


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































поскольку задачи воспитания во многом не согласовывались с ре-
альными социальными условиями и возможностями институтов
воспитания, в сфере педагогики процветали начетничество и на-
зидание, а методы запрета, требования и наказания чрезмерно воз-
вышались над убеждениями. инициатива подавлялась, воспиты-
валась исполнительность. человек рассматривался как «винтик».
главным было не то, «что ты можешь», а то, что «ты должен». «со-
знательным» считался тот, кто вел себя «правильно», то есть так,
как предписывалось властью, как «должно быть».

по мере укрепления советской системы вводились все более
«стабильные» учебные планы, «стабильные» учебники, которые
утверждались цк партии. действовал принцип: один предмет —
один учебник. так достигалось единство мысли, единство взгляда
на мир, то есть торжество «единственно верного» марксистско-ле-
нинского мировоззрения. вскоре из самых революционных и де-
мократических, какими они были в 20-х годах, советская школа и
вся система воспитания, особенно в 30–40-е, «классические» для
социализма годы, превратились в весьма консервативные, а во
многом и реакционные.

в течение трех поколений происходила принудительная социа-
лизация детей и молодежи, которая осуществлялась в условиях
практически полной информационной блокады общества, повсе-
дневного пропагандистского давления, жесткого социального
контроля за поведением человека, особенно через государствен-
ные и общественные структуры, трудовой коллектив. всесторонне
продуманная, научно обоснованная, хорошо организованная си-
стема воспитания оказывала мощное и постоянное воздействие на
умы и души людей, «била» в одну точку, лепила, формировала
личность с детского сада до последнего дня. Условия жизни и
среда обитания, самовоспитание (в зависимости от их состояния
и активности) усиливали или ослабляли этот мощный напор, но
противостоять ему не могли.

Безусловно, в советской системе образования было много по-
ложительного, прогрессивного, до последних дней она считалась
одной из лучших в мире по многим показателям. мы сосредо-
точиваем внимание прежде всего на отрицательных моментах, по-
тому что именно от них и должны быть избавлены новые системы
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обучения и воспитания нынешней России. в реальной и много-
образной образовательно-воспитательной практике установкам
коммунистической идеологии противостояли вышеназванные
прогрессивные педагогические идеи и концепции; они суще-
ственно корректировались учителями-новаторами (в. а. сухом-
линский, и. в. волков, е. н. ильин, Ш. а. амонашвили и др.),
самостоятельно и демократически мыслящими педагогами,
семьей, роль которой можно принизить, но полностью устранить
невозможно; самими воспитуемыми.

так что же в итоге? Удался или не удался опыт по формирова-
нию «нового человека»? что такое так называемый человек совет-
ский, о котором написано много (и только положительного)
в бывшем сссР и не меньше (но в основном отрицательного)
«советологами» всего мира? Ответ на этот вопрос важен для на-
шего исследования, ибо речь идет о той «социальной материи»,
которая реально существует и в определенной мере самовоспроиз-
водится поныне, которая осуществляет нынешние перемены и ко-
торую надо изменить. ведь «новыми» людьми, и то с огромной на-
тяжкой, сегодня можно назвать лишь ту часть российского
населения, которая родилась после начала перестройки, а точнее,
после распада сссР. все остальные — это те, кого еще недавно
именовали «новой социальной общностью — советский народ».
каждый из тех, кто по отдельности составляет этот народ, — «со-
ветский человек». многие необъяснимые тайны происходящего
в России коренятся в нем — «советском человеке».

надо отметить, что немало из задуманного творцами «нового
человека» удалось, прежде всего, потому, что «новый человек» пи-
сался с «чистого листа» — от первых дней рождения, потому что
жесткая советская система социализации сопровождала его всю
жизнь, потому что это происходило на протяжении жизни почти
трех поколений. но надо согласиться и с тем, что многое из за-
мысла не получилось, потому что рядом с «новым» существовал и
жил человек «старый», который по законам преемственности по-
колений аккумулировал и нес в себе «вечные» ценности, опредме-
ченную в нем «старую» общечеловеческую и российскую куль-
туру; человек, который не терял здравого смысла, народной
мудрости, изворачивался, хитрил, приспосабливался к внешним
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обстоятельствам, но сохранял это «вечное», истинно ценное и пе-
редавал его своим детям как свое духовное богатство. трудно ска-
зать, чем закончился бы данный социальный эксперимент по вы-
ращиванию «нового человека», просуществуй прежний строй еще
60–90 лет (два-три поколения). возможно, что «вечные», истинно
сущие ценности настолько сократились бы в своем объеме, а «со-
ветское» так расширилось, что мы получили бы завершенного
«хомо советикус», что воистину означало бы рождение новой, «со-
ветской цивилизации». Этого не случилось. в том числе и потому,
что в «ценностях» социализма было слишком много неестествен-
ного и противоестественного, потому что его социально-полити-
ческая система (при всей видимой стабильности) была неустойчи-
вой, строилась на искусственных ценностях, все время боролась за
жизнь и вследствие этого не была способной к естественной эво-
люции путем естественной смены поколений. малейшее ослабле-
ние «воспитательной» работы — и «советское» в человеке и поко-
лениях начинало, как шагреневая кожа, мгновенно сокращаться
в размере, а естественно-человеческое, общечеловеческое расти,
выходить наружу. именно поэтому постоянным был партийный
призыв: «дойти до каждого», «бороться за каждого человека».

таким образом, рассуждая сегодня о воспитании, надо иметь
в виду: 1) «советский человек» — это не вчерашний день, а все еще
во многом нынешняя реальность; 2) сущность «советского чело-
века» не могла измениться за несколько лет от того, что теперь его
называют «россиянином», что «советский народ» разделился по
этносам, религиям, многочисленным партиям и т. п. Этот человек,
в чем-то, конечно, уже изменившийся, и сегодня в основном таков,
каким его задумывали и «сформировали». должно смениться два-
три поколения, которые будут жить в условиях лучших, чем были
в советское время, а тем более есть ныне, прежде чем можно будет
сказать: это — новый человек новой России. а до той поры в боль-
шей или меньшей степени все будут «новыми старыми».

в то же время определенно можно сказать: 1) «советский чело-
век» не представляет собой какой-то особый тип человека. Это
просто и всего лишь человек. но человек, в котором определенные
социальные свойства и качества развиты (сформированы) на-
столько сильно, что доминируют над остальными, придавая его
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личности некую специфичность со знаками «плюс» и «минус», ко-
торая и находит выражение в определении «советский»; 2) это че-
ловек, крайне противоречивый, его недостатки есть продолжение
определенных его достоинств, доведенных до крайности, до аб-
сурда. своими лучшими сторонами человек «советский» иниции-
рует происходящие перемены, творит лучшую жизнь. но многие
догмы и стереотипы его сознания являются преградами этим пе-
ременам. по своей сути и в основной массе он готов больше при-
спосабливаться, «выживать», чем изменять жизнь.

как и задумывалось, «советский человек» — это человек идей-
ный. сегодня эта идейность проявляется, конечно, уже не в «пре-
данности делу социализма», «делу коммунистической партии», ко-
торые еще недавно ценились в человеке превыше всего. но даже
многие из тех, кто мгновенно отказался от этих «ценностей», сами
того не сознавая, и поныне остаются «идейными». Это проявляется
в поисках национальной, всех объединяющей идеи, духовности и
ценностей, которые возвышали бы душу (идеал, справедливость,
добро, нравственность). Эта «идейная тоска» заложена в сознание
не только в советский период. Это — и проявление той особенности
российской цивилизации, которая выражается в примате духов-
ного над материальным, извечном стремлении русского человека
к истине, правде, такой основополагающей ценности, как держав-
ность — принадлежность к великому народу и великому госу-
дарству. «идейность» и «идейные» люди — неравнодушные, ду-
мающие не только о себе, но о других, о своей деревне, своем
городе, о России — удерживают страну от развала, спасают ее. но
«идейность» как главный инерционный компонент «советского со-
знания» в ее крайних формах (жажда «абсолютной» истины,
«единственно верных» решений, слепая вера в «вождя», ожидание
«чуда» — ныне, прежде всего, «чуда экономического», «западного
чуда» и т. п.) неимоверно тормозит нынешние перемены. надо ли
говорить, что именно идейное и политическое ослепление разди-
рает общество, ставит порой непреодолимые преграды на пути
к согласию?

как и планировалось, «советский человек» — это человек
труда, способный на самоотверженность и трудовой подвиг «во
имя» (индустриализации, освоения новых земель, счастья буду-
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щих поколений и т. д.), а не только ради денег. человек, понимаю-
щий значение труда, способный работать много, но в то же время
испытывающий отвращение к труду, не умеющий работать хо-
рошо, качественно. ибо в царской России и при социализме у рос-
сийского гражданина отсутствовал главный мотив к труду — по-
лучать именно по способностям и труду, возможность самому
решать свою судьбу.

как и программировалось, «советский человек» — это человек
коллектива. коллективизм прочно врос в душу российского че-
ловека, ибо имеет такую устойчивую основу российской цивили-
зации, как общинность. коллективизм и сегодня помогает людям
и стране выжить в экстремальных условиях. но «коллективист»
в завершенном виде — существо жестокое и опасное. для него
важнее всего, чтобы «все было как у всех», чтобы «все поровну»,
независимо от способностей и труда. От коллективизма, когда это
чувство переходит допустимую грань, исходит зло. многие из жи-
вущих знают об этом по своей прошлой жизни. но это зло про-
является и сегодня. накопленное за годы советской власти «кол-
лективное», «общественное» начало еще не взорвалось в людях,
ибо пока даже сами «хозяева новой жизни» путают слова «това-
рищ» и «господин». «Общественное», «коллективистское» взо-
рвется, когда люди поймут и почувствуют, что огромное пред-
приятие действительно принадлежит одному человеку, что он —
действительно всевластный хозяин, действительно господин, ко-
торый может сделать с ними все, что захочет. при низкой куль-
туре многих «хозяев» в трудовой сфере в скором будущем нужно
ожидать предельно конфликтной ситуации.

как и предвиделось, «советский человек» — это человек-ин-
тернационалист. даже нынешний разгул национализма, войны
между народами не могут вытравить из людей это чувство. все
это — результат воспитания и той реальности, в которой жили на-
роды сссР. надо понимать, что воспитание чувства «пролетар-
ского интернационализма» облегчалось издревле существовавшей
в сознании россиян такой цивилизационной российской черты,
как народность — равноправие и равноценность всех людей неза-
висимо от национальных, религиозных и других отличий. другое
дело, что в формировании интернационального сознания все было
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доведено до крайности, до абсурда. так возник человек, который
порой не знал языка своей нации, ее истории и культуры. нынеш-
ний разгул национализма во многом спровоцирован безмерным
интернационализмом.

