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Школа, как отражение нравственности и культуры, имеет огромный 

потенциал для социально-нравственного воспитания подростков. Школа для 

общество, как глаза для человека. Либо, мы смотрят на мир широко 

раскрытыми глазами, либо прибываем в неведении и не можем узреть, дальше 

своего носа. Всюду, в наше время критикуют школу, встаёт резонный вопрос – 

с чего бы? Явью сегодня стало отсутствие или имитирование социально-

нравственного воспитания, ребят крайне тяжело сагитировать на участие в 

общественно-полезной деятельности. В 1990-е годы и в самом начале 2000-х 

социально-нравственное воспитание школьников шло на спад. В 2010-е годы 

этот досадное воспитательное упущение было исправлено. Именно в последние 

время, остро ощущается нехватка педагогического сопровождения процесса 

социально-нравственного развития подростка. Таким образом, представляется 

актуальным рассмотрение способов и условий педагогического сопровождения 

социально-нравственного развития подростков. 

Стоит обратить внимание, на то, что в нашей Курской области к вопросу 

воспитания юного поколения всегда был устойчивый и повышенный интерес. 

Вот как, сформулировала задачи и перспективы духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения кандидат 

педагогических наук, председатель комитета науки и образования Курской 
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области Н.А. Пархоменко: «Сегодня система образования и воспитания 

Курской области находится на подъёме: строятся новые современные школы и 

детские сады, внедряются современные образовательные технологии, 

обеспечиваются все необходимые условия для личностного и творческого 

саморазвития каждого воспитанника... Понятно, что достижение ответственных 

задач, поставленных Президентом России В.В. Путиным – выход России к 2024 

году в число ведущих экономик мира – во многом обеспечивается в школе, 

учителем и педагогом дополнительного образования» [3, с. 6-7].    

История и опыт российской, и советской социальной педагогики XX века 

– показывают, насколько важным был вопрос педагогического сопровождения 

социально-нравственного развития подростков. 

Прежде всего, обратим внимание, что наше исследование базируется на 

следующем утверждении. История и опыт отечественной социальной 

педагогики XX века, точнее ее советского периода (1922-1991 гг.) – являются 

несомненными достижениями отечественного образования. Идея о позитивном, 

эффективном, гуманистическом, демократическом и этическом развитии 

личности школьника – это синхронизаций идей советских педагогов о 

социально-нравственном развитии подростков.  

Однако, этот базис нашей статьи ставится некоторыми российскими 

педагогами под сомнения. Так, доктор педагогических наук, профессор В.В. 

Кумарин утверждал: «Как бы меня не убеждали в обратном, я всё ровно буду 

настаивать: 4 июля 1936 года — день необычный. Это печально памятная дата, 

и в календарях её надо брать в траурную рамку. Почему? Потому что 4 июля 

1936 года марксисты начали тотальную войну против детей» [Кумарин 2019: 7]. 

Позволим себе не согласиться. Возьмём, на себя смелость и перечислим имена 

известных советских и российских учёных, которые характеризовали советский 

период для отечественного образования, — как поэтапное, позитивное и 

планомерное развитие общей (и социальной) педагогики, пусть и с некоторыми 

ошибками, без которых невозможен любой общественный процесс. Это такие 

небезызвестные в науке имена, как: Ж.И. Алферов, Т.В. Алентьева, Н.И. 

Болдарев, Р.С. Бозиев, Л.П. Буева, И.Е. Булатников, З.И. Васильева, Б.З. 

Вульфов, А.В. Иващенко, Б.Т. Лихачев, А.Н. Лутошкин, Т.Н. Мальковская, 

И.С. Марьенко, А.В. Мудрик, Н.И. Нарочницкая, П.И. Остриков, А.Г. Пашков, 

З.И. Равкин, В.А. Разумный, А.В. Репринцев, В.А. Сластёнин, М.Н. Скаткин, 

В.А. Сухомлинский, И.А. Тарасова, Л.И. Уманский, И.Ф. Харламов, А.С. 

Чернышев, В.Э. Чудновский, М.В. Шакурова и многие другие.  

Достаточно сделать, лишь поверхностный анализ отечественной 

педагогической литературы за последние несколько лет, чтобы понять, что 

исследователей, считающих историю и опыт советской социальной педагогики 

удачной – предостаточно.    

Как отмечал профессор А.В. Репринцев: «Социальное и нравственное 

взросление человека всегда сопряжено с поиском ответов на самые трудные 

вопросы» [Репринцев: 2018]. Именно отсюда, из осознания личностью своей 

моральной ответственности перед прошлым и будущим, рождается 
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представление о социальной миссии, о целях и смыслах социального бытия 

человека. 

