкинского городского округа 

Белгородского отдельского казачьего общества ЦКВ целенаправленно проводит 

работу с казачьей молодежью в соответствии с разработанной и утвержденной 

управлением образования Программой «Воспитание молодежи на исторических 

и культурных традициях российского казачества». В 2010 г. создан музей «Ис-

тории казачества Белогорья», который совместно с городским краеведческим 

музеем ежегодно проводит месячник «Казачество – щит Отечества». Традици-

онными стали территориальные праздники «Возрождение казачества – это не 

ребячество!», конкурсы исполнителей казачьей песни и смотра строевой подго-

товки. Более 200 казачат, одетых в традиционную казачью одежду, воспитанни-

ков семи детских садов, являются участниками парада в честь Дня города и Дня 
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Победы. 

Международная славянская академия наук, образования, искусств и куль-

туры по результатам Всероссийского конкурса «Патриот России» наградила «Се-

ребряной медалью» МАДОУ №32 «Журавушка» г. Губкин за оригинальный 

комплект по духовно-нравственному воспитанию дошкольников на этнокультур-

ной основе казачества. Опыт работы этого детского сада публикуется с продол-

жением в журналах России «Дошкольное воспитание» № 7, «Ребенок в детском 

саду» № 5 и 6 в 2015 году [11]. Регулярно выходит в свет альманахи «Общества 

любителей казачьей старины» (уже опубликовано девять выпусков!), в которых 

широко представлен опыт социального воспитания подростков и молодежи на 

традициях и ценностях казачества; в этих альманахах есть примеры удачного со-

единения интереса подростков к принципу «военизации»-игры (А.С. Макаренко) 

с романтическими ожиданиями воспитанников, их увлеченностью военной исто-

рией Отечества, перспективами поступления в военные учебные заведения, 

намерением служить Родине в российской армии. Альманахи представляют кон-

кретный педагогический опыт, реальную практику социального воспитания, 

называя адреса такого опыта, его авторов, активно включенных в процесс казачь-

его воспитания подростков и молодежи. В качестве самых очевидных результа-

тов такой работы следует назвать то, что среди воспитанников казачьих сооб-

ществ нет ни одного подростка, который состоял бы на учебе в органах внутрен-

них дел, относился бы к «группе риска», к категории «неблагополучных»; среди 

юных казачат нет подростков, склонных к курению, употреблению алкоголя, 

наркотиков; это подростки, которые основательно впитали в себя философию 

традиционной моральной культуры, предполагающую высокую нравственную 

устойчивость личности, твердое следование принятым в среде казаков нрав-

ственным нормам. Замечено, что среди юношества, прошедшего через систему 

казачьего воспитания, создавших свои семьи, уже воспитывающих своих детей, 

практически нет разводов. Очевидно, твердые жизненные и моральные устои, 

освоенные и закрепленные в подростковом возрасте, обеспечивают стабильность 

поведения и отношения человека на этапе вхождения в зрелый возраст. 

Под руководством Совета стариков Белгородского отдельского казачьего 

общества ВКО «Центральное казачье войско» проводится праздник «Взвейтесь, 

соколы, орлами», в котором главная цель мероприятия – сохранение и укрепле-

ние вечной памяти народной, связующей поколения России. Его активные 

участники: В.А. Потапов – 80-летний урожденный казак станицы Грозненской, 

лауреат Президентского гранта «Лучший учитель России»; 85 лет исполнилось 

потомку оренбурского казака В.П. Лепихину – доценту, кандидату медицинских 

наук; а В.И. Дмитриев – ветеран труда, в годы военного лихолетья был сыном 

полка минометчиков, базировавшихся в станице Шелковской на Тереке. 

Более пяти лет практическую помощь в организации кружковой работы с 

детьми по возрождению казачьих традиций на территории Губкинского город-
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ского округа Белгородской области осуществляет МБУДОУ «Дворец детского 

(юношеского творчества) «Юный губкинец». В этом же направлении работает и 

региональная газета, лауреат Всероссийского конкурса школьных изданий «Ро-

весники», в которой есть специальная страница «Казачок». В комнате школьни-

ков «Дружба» оформлена фотоэкспозиция «Казачьи герои». Здесь же базирует-

ся правление детской организации «Казачья станица Дружная», которой руко-

водит казачий полковник Н.М. Еремин. У казаков Белогорья тесная связь с Губ-

кинско-Грайворонской епархией РПЦ. В духовно-просветительском Центре 

Святителя Иосафа Белгородского (он происходил из казачьего рода) проходят 

занятия по истории казачества [12]. 

Следует обратить внимание на то, что в среде казаков твердо и последова-

тельно реализуются нормы здорового образа жизни, пропагандируется культ 

физического здоровья, силы, выносливости, морально-волевой устойчивости, 

гармоничного сосуществования с природой, каждодневного и напряженного 

физического труда. В такой системе традиций формируется определенный 

стиль жизни казачества, его морально-психологический климат, посредством 

которого подростки и юношество обретают этнокультурную идентичность, ста-

новятся носителями духа казаков. Конечно, в устных преданиях, в казачьей ис-

тории живет удивительная привлекательность этой среды, ее героическая ро-

мантика, усиливающая притягательность казачьей общности, стремление взрос-

леющих ребят быть похожими на своих предков. 

Известно, что казаки внесли неоценимый вклад в создание и обустройство 

границ России [13]. Ныне Белгородская область по сути вновь является порубежь-

ем страны и казачество призвано вновь стать щитом и связующим звеном славян-

ских народов [14]. Система казачьего воспитания позволяет обеспечить приобще-

ние юных граждан России к вековым нормам и ценностям казачества, обеспечить 

воспроизводство духовных традиций русского мира. Система воспитания казачат 

предполагает «осознание каждым входящим в самостоятельную взрослую жизнь 

человеком своей этнической идентичности, внутренней психологической принад-

лежности к русскому миру. Без этого ощущения внутреннего родства с русским 

миром не может появиться ощущение солидарности, сопричастности, коопериро-

ванности личности с социальной средой, не может появиться внутренней сопря-

женности с прошлым, настоящим и будущим русского этноса. Общность религи-

озного культа, поклонение общим, единым идеалам и героям, единая и универ-

сальная (справедливая, равная для всех) система нравственных норм, моральных 

императивов, прозрачность общественного и личного бытия человека в русском 

мире, личная подотчетность этому миру, внятные критерии и параметры оценки 

социальных проявлений человека в общественном мнении, образный и метафо-

ричный язык, богатая и выразительная музыкальная культура, разнообразные 

обычаи, традиции, праздники, демократичные и справедливые формы организации 

коллективной жизни, – все эти проявления образуют особый строй русской души, 
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в которой «я» и «мы» сливаются воедино, в которой «мое» и «наше» становятся 

неразрывными сторонами одной сущности – русского человека» [15]. 
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