как и предусматривалось, «советский человек» — это человек-
гражданин, верящий в силу государства, способного обеспечить
его безопасность, взявшего на себя заботу о его семье и его личном
существовании и будущей старости. Ради Отчизны этот человек
готов был жертвовать жизнью и умереть, но, правда, не особо ко-
леблясь, обрекал на жертвы и других. Этот человек настолько при-
вык надеяться на государство, что перестал заботиться о себе сам,
настолько верил «верхам», что перестал думать самостоятельно.
Это человек, привыкший к весьма скверным условиям жизни, не
знающий, что можно жить лучше, вечно готовый к «временным»
трудностям и ждущий еще худшего. Это человек, готовый терпеть
даже тогда, когда ясно, что дальше терпеть нельзя. получив сво-
боду извне, «советский человек» не стал свободным внутренне.
Это все еще человек «сознательный», то есть принимающий су-
ществующий порядок вещей и политический режим как данность.
Он способен слегка возмутиться, когда крадут его личную «ко-
пейку» (случай с «ммм» и т. п.), но совершенно равнодушен,
когда на триллионы обворовывают государство, на которое ему,
в сущности, наплевать. при этом он продолжает требовать от го-
сударства «заботы», «внимания», хочет, чтобы оно по-прежнему
было всемогущим. слепая вера в «верхи», инфантильность рос-
сийского народа и, как следствие, нежелание (и неспособность)
принять ответственность за свою судьбу на свои плечи — огром-
ный тормоз на пути к рынку, переменам вообще.

возникают вопросы: можно ли в свете сказанного однозначно
оценить «человека советского»? Хорош он или плох? и, стало
быть, как к нему относиться, как оценить все происходящее с ним?
если обратить внимание прежде всего на пороки и недостатки, пе-
речень которых можно расширить, то сложится крайне непри-
ятный, отталкивающий образ. и, стало быть, народ, состоящий из
таких людей, вряд ли можно уважать. и тогда все происходящее
сегодня с этим «человеческим материалом» можно и нужно на-
звать разложением, распадом «человека советского», а сам про-
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цесс ухода с исторической сцены определенного социального типа
личности, созданного социалистической эпохой, надо приветство-
вать и подталкивать. в таком народе можно увидеть главным об-
разом средство достижения исторических перемен, своего рода
«материал реформ», а страдания, нищету, болезни и гибель мил-
лионов представить как неизбежные потери на пути к новой «ве-
ликой цели». что это, если не тот же большевизм под прямо про-
тивоположными лозунгами?

но если во главу угла оценки «человека советского» поставить
достоинства и добродетели — идейность, трудолюбие, коллекти-
визм, гражданственность, интернационализм и др. (а это глав-
 ное),— тогда народ видится первым и действительно главным бо-
гатством страны, которое надо сберегать, основным капиталом,
который недопустимо выводить за «скобки» осуществляемых пе-
ремен, а надо видеть в народе и человеке прежде всего высшую
цель, но не подручное средство. тогда и происходящее с «челове-
ком советским» и российским народом объясняется не тем, что де-
градирует «советский человек», «старый», ненужный даже для на-
стоящего и тем более для будущего, а тем, что, будучи поставлен
в еще более жесткие, скотские, чем прежде, условия жизни, оказав-
шись в «свободном» обществе, живущем по законам джунглей,
этот человек и чувствует себя соответственно его личному миро-
ощущению и характеру: кто — покорной жертвой, а кто — хищным
зверем. и в этом нет ничего специфически «советского». так про-
исходило и будет происходить с человеком всюду и во все времена.

и даже если согласиться, что происходящее с «человеком со-
ветским» — это сброс с его природной натуры всего благонавязан-
ного ему насильно, то все равно ничего плохого не получается.
действительно, социологические опросы последних лет показы-
вают, что носители «классического» советского сознания год за
годом смещаются в старшие возрастные категории. идет есте-
ственная смена поколений. но вот беда: отрекшись от социали-
стических ценностей, отказавшись от мифов и стереотипов про-
шлого, за последние десять лет ни индивид (в том числе молодой),
ни общество в целом не стали лучше, наоборот, во многом — хуже.

неужели угар политических чувств и противоборства на-
столько затмил наши умы, что мы можем не понимать всего этого,
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в частности, процесс деградации российской нации, видеть в нем
реальность, а не миф «красно-коричневых»? если не признать
этот «миф» действительностью, не изменить курс реформ, не
включить «старый народ» в процесс перемен, то рано или поздно
именно народ в основной своей массе, а не партии и отдельные
личности, станет главной оппозицией властей. Заниматься вос-
питанием и просвещением народа сегодня — это значит все непо-
нятное делать понятным, тайное — явным, необъяснимое — объ-
яснимым. чем больше «тумана» сегодня, тем хуже завтра. можно,
видимо, провести приватизацию и «западнизацию» так быстро,
что народ не успеет опомниться. но надо понимать, что когда он
наконец очнется и обнаружит себя в скотских условиях и необра-
тимых обстоятельствах (уже существует «новый класс» собствен-
ников, в руках которых — экономика, политическая система, то
есть власть со всеми ее органами принуждения и т. п.), то он все
равно скажет свое слово — взорвется. но тогда заниматься воспи-
танием народа будет уже поздно.

а пока народ терпит и страдает. и не только от экономической
разрухи, бедности и нищеты, но также и от того, что ему не хватает
знаний о сущности происходящих перемен, новых формах и мето-
дах жизнедеятельности, недостает новых качеств характера, кото-
рых требует жизнь, помощи в избавлении от старых догм и черт,
которые мешают в освоении новых жизненных реалий. Огромное
и возрастающее негативное воздействие на психологию, эмоции,
чувства, духовно-нравственные установки и жизненные ориента-
ции отдельного человека, различных возрастных и социальных
слоев имеет та социально-педагогическая ситуация, которая сло-
жилась в российском обществе вследствие происходящих перемен.

сОциальнО-педагОгическая ситУация
в нынеШней РОссии

личность — это продукт не только организованного, целена-
правленного воспитания и сознательного саморазвития индивида,
но также воспитания стихийного, воздействия той среды, которая
его окружает, в которой он живет и действует. Оптимальный ва-
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риант, когда все три названных фактора присутствуют, когда их
векторы в основном совпадают, когда силы их воздействия при-
мерно одинаковы, взаимодополняют и корректируют друг друга.
в этом случае индивид чувствует себя наиболее равновесно, ком-
фортно, а развитие личности идет наиболее успешно.

Однако в реальной жизни баланс названных сил (факторов)
зачастую нарушается. далеко не каждый человек ставит серьез-
ные задачи саморазвития, самовоспитания и настойчиво стре-
мится к их осуществлению. по-разному (в зависимости от типа
общества и взглядов на роль воспитания) влияет на человека и си-
стема внешнего целенаправленного воздействия. в разной мере
(в зависимости от степени включенности, глубины погруженно-
сти индивида в систему общественных отношений) влияет на него
и социальная среда. применительно к конкретному человеку
обычно какой-то из трех факторов превалирует. в любом случае,
индивид в той мере, в какой он сознает смысл своей жизни, ее цен-
ности, цели и задачи, пути и способы их достижения, противо-
стоит воздействию среды и организованного воспитания, тем
более когда это воздействие не отвечает его представлениям и
устремлениям. Хотя, как правило, он избирательно принимает то
влияние, которое оказывают на него система организованного вос-
питания, ибо понимает, что она призвана помочь ему в становле-
нии и развитии, в том числе нейтрализовать негативное воздей-
ствие внешней среды.

ныне в российском обществе сложилась противоестественная,
парадоксальная и чрезвычайно опасная социально-педагогиче-
ская ситуация. прежняя, советская система воспитания, разру-
шена, что с точки зрения ее содержания, многих форм и методов
естественно и необходимо. Однако новая — не создана. но вовсе
не только потому, что на это не хватило времени. воспитание по
совершенно не объясненным обществу причинам оказалось, по
сути дела, под государственным запретом. Затеяв глобальную,
революционную по своему характеру перемену, идеологи реформ
вывели за скобки этой перемены «нечто» главное, без чего эта пе-
ремена никогда не сможет состояться, — человека, освободили
себя от обязанности думать и знать, каким он должен стать и быть
в результате этой перемены, как пробудить в нем мысль, энергию
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и силу, необходимые для совершения этой глобальной и ради-
кальной перемены, как помочь ему выжить и устоять, как мини-
мум не деградировать, а по возможности развиваться и совершен-
ствоваться в условиях экономической разрухи, разброда и
шатания всего и вся.

чтобы понять, в каком сложнейшем, беспрецедентном в исто-
рии положении оказался российский человек, российский народ
и российское общество в результате и в ходе тех перемен, которые
начались в 1985 году и продолжаются по сей день в нарастающих
масштабах и глубине, эту ситуацию надо специально и хотя бы
схематично описать. смысл происходящего в России ни в коей
мере не исчерпывается словом «реформа», тем более «реформа
экономическая». пользуясь традиционными понятиями, можно
сказать, что перемена носит формационный характер, то есть одна
форма социально-экономического и общественно-политического
устройства прежней России заменяется на новую, прямо проти-
воположную. практически полностью и одновременно выме-
щаются, а не просто изменяются («реформируются») как старый
тип материального производства, так и прежний тип производства
духовного. в сфере экономики и материального производства
ломка происходит в главном — введена частная собственность,
приватизируется собственность государственная, развиваются
рыночные отношения, возникают мизерно малый слой хозяев-
собственников («эксплуататоров») и класс неимущих, наемных
работников («эксплуатируемых») и т. п. для данного исследова-
ния принципиально важно подчеркнуть, что все эти процессы и
новые явления естественно привели и автоматически ведут
к новым тектоническим сдвигам в сознании и психологии как от-
дельного человека, так и всех социальных и возрастных слоев и
групп, всего народа. высшая мера сложности, многослойность,
крайняя противоречивость и быстрота происходящих процессов
сделали их во многом необъяснимыми, непрогнозируемыми и, как
следствие, в огромной степени непонятными, неуправляемыми;
они приобрели в основном стихийный характер. при этом многие
перемены на практике (развал сссР, ваучеризация, возникнове-
ние мизерной по численности, но чрезвычайно богатой и уже
влиятельной прослойки и т. п.) произошли столь внезапно и бы-
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стро, что до сих пор не нашли полного отражения в массовом со-
знании, которое явно отстает от этих перемен. в определенном
смысле значительная часть населения все еще грезит себя живу-
щей в сссР, которого нет, мыслит понятиями «народное хозяй-
ство», «народная собственность», «трудовой коллектив» и т. п., ко-
торые уже не имеют смысла, апеллирует к обществу, которое
существует только в воображении, но которого нет в реальности,
требует помощи и защиты от государства, которое только стано-
вится на ноги, само бессильно и беспомощно и т. д. Разрыв между
темпами перемен на практике и перемен в сознании крайне опа-
сен, ибо ведет к накоплению той критической массы незнания и
непонимания, которая при осознании происшедшего ведет к мас-
совому возмущению и социальному взрыву. Это тем более веро-
ятно, так как:

а) по предварительным данным, в итоге «ударной» пятилетки
реформ 1991–1995 годов от российской экономики к 1996 году
останется около половины по сравнению с 1990 годом. Объем про-
мышленного производства снизится более чем в 2 раза, а объем
производства продукции машиностроения уменьшится в 3–4 раза.
налицо тенденция деиндустриализации страны. Россия отно-
сится сегодня к странам среднего уровня развития и находится
примерно на 55-м месте в мире. по данным ЮнидО, производи-
тельность труда, о которой в стране просто перестали говорить,
в России в пять раз ниже, чем в сШа. Это значит, что страна уже
находится в группе государств «третьего мира», но и там не по-
падает хотя бы в первую десятку. налицо тенденция дальнейшего
увеличения разрыва уровня развития России и передовых стран.
Результат: экономическая разруха;

б) в других сферах «реформа» также пока свелась в основном
к разрушению. при сомнительных достижениях она обрушила на
народ множество негативных явлений: падение уровня жизни;
рост преступности, коррупции, бюрократизма; распад государства
и государственности, вертикальных управленческих связей, эко-
номических и межличностных отношений; борьбу ветвей власти
и внутривластных структур; войны и конфликты между народами,
вчера считавшими друг друга братскими; упадок культуры, обра-
зования, науки, здравоохранения и т. д. Результат: дезинтеграция,
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диссоциация, распад общества, хаос и смута с сохранением тен-
денций в сторону их углубления;

в) сознательная стихийность преобразований в экономической
сфере привела к недопустимо большому разрыву в уровнях дохо-
дов и благосостояния ничтожно малой группы так называемых
новых русских и большинства населения России, уделом которого
стали бедность и нищета. децильный коэффициент (отношение
10% населения с наивысшими доходами к 10% людей с наимень-
шими доходами), который в 1989 году составлял 4:1, сегодня, по
многим оценкам, возрос до соотношения 30:1 и более. в руках наи-
более богатой прослойки населения России (примерно 0,5%) со-
средоточено более трети всех доходов. между тем, согласно миро-
вой науке и практике, соотношение 10:1 уже означает достижение
предельного уровня социальной несправедливости и, как правило,
ведет к различного рода социальным взрывам. Результат: диссо-
циация (распад, «атомизация»), дестабилизация общества, огром-
ная и увеличивающаяся социальная напряженность;

г) именно растущая социальная напряженность стала «козыр-
ной картой», которая разыгрывается различными политическими
партиями и движениями в их борьбе за власть и голоса избирате-
лей, ведущейся под флагом демократии. в той или иной мере
практически все эти силы оказались азартно (кто тайно, а кто от-
крыто) заинтересованными в дальнейшем росте социальной на-
пряженности. негласно стал действовать девиз «чем хуже, тем
лучше». Результат: идея демократии скомпрометирована в глазах
народа, он разочарован в демократах и демократии, которая для
большинства ныне ассоциируется с хаосом и разрухой;

д) идеологические, экономические, социальные и политиче-
ские перемены потрясли сознание и нравственность народа,
спровоцировали быстрое нарастание бездуховности. Результат:
скомпрометировано несомненное достижение перестройки и
«реформ» — свобода. в свете всего происходящего и ее ценность
для большинства утратила истинный смысл. все, что в условиях
свободы должно было возвыситься, то понизилось и упало, что
должно было улучшиться, ухудшилось и ухудшается. наблюда-
ется массовое бегство от свободы. свобода «развивается» в сто-
рону своеволия, эгоизма и тирании (в отношении населения и об-
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щества) в самых различных формах (расстрел парламента, разгул
преступности, правовой беспредел и т. п.). при огромном числе
освободителей и миллионах освобожденных все меньше свобод-
ных, все больше порабощаемых;

е) вся совокупность негативных социально-экономических и
политических процессов не могла не сказаться отрицательно на
психике и физическом здоровье людей, мотивации в их трудовой
и бытовой жизни. комплексным показателем стало нарастающее
превышение смертности над рождаемостью, а также быстрое уве-
личение психических заболеваний. Очевидной стала тенденция
депопуляции (сокращение населения страны — до миллиона еже-
годно), падения интеллектуального потенциала нации;

ж) закономерно уже наступила пора реакции на происшедшие
перемены, которая несет в себе возможность реставрации про-
шлого. поскольку эти перемены предельно масштабны, глубоки
и в основном негативны, реакция на них чрезвычайно масштабна,
сильна и носит в основном отрицательный характер. при этом
даже крайним «реакционерам» очевидно, что и при огромном же-
лании полная реставрация прошлого невозможна. Речь идет не о
«волне», а о «полуволне» или «четвертьволне» отката, что в ко-
нечном счете может привести к возможности смешения вновь на-
родившихся принципов и форм экономической и общественной
жизни с элементами старого (планирование, регулирование,
контроль, ограничение разнообразия в пользу однообразия
и т. п.). насколько остро и как долго будет протекать реакция, се-
годня можно только предполагать. если перемены будут идти
в том же русле с тенденцией к ухудшению, то это покажет бли-
жайшее будущее.

Обобщая сказанное, нынешнее состояние российского обще-
ства можно оценить однозначно: деградация нации. Этот процесс
начался давно. некоторые политические силы и сегодня считают
его мифом, политической спекуляцией, но это реальная опасность,
которая должна встревожить все общество. среди исследователей
споры идут не о самом явлении (оно считается несомненным фак-
том), а лишь о том, на какой стадии развития находится процесс
деградации: одни считают, что он уже необратим, другие — что
нация еще не утратила способности к регенерации.
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на вырождение нации «работают» многие факторы: экологи-
ческий, экономический, социальный, демографический. нет
нужды приводить обширные выкладки в доказательство того, что
на каждом из названных направлений сложилось критическое, ка-
тастрофическое положение: по этому поводу существуют специ-
альные доклады, опубликовано множество книг и статей. Обозна-
чим лишь общие тенденции.

Экологический кризис носит широкомасштабный характер и
имеет ярко выраженную тенденцию к расширению и углублению.
Установлено, что в течение 20 лет экологическая ситуация обост-
рится еще в 35 регионах.

Демографический кризис. Резко упала рождаемость, намного
сократилась продолжительность жизни, выросла смертность,
и прежде всего младенческая смертность. население России ста-
реет, нация вымирает. если тенденция сохранится, то численность
РФ через 50 лет сократится вдвое.

Социальный кризис проявляется в разрушении систем обра-
зования, воспитания, социального обеспечения, здравоохранения
и т. п., в нарастании массовой безработицы, в появлении миллио-
нов беженцев, сотен тысяч бездомных, профессиональных нищих,
разгуле преступности, пьянстве, алкоголизме, наркомании и про-
ституции, а в конечном счете в катастрофически быстром деклас-
сировании и люмпенизации основной массы населения, и прежде
всего — за счет молодежи. в 1994 году этот процесс принял то-
тальный характер. вследствие экономической разрухи для огром-
ной массы людей стоит и, по крайней мере, в ближайшем будущем
будет стоять вопрос: как выжить физиологически? вопрос о вос-
производстве человека как духовной субстанции стал второсте-
пенным.

Экономический кризис — главный фактор кризиса экологиче-
ского, демографического, социального и ускорения деградации
нации. Без эффективной экономики нет сильной социальной и де-
мографической политики, нет экологии. следствием экономиче-
ского кризиса (и в то же время предпосылкой его углубления)
служит духовно-нравственный кризис. Духовно-нравственный
кризис является основной характеристикой той социально-педа-
гогической ситуации, которая сложилась в нынешней России и
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которая в данном случае интересует нас прежде всего. Рассмотрим
эту проблему подробнее.

Хорошо известно, что любое общество может эффективно
функционировать и тем более развиваться, когда в его социальном
организме представлены оба вида производства — материальное
и духовное. Огромное, по мнению многих, решающее значение для
поддержания общественного процесса имеет производственная
практика.

Однако не менее важен и другой вид практики. Это — деятель-
ность людей, направленная на изменение, преобразование, совер-
шенствование самого человека и общественного организма. такая
практика в широком смысле слова представляет собой духовное
производство. то есть процесс творения, развития и функциони-
рования идей, знаний, представлений, художественных ценностей,
которым «дышат» (лат. spiritus — дыхание, дуновение) и благо-
даря которым человек и общество могут жить.

Благополучно то общество, где представлены и развиваются
оба вида производства — материальное и духовное; когда между
ними устанавливается оптимальное соотношение, когда в духов-
ном производстве складывается гармония между самими произво-
дителями духовных ценностей (философия, наука, литература,
искусство) и их трансляторами — образованием и воспитанием.

гибель советской системы при всей легкости, с которой боль-
шинство людей расстались с идеалами социализма, обернулась
для большинства духовным вакуумом, исчезновением тех (пусть
во многом ущербных и утопических) духовных и нравственных
основ, которые придавали жизни некую осмысленность, возвы-
шали ее. Распад сссР как единой и могучей страны еще более
усилил душевный и умственный разлад. превращение России из
супердержавы в нищую страну нанесло страшный удар по нацио-
нальной гордости, патриотическим и гражданским чувствам.

старые ценности разрушены, новые (свобода, демократия,
частная собственность, рынок и др.) скомпрометированы. Однако
вопрос: «Ради чего живу?» — остался. если нет высоких идей и
целей, их замещают низкие и низменные. именно они и хлынули
потоком в образовавшиеся пустоты души и ума. и было бы ошиб-
кой принимать происходящее за естественный переход общества
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от коллективистской (социалистической) системы ценностей
к другой — индивидуалистической (капиталистической). Хотя,
в принципе, ясно, что смена ценностей неизбежна, совершенно не-
понятно, куда идет Россия, какие ценности поставлены во главу
угла этого движения. в результате вместо естественного развития
индивидуальности в человеке мы наблюдаем дикий взрыв инди-
видуализма в его крайних выражениях — нетерпимость, эгоизм,
цинизм, насилие, агрессивность. Усиление социальной напряжен-
ности, резкое падение уровня жизни и низкое ее качество послу-
жили источником роста озлобленности и отчаяния, различного
рода страхов, нравственного надлома людей. следствие — уве-
личение разводов, числа брошенных детей и их жестокое избие-
ние, отказ от новорожденных и рост числа их убийств, увеличение
рождения детей малолетними матерями, распространение прости-
туции. только в москве свыше 200 нелегальных публичных
домов. Школьницы считают проституцию одной из самых пре-
стижных «работ». возник и быстро нарастает феномен амораль-
ности и бездуховности.