В своих исследованиях, И.В. Булатников отмечал: «смена социально-

педагогической парадигмы породила сбой всей системы общественного 

воспитания, растерянность всех субъектов социально-нравственного развития 

детей и юношества, их хаотичное движение к невнятным целям и ценностям» 

[Булатников: 2014].  

Поговорим о сути социально-нравственного пестования личности в 

отроческом возрасте. Анализ исследования социально-нравственного 

воспитания позволил нам обосновать его базисные понятийные элементы: 

социально-нравственное развитие, социально-нравственный опыт, социально-

нравственная активность. В процессе социально-нравственного развития 

подростка происходит его взросления, усиливается его взаимодействие с 

обществом, поэтапно формируется нравственное сознание. Тут уместно, 

сконцентрировать внимание на том, что педагогическое сопровождения 

социально-нравственного развития подростков в общественно-полезной 

деятельности необходимо разбирать, как механизм. 

Не будем гнушаться, основательной и бодрой критики, осмысливая 

историю и опыт отечественной социальной педагогики прошлого столетия. 

Например, крупный советский деятель от просвещения и образования А.В. 

Луначарский — частично порицал систему педагогического сопровождения и 

всевозможного развития «насельников царских школ». Некоторым советским 

педагогам, еще «царской закваски», т. е. специалистам старой формации — 

красный искусствовед и просветитель пришелся не по душе, как раз тем, что 

жестко критиковал тех работников школы, что стремились нравственно 

воспитать ребенка, не пытались раскрыть в себе высокого профессионализма и 

изучать передовой опыт других стран.    

Если, коснутся педагогической публицистики Русского зарубежья, то 

противоположную точку зрения мы находим у С.И. Гессена, знатока эволюции 

педагогического сопровождения, предвестника кризиса демократических 

школьных систем в России и Европе. В своих трудах он дал превосходный 

анализ пересечения философско-просветительской проблемы с социально-

политической. Но, он мало уделял внимания общественно-государственной и 

полезной деятельности подростков.  

Вернемся, ко второй половине XX века. Известные отечественные 

психологии и педагоги говорили о пользе педагогического сопровождения, как 

для социального воспитания учащихся, так и для оказания им помощи в 

осуществлении общественно-полезной деятельности, это прежде всего: Н.Ф. 

Басов, И.Е. Булатников, Б.З. Вульфов, О.С. Газман, А.Г. Кирпичник, А.Н. 

Лутошкин, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, М.И. Рожков, Л.И. Уманский и др.     

Современная отечественная наука пришла к выводу, что любое 

воспитание, не будет полноценным без системного подхода. Важным 

направлением научных поисков И.Е. Булатникова стал цикл публикаций, 

посвящённых системному подходу в социальном воспитании, поиску 
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эффективных моделей, путей и способов социально-нравственного воспитания 

молодежи, анализу опыта развития воспитательных систем [Булатников: 2012].   

Игорь Евгеньевич, как последователь Б.З. Вульфова, А.Г. Пашкова, А.В. 

Репринцева, размышляет о феномене воспитательной системы, ее специфике в 

образовательных учреждениях различного уровня и профиля, важнейших 

факторах системы и реализуемых ими социально-педагогических функциях, 

содержании деятельности и способах влияния на сознание и поведение 

юношества, условиях эффективного влияния воспитательной системы на 

социальное и профессионально-личностное развитие будущих граждан страны 

[Репринцев: 2017].     

Стоит с акцентировать внимание, как глубоко раскрывает суть социально-

нравственного развития личности в подростковом возрасте И.Е. Булатников. В 

своих работах, он дал понять, что создание и обеспечение условий для развития 

воспитательной системы — процесс чрезвычайно сложный, трудоёмкий, 

требующий значительных усилий со стороны всех, кто в такую систему 

включен. 

Не будет лишнем, в качестве примера достижения гармонии 

воспитательной системы с конкретными условиями и обстоятельствами, 

подробнее остановиться на опыте педагогического сопровождения в социально-

нравственном развитии подростков известного отечественного психолога и 

педагога А.Н. Лутошкина. 

Один из основателей «Комсорга» говорил о том, что в коллективе 

общественно-полезная деятельность, ровно как и социально-нравственное 

развитие подростка — проходит эффективнее. Анализировал взаимосвязь 

социального воспитания и поведения подростка в группе.    