Углубляя и расширяя границы, бездуховность находит свое
выражение в циничном осмеянии и отрицании радикал-«рефор-
маторами», частью молодежи, а за ними — и частью народа всего,
что было создано предыдущими поколениями; в негативном от-
ношении к истории, культуре, традициям своего Отечества, в пре-
небрежении всем русским, российским; в преклонении перед За-
падом и западным (антипатриотизм); в подозрительном и даже
враждебном отношении к другим народам и людям иной нацио-
нальности (национализм, шовинизм); в потере смысла деятельно-
сти и просто существования (диссоциативность) и т. д. способом
достижения человеком социальной стабильности в разорванном
мире становится рецидив возникновения «двойной» морали, ко-
торая предполагает для молодого (впрочем, и не только молодого)
человека принятие и освоение одних ценностей и норм для пуб-
личного потребления и других — для личностного. поскольку
опорой сегодня для большинства стала частная жизнь и ближай-
шее окружение, то в этом маленьком мире «работают» одни нормы
и ценности — в основном оберегающие, охраняющие. Здесь ценны
любовь, добрые отношения, честность, порядочность и т. п. во
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внешнем, большом и «враждебном» мире действуют «волчьи» за-
коны: здесь ценны прежде всего умение отстоять свои интересы,
добиться поставленной цели любыми путями и средствами. Опас-
ность заключается в том, что процесс этот длится уже десять лет
и неведомо, сколько будет длиться еще. а это значит, что уже ны-
нешние дети и молодежь могут принять существующее положе-
ние вещей — образ мыслей и поведения — за должное, а будущие
поколения, не знающие, «как было» и как быть должно, станут
считать их единственно нормальными.

Бездуховность уже обрела черты общенационального бедствия,
ядром и воплощением которого является агрессивное невеже-
ство, захватившее не только большинство народа, но все эшелоны
всех ветвей власти. Будучи конкретно-историческим социокуль-
турным явлением, невежество проявляется во многих отноше-
ниях.

во-первых, в неспособности охватить умом, объяснить и по-
нять все многообразие, многослойность и сложность происходя-
щих в обществе процессов, различить цели, средства и результат,
причины и следствия, прогнозировать хотя бы ближайшее буду-
щее, сопровождаемые одновременным и поголовным требованием
быстрых успехов в экономике, демократии и т. п. Отсюда обеща-
ния за год покончить с инфляцией при падении производства, за
два-три года поднять разрушенную экономику и т. п. в общем го-
воря, отсюда ложь, самообман, политический авантюризм.

во-вторых, в тотальном подавлении интеллекта и творчества.
Отсюда — пренебрежительное отношение к знаниям, науке и об-
разованию, интеллигенции, отечественным ученым и отечествен-
ному опыту. Отсюда массовое стремление зачастую авантюристов
и откровенно бездарных людей в «депутаты», в органы исполни-
тельной власти; отсюда формирование государственного аппарата
всех уровней нередко из недоучек, непрофессионалов и просто
жуликов. Отсюда (как следствие) «возрождение» в России супер-
бюрократизма и тотальной коррупции; отсюда атмосфера все-
общего холуйства, возвеличения всех, кто сегодня имеет деньги,
власть и силу. в-третьих, невежество проявляется в негативных
стилях экономического поведения, свидетельствующего о низкой
экономической культуре основной массы предпринимательского
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слоя, в частности так называемых «новых русских». сегодня аб-
солютно доминируют три основных стиля:

а) стяжательский, в котором акцент делается не на сохранение
и экономию средств с целью их рационального вложения в расши-
рение «дела», тем более производства, а на неограниченное личное
накопление и стремление к максимальному комфорту жизни;

б) эксплуатирующий, грубее сказать, бандитский, когда тор-
жествует девиз «что мне нужно, я отбираю у другого». Здесь це-
нится только сила, а порядочность, сомнение и размышление —
признак слабости. Рациональному ведению хозяйства противо-
стоят эксплуатация, грабеж, рэкет, касается это отдельного чело-
века или государства, кражи автомобилей или национальных ре-
сурсов;

в) торгово-меновый, смысл которого известен с древнейших вре-
мен: купить подешевле, продать подороже. Здесь действует принцип
«не обманешь — не продашь, не продашь — не заработаешь».

все это донравственные стили экономического поведения.
Рассчитывать на то, что «новые русские» быстро освоят другие,
цивилизованные стили — сберегающий (накопительный), обме-
нивающий стиль, основанный на этике «услуги» и т. п., — наивно.
скорее, они будут рваться к власти, чтобы закрепить существую-
щее в стране положение и тем защитить свои капиталы.

в-четвертых, невежество проявляется в мифологизации и фе-
тишизации массового сознания. только наивностью, доверчи-
востью, огромной внушаемостью и предрасположенностью рос-
сийского народа к творению, поглощению и распространению
различного рода мифов можно объяснить многие феномены, не-
возможные ни в какой другой стране: «рыночная экономика —
единственный путь к всеобщему благоденствию», «мвФ нам по-
может», «у России в мире больше нет врагов, а только друзья и со-
юзники», «получив „ваучер“ ценой в 10 тысяч рублей, вы станови-
тесь собственником» и т. п. только в России возможны «ммм»,
«тибеты» и подобные фантомы.

в-пятых, массовое невежество проявляется в мазохистском
уничтожении собственной страны, ее истории, науки, культуры.
перестройка и «реформы» в России вторично в XX веке явили
собой миру еще один научный факт, свидетельствующий о том, что
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не только в индивидуальных переживаниях отдельных личностей
(это доказано), но и в психике целых народов существует стрем-
ление к смерти, к самоуничтожению. нам жилось не так, как хоте-
лось бы. мы решили построить земной «рыночный» рай. но ока-
залось, что и в земной рай не пускают «живых», там место только
«мертвым». Значит, решили мы, надо умереть, убить себя — народ,
страну. и мы решились. и вот — почти мертвые. но рай на земле
в очередной раз обернулся адом.

в-шестых, агрессивное невежество проявляется в пренебре-
жительном отношении к российской культуре. приняв на себя
удар «реформ», культура и сегодня выступает как самостоятель-
ная сила, противостоящая разрушению и распаду. Однако про-
исшедшая резкая смена ценностных ориентации, укорененных
в сознании нескольких поколений людей, сопровождается утра-
той целостности отечественной культуры, разрывом и даже про-
тивостоянием различных типов культур, существующих в совре-
менном российском обществе. Более всего страдает система
культурного и художественного воспитания и образования моло-
дежи. так, исчезает целая система детских и юношеских библио-
тек, кинотеатров, клубов, молодежных издательств, редакций
радио, телевидения и т. п. снижается посещаемость театров, фи-
лармоний, библиотек, музеев, выставочных залов, сокращается
режим их работы в основном за счет мероприятий для детей. про-
исходит постепенное «сворачивание» системы социальных инсти-
тутов, способствующих культурной адаптации молодого поколе-
ния. продолжают разрушаться каналы, по которым происходит
передача культурных ценностей новым поколениям. идет прину-
дительное отчуждение широких масс молодежи от ценностей ми-
ровой и отечественной культуры. информационно-культурное
пространство, которое окружает сегодня молодого человека, на-
сыщено пропагандой утилитарных ценностей потребительского
общества, где агрессия и насилие выступают как «законные» сред-
ства достижения целей. героем нашего времени выставляется «не-
гативный лидер» — эгоистичный, циничный, но преуспевающий
и добивающийся успеха, не считаясь со средствами.

в структуре молодежной культуры и досуга преобладают пас-
сивно-созерцательные типы времяпрепровождения: просмотр
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телепередач, чтение газет и журналов, посещение видеосалонов,
кинотеатров, а также чисто «восстановительные» — занятия
спортом, туризмом, загородные прогулки, посещение дискотек и
развлекательных программ, общение с друзьями, посещение
кафе. творческо-созидательные формы (участие в самодеятель-
ном художественном, техническом и прикладном творчестве,
любительской деятельности, участие в общественно-политиче-
ских и социально-культурных движениях и инициативах) зани-
мают последнее место.

в-седьмых, массовое невежество проявляется в религизации и
мистификации общественного процесса. в условиях свободы,
в том числе свободы совести и вероисповеданий, одной из цент-
ральных в России стала идея русского религиозного возрождения.
с точки зрения восстановления религии в своих правах это про-
цесс, безусловно, позитивный. Однако наивно полагать, что рели-
гия может стать духовным пастырем народа.

Реальную опасность для личности, тем более формирую-
щейся, сегодня представляет беспрецедентное в истории России
распространение всевозможных мистических учений, движений
и культов. волна неомистицизма (как и богоискательства) также
является реакцией на духовный вакуум, образовавшийся в обще-
стве, стремление заполнить его суррогатом мнимых ценностей.
неомистицизм ориентирован на людей, испытывающих глубокое
нравственное, мировоззренческое, социальное, политическое раз-
очарование в нынешней российской действительности («бездом-
ность»). Особая привлекательность мистических движений и
культов в отличие от религии, в которой сверхъестественное на-
чало (Бог) всегда господствует над человеком и которая обещает
счастье по ту сторону жизни, основана на вере в сверхъестествен-
ные силы самого человека.

Основной контингент приверженцев нетрадиционных культов
составляет молодежь. миссионерская деятельность неомистиков
ориентируется на все категории, но прежде всего — на школьную
и студенческую. ищущие ответа на вопросы бытия, душевно над-
ломленные молодые люди становятся главным объектом пропо-
ведников неомистицизма, которые умело используют усиление
общего кризиса российского общества, рост безработицы, которая
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все больше затрагивает молодежь, в особенности выпускников ин-
ститутов. в ряде общин огромное значение придается специ-
альной психологической обработке верующих, которая представ-
ляет собой целенаправленное «промывание мозгов» и приводит
к полной перестройке психики, превращающей их в беспрекослов-
ных исполнителей чужой воли.

духовный кризис усугубляется тем, что и без того высшая мера
сложности происходящего еще более усложняется тем, что «фор-
мационная» перемена сопровождается попыткой превратить ее
в перемену цивилизационную. О том, что Россия — это особая
субцивилизация, цивилизация, давно стоящая в одном ряду с дру-
гими цивилизациями, сегодня мало кто спорит. Однако сегодня
в очередной раз радикальными «демократами» (они же оголтелые
«западники») поставлен вопрос о том, что российская цивилиза-
ция — это цивилизация якобы отсталая, «догоняющая», что она
ведет в «тупик истории» и т. п.

«Западнизация» (в основном американизация) России происхо-
дит явочно-насильственным путем, как своего рода «культурное со-
провождение» экономического проекта по приватизации, внедре-
нию рыночных отношений, формированию класса собственников.
наряду с определенными положительными результатами это при-
вносит в жизнь российского общества массу негативного. часть
прозападно ориентированного населения, по преимуществу моло-
дежь, тем не менее, приветствует процесс вестернизации. часть про-
тестует. Большинство, ничего не понимая в происходящем, без-
молвствует. но раскол общества происходит и по этой линии,
усугубляя и без того сложную ситуацию. между тем вестернизация
России, и прежде всего молодежи, усиливается. исследователи
этого процесса считают сомнительным, что россияне смогут адап-
тировать гражданские и демократические ценности западного мира,
сохранив при этом лучшие черты своего менталитета и националь-
ного характера. вероятней, что платой за переход к «капитализму»
будет эрозия, а то и утрата национальной культуры.

таким образом, вследствие производимых ускоренных пере-
мен в нынешней России сложилась общественная ситуация, ко-
торая характеризуется высшей степенью разупорядоченности, не-
устойчивости, разнообразия, неравновесности, нелинейности
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соотношений между явлениями и процессами. страна находится
в точке (на этапе) перелома (перехода) из одного состояния в дру-
гое, когда ни один серьезный исследователь не возьмется утвер-
ждать, в каком направлении пойдет дальнейшее развитие: станет
ли нарастать хаос и катастрофичность, или страна перейдет на
новый, более дифференцированный и более высокий, чем прежде,
уровень упорядоченности, основанный на пока еще не раскрыв-
шихся механизмах самоорганизации общественной жизни, свой-
ственный открытым системам. пока ощущение «пороховой
бочки» — предельной неопределенности, неравновесности, ката-
строфичности и фатальности — исключительно велико, живет
в массовом сознании, формируя и все усиливая ту социально-пси-
хологическую атмосферу, которую следует назвать катастрофи-
ческой и которая формирует особый, катастрофический тип со-
знания, панический тип поведения: «здесь и сейчас», «любыми
средствами, любой ценой» и т. п. сегодня над всеми институтами
образования и воспитания, над самим человеком возвысилась
жизнь, обстоятельства и условия, которые жизнь творит по неве-
домому и необъяснимому замыслу. сегодня стихия жизни ломает
политические замыслы, сметает министров, премьеров и прези-
дентов, заставляет воевать еще недавно «братские» народы, бро-
сает в объятия друг друга вчерашних врагов, заставляет разуве-
риться фанатиков и обрести веру вчерашних нигилистов,
поверить в бога заклятых атеистов, а проповедовавших «не
убий!» — брать в руки оружие и совершать тяжкий грех. Жизнь
переучивает и перевоспитывает многих академиков, профессоров
и учителей — тех, кто ставит цели воспитания, учит и воспиты-
вает. катастрофическая социально-педагогическая ситуация ока-
зывает мощное, постоянное и особо сильное воздействие на детей
и молодежь, на их не сформировавшиеся психику, сознание, чув-
ства, волю. «дух общества», среда обитания с их стихийными, не-
писаными требованиями и принципами, словно гигантский и мо-
гучий пресс, мнут и ломают, часто уродуют взгляды и принципы
людей, формируя их на новый лад, зачастую помимо воли самого
человека, тем более — молодого, сводя на нет усилия тех, кто пы-
тается его воспитывать, — родителей, учителей, педагогов. Без-
условно, каждый, вырабатывая свой взгляд на жизнь, определяя
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линию и принципы своего поведения, в конце концов сам решает
свою судьбу. но часто он не может «выпрыгнуть» из ситуации,
условий или обстоятельств, в которых оказался не по своей воле.

Условия, в которых находится ныне молодое поколение и все
российское общество, надо признать экзистенциальными. Оче-
видно, что ныне первой и главной проблемой жизни стала про-
блема выживания, существования. Философия выживания стала
сегодня философией жизни миллионов людей, многих организа-
ций и предприятий. Очевидно, что пока нынешнее бытие человека
и общества направлено в никуда, в ничто (рынок — не самоцель
для общества, тем более — для человека). при этом всеми созна-
ется неизбежная конечность этого движения «в никуда». Отсюда
ощущение «пограничной ситуации» («или — или»), усиливаю-
щееся чувство катастрофичности происходящего. Отсюда лихо-
радочные искания и составления примитивных проектов буду-
щего как способа выхода из неудовлетворяющего настоящего.
Отсюда хватания за каждую новую надежду и нарастание отчая-
ния при их крушении. Отсюда, перед лицом движения «в ничто»
и «в никуда», распад общества на «атомы» и «единицы», разрыв
общественных и межличностных связей, которые «ничто» соеди-
нить не может. Отсюда стремление многих быть самим собой во
всех жизненных ситуациях (своеволие, эгоизм) без желания ви-
деть ограничения со стороны других, что выражается в крайних
формах индивидуализма. Отсюда экстаз разрушения, рожденный
абсурдностью ситуации и абсурдным сознанием абсурдного чело-
века. порой непонятная абсурдность, агрессивность, вандализм
поведения детей и молодежи объясняются тем, что они не хотят
понимать и принимать эту ситуацию, отвечать за нее, вынуждены
с ней считаться, жить по ее требованиям, протестовать и бунто-
вать, не видя выхода.

на протяжении последних 10 лет (не говоря о всей советской
истории) российское общество живет в условиях жесточайшего
психологического напряжения. нынешняя российская действи-
тельность во многих отношениях парадоксальна. с одной сто-
роны, кажется, что сегодня в России никто ничего не боится: сво-
бода такая, что позволяет думать, говорить и делать все, что
хочешь. и в то же время все живут в атмосфере страха, парали-
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зующего человека и общество. каждый — своего, но боятся все.
«генеральный страх» исходит от бедности и нищеты, незнания,
чем жить и как кормить свою семью завтра, от угрозы возможно-
сти экологических катастроф, «гражданской войны», неопреде-
ленности и непредсказуемости всей нынешней российской исто-
рии и очевидной неспособности нынешних властей России
управлять ходом событий. добавьте сюда «малые страхи», всевоз-
можные «фобии», которым подвержены многие: кто боится рус-
ских, кто евреев и «лиц кавказской национальности», кто тем-
ноты, кто высоты и замкнутого пространства и т. п. — и мы
получим социально-психологическую атмосферу, в которой люди
постоянно находятся в состоянии стресса.

Это не может пройти бесследно, наносит огромный вред здо-
ровью людей. по сравнению с 1990 годом общая численность боль-
ных, получающих психиатрическую помощь, увеличилась
к 1995 го ду в 3,7 раза. в настоящее время этот контингент состав-
ляет почти 6,5 млн человек, или 4,4% населения страны. в погра-
ничном состоянии находятся еще 15–20 млн человек, в большин-
стве — это дети и молодежь. подростковый возраст представляет
собой критический период для психопатий. психологическое со-
стояние молодого поколения несет на себе черты массовой невро-
тизации и психопатизации, что понимается как пограничное со-
стояние личности между психической нормой и психическими
заболеваниями. Около двух миллионов детей страдают психиче-
скими заболеваниями. по данным московских психиатров, из каж-
дой тысячи несовершеннолетних 250 нуждаются в помощи невро-
патолога или психотерапевта. допустимой нормой считается, если
число психически больных в стране не превышает 1% всего насе-
ления. Рост этого показателя означает угрозу вырождения нации
из-за разрушения генофонда и утраты интеллектуального потен-
циала. в нынешней России этот показатель в 4,5 раза выше нормы.
Отмечается, что для молодого поколения России 90-х годов харак-
терны узость и дальнейшее сужение интеллектуальных интересов,
снижение интеллектуальной активности.

действия общества вновь, как это было в 30-е годы в сссР,
приобрели явные черты иррациональности. сознание и душа
нации глубоко больны. признаться в этом народ, как всегда, не за-
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хочет, точнее, не сможет: больной мозг сам себя не сознает. между
тем душевная болезнь общества, помутнение и извращение его со-
знания — главное в той катастрофе, которую мы наблюдаем и
жертвой которой являемся. новые лозунги, идеи, мифы, догмы,
политические цели и принципы, предсказания колдунов, «психо-
терапевтов», астрологов, проповеди заокеанских радетелей о нрав-
ственной чистоте российской души, криминальная хроника, де-
монстрация насилия, жестокости и пошлости с телеэкрана — все
это вдалбливается в больные головы и души, образуя в них отрав-
ную и взрывоопасную смесь, которая вовсе не побуждает к сози-
данию, а, наоборот, провоцирует обвал агрессивности и разруши-
тельных настроений.

все вышесказанное означает, что наряду с известными за-
дачами в экономической, политической и социальной областях се-
годня чрезвычайно важной является задача педагогизации всей
общественной жизни, то есть возвышения роли образования, об-
учения и воспитания. Задача воспитания, пока социально-эконо-
мическое положение в стране крайне неблагоприятно и ухудша-
ется, состоит в том, чтобы помочь взрослым и молодежи выжить,
учить их выживанию в экстремальных условиях, не ожидать пас-
сивно наступления лучших времен, а учиться выживать через дей-
ствие, через активное сопротивление обстоятельствам, через са-
моразвитие и изменение этих обстоятельств в свою пользу.
Российская педагогика должна стать педагогикой жизнетворче-
ства, формировать культуру жизнеспособности, человека-творца,
проектировщика собственной жизни, субъекта социально-исто-
рического творчества. в этом смысле ориентиром для молодежной
политики должен стать закон возвышения и одухотворения целей
жизни новых поколений.

необходимо резко усилить внимание общества и государства
к сфере духовного производства и всем ее «отраслям»: филосо-
фии, науке, литературе, искусству, образованию и, в частности,
воспитанию, которое является предметом нашего исследования.
дело в том, что поднять из руин духовное производство невоз-
можно в один момент, а тем более начать производить новые цен-
ности. и что значит — «новые»? есть ценности вечные, универ-
сальные, на которых прежде всего держится мир и жизнь. их несет
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к новым поколениям система российского образования. система
же российского воспитания практически «выключена» из духов-
ного производства, как вода из крана. выключена сознательно.
и, стало быть, столь же сознательно ее надо «включить». Без-
условно, силу воспитания не надо абсолютизировать. воспитание
идет рядом с образованием, но есть свойства и качества личности,
которые можно обрести прежде всего и только через воспитание:
волю, характер, активность и т. п.

ОснОвные пРичины 
вОЗРастания РОли вОспитания 

в сОвРеменныХ УслОвияХ

существует немало причин, вследствие которых необходимо
повышать роль воспитания в современном российском обществе.
Отметим те из них, которые, на наш взгляд, являются основными.

1. ОШиБки в ОпРеделении
сООтнОШения ОБУчения и вОспитания

мировой педагогический опыт убеждает, что решающее значе-
ние в становлении, социализации личности имеет образование,
понимаемое как единство обучения и воспитания, а не воспитание
само по себе. чтобы воспитывать, надо знать, как это делать. Зна-
ние — продукт духовного производства и основа воспитательного
процесса. система образования — ретранслятор знаний. в преодо-
лении феномена бездуховности «первую скрипку» должно сыг-
рать образование в целом. Это несомненно.

Особенностью традиционной педагогической практики яв-
ляется разграничение обучения и воспитания. в советский период
также говорилось о единстве обучения и воспитания, хотя на
самом деле роль воспитания гипертрофировалась, абсолютизиро-
валась, возвышалась над обучением, можно сказать, противопо-
ставлялась ему. нынешняя коренная трансформация российского
общества предполагает реформу существовавшей системы обра-
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зования. Она, естественно, не может оставаться в прежнем виде.
воспитание должно было занять соответствующую ему роль. из-
менения должны были произойти в понимании его сущности,
целей, принципов, форм и методов и т. п., то есть его следовало
осуществлять на основе новой философии, новой концепции.
в новом виде должна была предстать и система воспитания.