Анатолий Николаевич всесторонне сканируя психологию группы, 

открывает завесу тайны группового поведения, его авторская концепция  

открывает в групповой жизнедеятельности актуальную и потенциальную 

сферы. [Лутошкин: 1978]. Приоритетное положение в творческом и научном 

наследии создателя костромского «Комсорга» занимали коллективные эмоции.  

Анализируя воспитательные системы, не только с позиции социально-

нравственного развития подростка, но и с точки зрения уровня педагогической 

поддержи, мы не можем не коснуться научного наследия известного советского 

педагога-реформатора О.С. Газмана. 

Собственное видение социальной педагогики представил и Б.З. Вульфов.  

[Вульфов: 2010].      

Анализ широкого круга теоретических публикаций последних лет, 

эмпирических материалов и статистических данных, реальная жизнь 

убедительно свидетельствуют о наличии целого ряда негативных тенденций в 

развитии морального сознания современного российского общества, в 

значительной мере осложняющих процесс социально-нравственного 

воспитания молодежи, формирования ее нравственной культуры. 
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Серьёзно размышляя, о психологии группы, Анатолий Николаевич 

открывает в групповой жизнедеятельности актуальную и потенциальную 

сферы. [Лутошкин: 1977, с. 9]. 

О связи педагога (вожатого), коллектива (группы) и социально-

нравственного развития подростка с общественно-полезными делами велись 

рассуждения не единожды. Не малое число современных исследователей 

обращались к этому вопросу в своих работах. Так, профессор А.Г. Кирпичник 

приводит пример из прошлого, как  и с помощью каких способов и механизмов 

осуществлялась психолого-педагогическое сопровождение социально-

нравственного развития подростков [Кирпичник: 2010]. По сути — это было 

единое ценностно-нормативное поле, которое предполагало погружение в него 

каждого члена организации. 

Здесь, не лишнем будет заметить следующее — оглянувшись окрест 

нашей школьной системы сегодня, мы можем лицезреть не малое количество 

детских и молодёжных общественных объединений, но вопрос состоит в том, 

какое социально-нравственное развитие они привносят в жизнь подростка, и 

главное, как настраивают ребят на общественно-полезную деятельность.   

Необходимо отметить, что стили работы с подростковым коллективом, 

выработанные в ходе практической деятельности А.Н. Лутошкиным, позволяют 

педагогу грамотно выстраивать отношения с воспитанникам, оказывать 

педагогическое сопровождение процессу социально-нравственного развития 

учащихся, и как главное учитывать реальный уровень развития коллектива, 

систему отношений в нем. 

Анатолий Николаевич заострял внимание в своих статьях над тем, что 

для коллективная эмоциональная сфера целесообразно соединена в общий 

поток функционирования группы. Нам представляется что эмоциональная 

сфера коллектива — это фундамент общих потенциалов коллектива, она не 

должна анализироваться вне связи, прежде всего с такими его потенциалами 

как нравственные нормы, сложившееся общественное мнение, 

организованность, уровень сплоченности и отлаженная система управления. 

Грамотные рекомендации костромского гения по управлению 

психическими состояниями и использования эмоционального фактора в 

педагогической и организаторской деятельности особенно ценны. Отметим 

также и вклад Анатолия Николаевича в реализацию идеи содружества 

воспитателей и воспитуемых в организации совместной жизнедеятельности, 

дающей педагогический эффект. 

Таким образом, как бразильскую школу, нельзя представить без урока 

физкультуры с мальчиками играющими в футбол, так и нашу российскою 

школу, мы не должны воображать себе – без социально-нравственной, 

трудовой и духовной составляющей. И, подтверждением нашей правоты –

служит весь опыт советского периода отечественной социальной педагоги. 

Отрадно выделить тот факт, что не все молодые люди закончившие 

педагогические (классические ВУЗы) приходят в образование от безисходности 

– мыкаются как герой сказок, фигляр Шабарша. Нет – есть и еще и те, для кого 
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опыт и традиции отечественной педагогики не пустой звук. Те, кто большую 

часть своего времени уделяет научному исследованию, для кого школа без 

социально-нравственного воспитания и общественно-полезных дел, лишь 

симулякр. И таких педагогов, не мало.   

Отдельно хочется, упомянуть, что на научные труды И.Е. Булатникова 

ссылаются различные российские ученые (педагоги и психологи, историки и 

социологи, философы и политологи): Е.А. Александрова, М.Г. Агеева, Е.П. 

Белозерцев, Р.С. Бозиев, А.П. Бредихин, А.Н. Еремина, Г.А. Геллер, Е.В. Деева, 

О.В. Долженко, И.В. Ильина, И.П. Ильинская, И.Ф. Исаев, А.Г. Кирпичик, Е.А. 