случилось, однако так, как обычно бывает в России: из одной
крайности шарахнулись в другую. в 1992 году верховный совет
РФ принял закон «Об образовании», в котором был продемон-
стрирован тотальный отход от советской политической традиции
по всем направлениям. пересмотрена традиция чрезмерной опеки
над школой из москвы: директор школы, учитель и родители
стали ответственными за расстановку акцентов в школьной про-
грамме и выбор необходимой педагогической системы, что было
названо «демократизацией образования». Школьные программы
были переформулированы таким образом, чтобы отвечать потреб-
ностям каждого ребенка. Это было названо «гуманитаризацией
учебного процесса». и так далее.

принятие закона РФ «Об образовании» означало полный пе-
ресмотр существовавшей прежде концепции воспитания детей и
молодежи. в той части, которая была связана с отрицанием про-
граммирования «нового» человека, мировоззренческой, материа-
листической односторонности, коммунистической, марксистско-
ленинской идеологической заданности задач воспитания, жесткой
регламентации учебных программ и планов, чрезмерной опеки за
учебно-воспитательным процессом из центра и т. п., этот шаг был
оправданным, необходимым, безусловно прогрессивным. Однако
крайний радикализм, порожденный стремлением разом покон-
чить с коммунистическим прошлым, привел к тому, что старый
механизм социализации молодых и новых поколений был разру-
шен, а новый так и не создан. Роль образования теоретически была
как бы возвышена, а роль воспитания была неправомерно и недо-
пустимо занижена. из нормативных государственных документов
(минобразования, госкомвуза и др.) категория «воспитание» и
вся связанная с ней терминология были изъяты. Распространен
взгляд на воспитание как на дополнительное образование, хотя
даже исторически понятие «воспитание», появившееся на самых
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ранних стадиях существования человека, гораздо старше понятия
«образование», возникшего вместе с цивилизациями. воспита-
тельная деятельность, таким образом, оказалась «спрятанной», за-
капсулированной в сугубо обучающие и просвещающие про-
граммы, что ошибочно в принципе, а тем более в нынешних
реалиях российского общества. согласно новым законам и распо-
ряжениям государственных инстанций задачу воспитания прак-
тически сбросили со своих плеч общеобразовательная и профес-
сиональная школа, высшие учебные заведения, дошкольные,
внешкольные заведения, армия и т. п. воспитательная функция об-
разования (особенно профессионального и высшего) уменьшилась
из-за увеличения доли специальных предметов. Обострились вос-
питательные проблемы самого образования в школах, вузах, дру-
гих учебных заведениях. среди школьников и студентов возросли
мировоззренческая индифферентность, анархические настроения,
пассивность, нежелание принимать участие в общественной ра-
боте, организованных формах школьной и студенческой самодея-
тельности. армия из воспитательного института, учившего пат-
риотизму, гражданственности, долгу, чести и дисциплине, во
многом превратилась в рассадник негативных настроений. моло-
дежные организации в подавляющем большинстве не ставят перед
собой воспитательных задач, а те, которые берут на себя эту обя-
занность, по многим причинам не могут ее выполнить. вследствие
недооценки воспитания в интересах развития молодых поколений
не используется огромный опыт многих миллионов людей, способ-
ных помочь детям и молодежи, находящейся в состоянии ценност-
ного (духовного, морального и др.) выбора. Законсервирован дея-
тельностный аспект воспитания.

в результате атаки на воспитание, которая продолжается,
в России ныне отсутствуют какая-либо принятая обществом идео-
логия, концепция воспитания. главным воспитателем стала сти-
хия социальной среды с ее духовными, нравственными, экономи-
ческими, социальными, политическими и другими катастрофами,
которые формируют катастрофическое сознание, панический,
агрессивный тип поведения.

случилось нечто более абсурдное, чем было при советской си-
стеме: обучение, которое несколько принижалось ранее, теперь
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стало не просто доминировать, а «проглотило» воспитание. вме-
сто понятия «воспитание» часто употребляется термин «форми-
рование», который, однако, является гораздо более жестким по
смыслу, чем «воспитание»; «адаптация», то есть приспособление
молодежи к существующим жизненным условиям и среде. про-
блема адаптации, конечно, существует. дело, однако, не только
в том, чтобы человек научился приспосабливаться. в условиях
крайне негативной социальной среды, при отсутствии офици-
ально декларируемых норм поведения и допустимых способов до-
стижения личностью своих целей, санкций за их нарушение —
одним словом, при отсутствии социального контроля адаптация
приводит к подчинению личности среде, пассивному восприятию
ею действительности, к уходу от жизни как следствию неприятия
этой действительности или разного рода видам отклоняющегося
поведения (преступность, проституция и т. п.).

случилось нечто страшное: полностью отпустив «вожжи» вос-
питания, общество позволило вырваться из человеческой натуры
всей сумме врожденно присущих ей животных инстинктов, внут-
ренне порочных начал, позволило социальной среде превратиться
в матрицу, которая стихийно лепит в основном одинаково безоб-
разные, агрессивные, завистливые, властолюбивые, эгоистичные,
аморальные типы «деловых» и богатых людей, с одной стороны,
и одинаково покорных обстоятельствам и своей судьбе, растерян-
ных бедняков, которые бездумно принимают произвол за не-
избежный момент начала ожидаемого ими счастливого будущего.
абсурд. человек был и остается продуктом исторической эволю-
ции в органическом соединении трех ведущих начал: 1) врожден-
ных механизмов, 2) социальных условий, 3) сознательного, на-
правленного образования — обучения и воспитания, включающих
саморазвитие по всем трем направлениям.

чтобы избежать слова «воспитание», сегодня многие говорят
«социализация». Это понятие само по себе не может вызывать ни-
каких возражений. социализация — процесс усвоения индивидом
социального опыта, что предполагает его включение в систему об-
щественных отношений и самостоятельное воспроизводство этих
отношений. среди факторов социализации — образование как ре-
транслятор всей культуры человечества, заключенной в знании,
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влияние среды и непосредственного окружения индивида; актив-
ность личности, проявляющаяся в избирательном отношении
к ближайшему окружению, к выбору ценностей и норм жизни,
к педагогическому воздействию, самовоспитанию и саморегули-
рованию своего поведения; и, наконец, целенаправленные усилия
общества и его различных институтов по формированию лично-
сти, отвечающей по своим качествам тем ценностям и нормам, ко-
торые исповедует это общество, что и означает «воспитание»
в одном из его основных определений. «спрятав» воспитание в го-
раздо более широкое понятие «социализация», авторы этой тео-
ретической уловки как бы покончили с «проклятым прошлым
эпохи коммунистического воспитания», быть может, по их мне-
нию, совершили гражданский подвиг. а на самом деле — грубую
ошибку.

воспитательный процесс в России, несмотря на существующие
законы, указы и распоряжения государственных инспекций, не
остановился. Более того, в то время как большинство социальных
институтов сбросили с себя «тяжкий крест воспитания», фанта-
стически возросла, например, воспитательная роль средств мас-
совой информации. Эта функция и прежде у них была высока. но
в данных условиях уже просто потому, что роль всех институтов
воспитания резко снизилась, роль сми тем самым повысилась.
Однако свобода слова, которую они получили, вознесла эту роль
на немыслимую высоту, придала их воздействию на умы, души и
поведение детей и молодежи демоническую силу. Без сомнения,
сегодня дети и молодежь в руках тех, кто делает теле- и радиопро-
граммы. все остальные социальные институты, в частности, обра-
зование, в основном вяло и чуть-чуть корректируют воздействие
сми. между тем именно видеопродукция и телеэкран стали ис-
точниками пошлости и безвкусицы, пропаганды насилия и жесто-
кости. иными словами, с исчезновением специальных детских,
юношеских и молодежных издательств, газет и журналов, про-
грамм на радио и телевидении воспитательное воздействие сми
на детей и молодежь не прекратилось. Разница лишь в том, что
раньше содержание публикаций, радио- и телепередач опреде-
лялось в партийных и комсомольских органах, теперь это делают
те, кто непосредственно руководит газетами, журналами, радио-
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станциями и телепрограммами, а часто «рядовые» журналисты
и ведущие программ. что же изменилось? содержание статей и
передач. плюрализм мнений, оценок, прогнозов. возможность
для журналистов на свой взгляд, определяемый уровнем общей
культуры, нравственности, ответственности и профессиона-
лизма, манипулировать сознанием людей, особенно детей и мо-
лодежи. конечно, можно говорить, что сегодня никто не занима-
ется специально воспитанием, можно не говорить о нем вообще.
на самом же деле мозги формируются, души лепятся, образцы и
нормы поведения — демонстрируются, задаются: «думать надо
вот так, чувствовать и поступать — вот эдак». на практике выхо-
дит, что телевидение, радио, пресса сегодня вознеслись над обще-
ством и государством. но разве вправе они, а тем более отдельные,
порой не очень умные, безнравственные журналисты, воспиты-
вать детей и молодежь, а значит, программировать общество по
«своему» замыслу, то есть своему образу и подобию? Разве не
должны они в своей профессиональной деятельности держаться
в определенных, заданных им обществом рамках? должны. и зна-
чит, эти «правила игры», рекомендации должны быть созданы,
рамки — очерчены. не только для средств массовой информации,
разумеется. для воспитания вообще, для всей системы воспита-
ния в частности.

дело не в самой философии воспитания, которая предложена
российскому обществу и насаждается в нем. Эта «философия» хо-
рошо известна, она основана на философии прагматизма. Это за-
падная американская философия. в данном случае дело даже не
в том, хороша или плоха эта философия. Уместна ли она в России
именно сейчас? нужен ли столь резкий поворот? да, на Западе
роль воспитания, тем более как целенаправленного воздействия
на личность, минимизирована, хотя и там общество страдает от
манипулирования сознанием людей через сми. Однако надо
учитывать, что современный Запад — это демократические, граж-
данские общества, правовые государства. Россия лишь начинает
двигаться в эту сторону, точнее, говорит о таких намерениях, а на
самом деле движется в противоположном направлении: от сво-
боды и демократии — в сторону авторитаризма и диктатуры, от за-
кона и права — в правовой беспредел. и в этом отчасти виновны
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те, кто снял тему и задачу воспитания с экрана государственного
телевидения, газетных и журнальных полос, из научно-исследо-
вательских планов, лишил рабочих мест сотни тысяч профессио-
нальных воспитателей, запустил механизм уничтожения системы
и инфраструктуры, материально-технической базы воспитания,
что и сделано почти до конца. в угаре борьбы с коммунистической
идеологией и системой воспитания, как говорится, с водой вы-
плеснули не только «ребенка», но заодно расколотили и ванночку.

верные в принципе, философские основы закона РФ «Об об-
разовании» являются ошибочными в «частностях», так как не
учитывают многих особенностей и специфики российской дей-
ствительности, начиная с той «социальной материи», которая
сформирована в прошлом, наличествует ныне и будет еще долго
самовоспроизводиться, заканчивая той катастрофической соци-
ально-педагогической атмосферой, средой обитания, социально-
экономической ситуацией, которые провоцируют и порождают
в людях, как правило, не лучшие свойства и качества. в обществе
возникло множество проблем, которые носят исключительно вос-
питательный характер, которые не разрешить через книжное зна-
ние, тестирование на компьютере и т. п., а только через влияние
на эмоции, чувства и мораль человека, научение его определенным
правилам поведения согласно определенным ценностям и нормам
на примере и с помощью воспитателя — отца, матери, учителя и
педагога, если они ставят перед собой такую цель и способны вы-
полнять эту функцию.

в школах и учебных заведениях все больше сухой рассудоч-
ности, логики, все меньше эмоций, все больше тестирующих и
обучающих машин, все меньше мыслящего и чувствующего че-
ловека. идеалом становится ученик (своего рода человек-ком-
пьютер), способный просчитывать варианты и альтернативы, но
который, однако, не может главного — творить, ибо, как из-
вестно, человек — существо не просто мыслящее, а мыслящее
творчески. как всякое творчество, мышление связано с эмо-
циями и чувствами. Эмоции, чувства, эмоциональная сфера ин-
дивида — это особый предмет воспитания и воспитателя, в ос-
новном недоступный ни книге, ни преподавателю «чистого», тем
более естественного знания.
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сегодня в огромном дефиците оказались качества личности,
которые оказывают интегрирующее воздействие на сохранение
связей во всех типах общностей, начиная с семьи и заканчивая го-
сударством, нацией, обществом. Это — долг, гражданственность,
патриотизм, дисциплина, ответственность, воля и т. п.

многие социальные институты сегодня не могут успешно осу-
ществлять свои основные функции из-за дефицита у людей и об-
щества именно этих и других необходимых качеств. например,
воспитательные проблемы в системе образования (низкая посе-
щаемость, плохая дисциплина на занятиях, отсутствие интереса
к знаниям, неуважение к учителям и преподавателям и т. д.) ме-
шают ей делать главное — нести молодым людям знание, с помо-
щью которого решаются все другие задачи, в том числе выполне-
ние воспитательной функции. воспитательные проблемы армии
заметно снижают уровень ее боеспособности. и так далее. сегодня
не «работают» даже работа, труд, который, по определению, яв-
ляется великим воспитателем, ибо ныне с малых лет у человека
вырабатывается мотив не на «трудную», производительную дея-
тельность, «трудную» (сложную) работу, а на различного рода об-
легченные занятия.

и еще одна принципиальная мысль: мы говорим о воспитании
прежде всего детей и молодежи, но это не значит, что речь идет
только о них. Зацикленность некоторых специалистов-теоретиков
воспитания на детском и подростковом возрасте, их стремление
свести педагогику к дидактике представляются ошибочными в на-
учном отношении и практически. сегодня испорчен весь россий-
ский род и, может быть, прежде всего взрослые, родители —
«отцы». именно поэтому мы говорим о воспитании и в «узком»,
и в самом широком смысле этого слова, видя в нем (наряду с об-
разованием и обучением) выход из всеобщего расстройства и раз-
рушения общественной жизни. то есть в известном смысле, когда
речь идет о взрослой части населения, мы говорим и о ее воспита-
нии, точнее — перевоспитании: осторожном, предусмотрительном
воздействии на эту часть граждан с целью помочь им быстрее и
легче избавиться от ложных мифов и стереотипов. к рынку надо,
конечно, готовиться. но рынок уже пришел, и масса людей во-
влечена в него. по преимуществу это люди взрослые. их тоже
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надо учить и переучивать, а во многом и воспитывать. из-за того,
что этого не происходит, цивилизованный рынок, о котором мы
грезим, не торопится входить в нашу жизнь, а вошедший имеет
все манеры бандита и дикаря.

правильно понимать себя в окружающем мире, уметь разумно
и достойно поступать — в этом нуждаются сегодня все: дети, моло-
дые, старики, богатые и бедные. идея непрерывного обучения и
воспитания для нынешнего общества актуальна как никогда
прежде. если стихия жизни стала главным учителем и воспитате-
лем, то мы вынуждены всю жизнь обучаться и воспитываться
и, стало быть, всю жизнь должны противопоставлять стихии
жизни свои пополняемые и изменяющиеся сознание и характер.
тот, кто не сумеет так жить, будет сломлен жизнью. кто остано-
вился, тот отстал и отступил, потерялся в хвосте. Большинство ус-
певших нахватать денег в мутной воде общественного хаоса, как
правило, уже порастратили их или потеряли из-за неумения вести
дела. сегодня действительное золото — это знание о том, как до-
бывать золото и разумно им распоряжаться. понимание этого уже
приходит. в России уже наступает ренессанс образования, кото-
рому должно сопутствовать воспитание, в том числе воспитание
тех, в чьих руках будут сосредоточиваться богатства. нельзя до-
пускать, чтобы богатым стал хам и злодей. но если это все-таки
происходит, государство и общество должны подумать о том, как
избавить богатого, которому будут подчиняться многие бедные, от
хамства и злодейских замашек. совсем не простая, но решаемая за-
дача, если помнить, что любой человек — прежде всего лишь чело-
век, что природным для него является стремление к саморазвитию,
а не саморазрушению, и, стало быть, «воспитатели» должны сти-
мулировать ростки саморазвития в нужную для общества сторону.

Раскультуривание, расчеловечивание, бездуховность, безнрав-
ственность человека уже достигли той нижней отметки, за кото-
рой начинается распад государства, общества, нации. Экономиче-
ские, политические и социальные перемены уперлись в человека,
в народ, потенциал которых не развивается, а уничтожается. Без-
условно, кризис человека и личности носит комплексный харак-
тер и может быть преодолен в результате комплекса социально-
экономических, образовательных и других мер, среди которых
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важное место занимает воспитание как особый, исторически об-
условленный вид и направление деятельности общества и госу-
дарства.

Быстрые и в основном негативные изменения в духовной и
нравственной сферах российской действительности ведут к осо-
знанию ошибки, совершенной в отношении воспитания. Однако
реальные шаги по исправлению уже сложившегося положения
предпринимаются пока, главным образом, в сфере школьного вос-
питания. в москве и регионах России проводятся научные и
науч но-практические конференции по проблемам воспитания
учащейся молодежи. группа ученых Российской академии обра-
зования под руководством академика а. а. Бодалева разработала
«концепцию воспитания школьников в современных условиях»
и опубликовала ее для обсуждения широкой научно-педагогиче-
ской общественностью. Опыты разработки концепций воспита-
ния предприняты е. в. Бондаревской, в. м. коротовым, Б. т. ли-
хачевым, О. с. газманом, З. а. мальковой, л. и. новиковой и
другими. военный университет министерства обороны подгото-
вил проект программы патриотического воспитания молодежи.
Однако перелом в отношении воспитания пока еще не произошел.
возможно, потому, что неясными остаются многие вопросы, с по-
зиций ответов на которые только и можно рассматривать вопросы
«частные», в том-числе школьное и семейное, патриотическое вос-
питание и т. п.

2. нОвые тРеБОвания к личнОсти
в УслОвияХ пеРеХОда к РынОчным ОтнОШениям

в ЭкОнОмике и непланОвОмУ РынкУ тРУда

происходящие перемены породили множество социальных
противоречий. Одно из таких острейших противоречий заключа-
ется в огромном несоответствии новых требований к личности,
уровню и характеру ее знаний, навыков, качеств и способностей.

в недавнем прошлом все учебные программы и учебники, учи-
теля и преподаватели, все образовательные и воспитательные
структуры исходили из принципиальных положений, свойствен-
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ных плановой экономике и политической системе, жестко конт-
ролировавшей образовательную и воспитательную политику из
центра. Эти положения включали: 1) отсутствие безработицы;
2) возможность принятия молодым человеком решения о буду-
щей профессии на раннем этапе жизни, что позволяло ему плани-
ровать свою жизнь на отдаленную перспективу; 3) возможность
государства предсказывать спрос на профессии; 4) жесткий конт-
роль государства за распределением и передвижением выпускни-
ков учебных заведений, и особенно вузов, и, следовательно, воз-
можность вполне удовлетворять спрос на кадры отраслей
материального и духовного производства, в значительной степени
ограничивая в то же время возможности специалиста на перемену
места работы и переучивание; 5) принятие в «центре» решений о
размерах зарплаты; 6) предоставление государством социальных
гарантий на жилье, медицинское обслуживание и пенсии, незави-
симо от того, какие показатели человек имел в учебе и каких ус-
пехов он достиг в своем образовании и т. д.

на этих основаниях, с этих позиций десятилетиями строилась
вся жизнь, решался вопрос «кем быть? каким быть?». в сознании
советского человека сформировались прочные, глубоко укоренив-
шиеся социальные установки на относительно высокий уровень
стартовых возможностей и профессиональной мобильности, ко-
торые создавали ощущение социальной стабильности, относи-
тельной уверенности в завтрашнем дне.

переход от распределения рабочей силы из центра к конку-
рентному рынку труда потряс сознание людей и всего общества,
не привыкших к такому образу жизни. в рыночной экономике от-
сутствуют те гарантии, которые существовали прежде. теперь че-
ловек (а не государство) лично отвечает за обеспечение себя ра-
ботой, теперь «человек-работник» — это товар, спрос на который
зависит от конъюнктуры и качества самого «товара». вопрос о
том, «кем быть?», решается в конкретной ситуации на рынке
труда, а вопрос «каким быть?» (в данном случае речь о качестве
специалиста) зависит исключительно от самого человека и стоит
для него больших затрат средств и энергии.

в противоположность прошлому, в рыночной экономике про-
фессиональное будущее человека является неопределенным,
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школьник и даже студент не могут начать специализацию слиш-
ком рано, не рискуя получить специальность, которая впослед-
ствии может оказаться невостребованной в быстро меняющей
свои ориентиры и свой облик неплановой экономике. человек
должен психологически готовиться к неопределенности, к воз-
можным многократным изменениям специальности, к необходи-
мости быстро усваивать новые навыки и выполнять различные
функции, то есть быть универсальным работником. главным ста-
новится не количество знаний, что само по себе, конечно, важно
(это хорошо делала и советская школа), а способность решать про-
блемы, хорошо проявлять себя в непредвиденных, нетривиальных
обстоятельствах (творчество, новаторство, энергия, активность,
альтернативность мышления и т. д.). профессиональный универ-
сализм подразумевает в том числе способность постоянно доучи-
ваться и переучиваться.