Когай, П.И. Королев, М.Н. Коротких, В.Г. Литвинович, М.А. Лукина, П.В. 

Махинин, С.А. Муравьев, П.Н. Осипов, О.В. Парахина, А.Г. Пашков, В.В. 

Пашкевич, Г.Н. Подчалимова, А.В. Репринцев, В.М. Розин, А.А. Романов, Т.А. 

Ромм, С.М. Садовникова, А.П. Трубников, Т.А. Хагуров, А.Н. Ходусов, М.В. 

Шакурова и многие другие. Не это ли, воистину показатель того, как молодые 

российские ученые продолжают развивать и находить новые векторы в 

российской социальной педагогике? 

В завершении нашей статьи, следует еще раз отметить, что 

совершенствуя систему социального воспитания современных российских 

подростков, обеспечивая педагогическое сопровождение процессу социально-

нравственного развития учащихся в их учебной, творческой и общественно-

полезной деятельности – организатор этой деятельности (школьный учитель, 

социальный педагог, вожатый) должен находить свои методы и механизмы 

работы. Нельзя неукоснительно выполнять лишь одни указания по разнарядки 

сверху. Сочетать в свой работе всё лучшее, что было накоплено русской 

педагогикой за прошедшее время, избегая формального и ограниченого 

подхода.  

В заключении хотелось бы процитировать слова нашего известного 

земляка, доктора педагогических наук, профессора А.В. Репринцева о сути 

социального воспитания в отечественной педагогике и о социально-

нравственном становлении личности в современных условиях: «Создание и 

обеспечение условий для развития воспитательной системы — процесс 

чрезвычайно сложный, трудоемкий, требующий значительных усилий со 

стороны всех, кто в такую систему включен. Но и эффект от функционирования 

системы также очень высок, поскольку система устойчива к различным 

негативным влияниям» [Репринцев: 2018]. 

К сожалению формат данной статьи не позволяет проанализировать 

историю и опыт всей отечественной социальной педагогики XX века, более 

того, многие великие и замечательные педагоги прошлого, не мало сделавшие 

для изучения процесса педагогического сопровождения социально-

нравственного развития детей и подростков — были упомянуты нами в скользь. 

А ведь их имена, составляют пантеон славы отечественной социальной 

педагогики и психологии: Г.М. Андреева, П.П. Блонский, А.В. Петровский, 

В.А. Сухомлинский, В.Н. Сорока-Росинский, Л.И. Уманский, С.Т. Шацкий и 

т. д. 
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Как итог нашего исследования, отметим — в сегодняшнем российском 

обществе идут поиски качественно нового содержания образования и 

воспитания подрастающего поколения. Процесс социально-нравственного 

развития подростков в нашей стране в 2020-е годы, будет требовать от 

учителей и вожатых, социальных педагогов и психологов, особого, не 

шаблонного педагогического сопровождения. Надо признать, что этот процесс 

будет происходит с одновременным обращением к традициям прошлых лет, в 

том числе, к подзабытой ныне советской традиции социально-нравственного и 

культурной воспитания подростков в общественно-полезной деятельности. Это, 

также важно для русского народа сегодня, как и его историческая память. 

Общественно-полезная деятельность подростков, должна быть возвращена в 

школьное и дополнительное образование. Ведь, согласно учению первых 

советских социальных педагогов — личность, должна быть ориентирована на 

общественно-полезные дела. Следовательно, важнейшей функцией образования 

является гармоничное развитие и воспитание гражданина. Иными словами 

социально-нравственное развитие школьника, его духовная высота, наряду со 

знаниями полученными в школе, должны будут определять всю архитектуру 

нашего общества, а следовательно и весь облик нашего государства в будущем. 

Как учил просветитель Феофан Прокопович, не близость к трону, не горы 

злата, не дарованное дворянство, не наслаждения телесные, не пышные одежды 

должны доставлять людям с отрочества благодушие и истинную радость, а 

плоды духовного благоустройства и доброй совести. Полностью соглашаясь с 

богословом и писателем в этом вопросе, добавим, что социальное, духовное и 

нравственное пестование молодых россиян, а также вовлечение их в 

общественно-полезную деятельность — всё это несомненно будет служить 

делу укрепления и величию Родины. 

Окормлять, заботиться о своих воспитанниках, вот базис на котором 

бесспорно будет построена наша социальная педагогика будущего, социальная 

педагогика мудрости и опоры на социально-нравственное развитие.       
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