первые опыты вхождения России в рыночные отношения по-
казали, что успеха достигают прежде всего люди, у которых спо-
собности и таланты сочетаются со знаниями, инициативой, пред-
приимчивостью, активностью, деловитостью, готовностью
к риску, способностью к самостоятельным решениям и быстрому
приспособлению к изменяющейся обстановке, нахождению аль-
тернатив в нестандартных, «тупиковых ситуациях», к саморегу-
лированию своего поведения. сегодня сама социально-экономи-
ческая и политическая ситуация «отбирает» таких людей из
общей массы, стихийно «достраивает» их согласно логике жизни,
создавая реальные, порой весьма привлекательные, но нередко
уродливые образцы для подражания. так, ныне формируется тип
личности «делового человека». Однако нельзя отдавать этот про-
цесс стихии, им необходимо сознательно управлять, понимая, что
в известном смысле «деловой человек» — это и миллионы на-
емных рабочих, мелких и среднего масштаба предпринимателей,
рабочей аристократии, фермеров, а не только финансовые, поли-
тические и государственные деятели, руководители культурного,
спортивного бизнеса и т. п.

новые требования, которые наступают быстро, и старые соци-
альные установки, которые отступают медленно, породили мно-
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жество проблем. исследования и вся жизнь свидетельствуют,
в частности, что большинству молодежи не хватает инструмен-
тальных знаний, практических навыков, прагматического мыш-
ления, позволяющих быть конкурентоспособными на рынке
труда. на решение этой проблемы и нацелена прежде всего ре-
форма образования. новые учебные программы, новые учебники,
новые образовательные стандарты, развитие негосударственного
сектора образования, его регионализация и т. д. — это те позитив-
ные перемены, которые уже очевидны.

но те же исследования и та же жизнь говорят, что молодежи,
кроме названного, не хватает психологической и нравственной
готовности жить и трудиться в новых условиях, а также «нрав-
ственного сторожа», сберегающего личность от деформаций и де-
градации в условиях смуты и хаоса. конечно, и в этой области си-
стема образования может и должна сделать многое, но было бы
наивно полагать, что она может все. Здесь нужны общие, хотя бы
в главном согласованные действия всех социальных институтов,
которые так или иначе влияют на сознание и поведение становя-
щейся личности. социализация человека (в том числе образова-
ние и воспитание) — это, во-первых, подготовка не только к труду,
а к жизни вообще. во-вторых, надо иметь в виду, что образова-
тельно-воспитательную функцию исполняют семья, армия, моло-
дежные организации, церковь, средства массовой информации и
другие социальные институты. пока они существуют, воспита-
тельный процесс в той или иной мере, но идет. какова его эффек-
тивность — другой вопрос. проблема даже не в том, что, действуя
разнонаправленно в условиях отсутствия единой концепции вос-
питания, все эти институты ставят юношу, молодого человека
перед свободным выбором, дают им альтернативу. Это хорошо.
плохо то, что далеко не всякий молодой человек, тем более ребе-
нок, подросток может сделать правильный выбор. Разговор не о
том, чтобы система воспитания навязывала ему решение, за него
выбирала идеалы и цели его жизни. Она должна помочь ему вы-
брать то, что должно выбирать человеку, развить в себе те свой-
ства и качества, которые отвечают требованиям жизни и укра-
шают его.

591ФилосоФия и социология воспитания



3. вестеРниЗация РОссии

диалог культур (цивилизаций) — явление естественное для
прошлого и необходимое условие выживания человечества, пред-
отвращения конфликта и войн цивилизаций, о возможности ко-
торых немало говорилось прежде и много говорится сейчас на За-
паде, особенно после известной статьи профессора Хантингтона
«война цивилизаций». диалог — процесс двусторонний. поэтому
проблему отношений России с Западом нельзя оценивать одно-
сторонне и однозначно, только «хорошо» или только «плохо».

понятен, начиная с петровских времен, интерес России к за-
падной культуре в самом широком смысле этого слова. известны
причины, по которым в период советской власти, холодной войны
едва ль не все западное расценивалось по шкале от «удовлетвори-
тельно» до «очень плохо». Объясним и нынешний интерес рос-
сийских властей к Западу. дело не только в финансах. главное
в том, что именно западные страны первыми встали на путь либе-
рализации экономики, по которому движется человечество и на
который встает Россия, что именно они первыми пришли к вы-
воду о необходимости социальной ориентации этой экономики,
экономической (и как следствие — политической) интеграции
стран такого рода и т. п.

несомненно, что этот опыт чрезвычайно ценен. проблема
в том, что ярые западники, многие из которых находятся у руко-
водства страной, видят в этом опыте некие универсалии, которые
они пытаются воспроизвести в экономике и общественно-поли-
тической жизни России. в книге «государство и эволюция»
е. гайдар говорит: «„другая стратегия“ (в противовес „восточной“
цивилизации. — И. И.): изменить само устройство социально-эко-
номической системы, попытаться снять многовековые наслоения
(т. е. избавиться от „особости“, специфики России. — И. И.), вос-
становить прерванное социальное и культурное единство с евро-
пой, перейти с „восточного“ на „западный» путь“...» (м., 1995.
с. 53). именно гайдар протащил и во многом осуществил «запад-
нический» вариант реформ под названием «шоковая терапия».
между прочим, сам Запад ни разу не пользовался этим «лекарст-
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вом» международного валютного фонда, но вовсю рекомендует и
опробывает его на слаборазвитых странах. существующая легенда
о его высокой полезности для «больных» и «слабых» стран — чи-
стейшая ложь. с 1982 года мвФ использует модель «шоковой те-
рапии» вовсе не для построения эффективной рыночной эконо-
мики в той или иной стране, а исключительно для доведения
государств-должников до той кондиции, когда бы они 1) были вы-
нуждены и 2) могли бы (в результате помощи) выплачивать свои
внешние долги. стоило бы привести развернутые примеры, чтобы
понять, что происходит со странами после реализации рецептов
мвФ, если они проводятся последовательно и до конца, как это
было в некоторых странах латинской америки, в частности, ве-
несуэле, перу, Боливии, в том числе, в чили, по поводу которой
ходят восторженные слухи. но это отдельная тема. Отсылаю чи-
тателя к журналу «Российские экономические исследования».
(1994. № 3), в котором специалисты подробно показывают мас-
штабы и глубину катастроф, в которых оказались эти страны в ре-
зультате лечения «шоковой терапией». там же приводится выска-
зывание одного из видных западных финансистов, президента
ситибанка (сШа) д. вида, сделанное незадолго до начала «шо-
ковых» реформ в России. «если мы посмотрим на карту мировой
экономики, то увидим на ней исчезнувшие страны... перу и Боли-
вия исчезнут. советскому союзу нужно поостеречься, иначе он
может тоже исчезнуть». О невозможности «шоковой терапии»
в России упреждал даже ее давний недруг З. Бжезинский. и тем
не менее рекомендации мвФ были приняты. в том числе и по-
тому, что у этой модели были сторонники в среде отечественной
бюрократии, чьи интересы объективно смыкались. «Шоковая те-
рапия» предусматривает несколько этапов. первый — создание
твердой валюты. второй — свободные, то есть мировые цены. тре-
тий — разорение с помощью этих цен нерентабельных производи-
телей. по замыслу, все эти меры — в интересах оздоровления эко-
номики России. но не это главное для идеологов и сторонников
«шоковой терапии». главное для них — четвертый этап: привати-
зация нерентабельных предприятий, которые могут купить как
иностранные, так и отечественные капиталисты. народная (вау-
черная) приватизация — это не более чем «дымовая завеса» перед
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главным актом — распродажей за «смешные» цены, а по сути дела,
дележом небывалой в истории (по объемам и богатству) накоп-
ленной обществом государственной собственности.

Ради этого («приватизация», выращивание на российской
почве западных моделей демократии и управления, рыночная эко-
номика и т. п.) российские власти полностью открыли не только
свои границы, но все культурное, а значит, общественное и инди-
видуальное сознание граждан России для заполнения его запад-
ными ценностями. процесс этот приобрел уже характер агрессии.

За последние 10 лет, например, в области кино произошла
«тихая революция». если в 1985 году отечественная кинопродук-
ция составляла 74%, а зарубежная 25%, то в 1994 году отечествен-
ные фильмы составляли только 14%, остальную часть — зарубеж-
ные, в том числе 71% — американские. каждый второй кинозритель
в возрасте 11–18 лет является страстным поклонником американ-
ского кино, а в возрасте 11–25 лет — таких две трети. при этом речь
идет, как правило, о низкопробной кинопродукции.

Это уже не диалог цивилизаций, не слияние (конвергенция)
культур, это экспансия западной культуры и капитуляция рос-
сийской, не имеющая удовлетворительных объяснений и никаких
оправданий.

при этом «западники» не хотят учитывать, что существует не
только закон конвергенции, но закон дивергенции, согласно ко-
торому в процессе эволюции человеческого общества множатся
особенности и многообразие форм общественной жизни и соот-
ветствующих им организационных структур. иначе говоря, суще-
ствуют границы универсальности. слепое копирование социаль-
ных форм не только нелепо, но и вредно. в жизни каждой страны
есть много общего (универсального) с другими странами, но не-
избежны особенности, которые тем значительней, чем страна
крупнее, богаче, чем самобытней ее культура. Россия не только
уникальна, она — единственность. там, где защитный механизм
сознательно разрушается, этот закон не работает. вред от той без-
думной западнизации России, которая сейчас происходит, огро-
мен и разрушителен. Россия никогда не будет копией какой-либо
иной страны, а только похожей в принципах организации эконо-
мики, общественно-политической системы и т. п.
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Ошеломляющие темпы, в которых происходит вестернизация
России, объясняются не только тем, что этому способствуют наши
«радикальные» демократы и ярые «западники». главное объясне-
ние — в том особом и огромном интересе Запада и сШа к России.

Экономический интерес — вот главное в «заботах» Запада о
ходе реформ в России. Россия — это огромные географические
пространства: земли, леса, моря, озера и реки. Россия — этот круп-
нейшие запасы сырья и энергоресурсов. Россия — это огромный
и ненасытный рынок товаров. Россия — это высококвалифициро-
ванная, но очень дешевая рабочая сила. с точки зрения Запада
(а также японии и китая) Россию можно рассматривать именно
как географическое пространство, своего рода планетарный запо-
ведник, резервуар запасов пресной воды (только в Байкале 20% ее
мирового запаса), как кладовую сырья для промышленности и
т. п. в условиях системного кризиса и глобальных проблем, перед
которыми стоит человечество (перенаселение, нехватка продо-
вольствия, территорий, истощение сырьевых и энергетических ре-
сурсов, разрушение окружающей среды и т. п.), такой подход
вполне естественен и с точки зрения национальных интересов
какой-то страны может быть даже оправдан. и тогда получается:
то, что для России — беда и зло (скажем, нынешнее явление депо-
пуляции и возможное сокращение населения России вдвое
к 2030 году, происходящая деиндустриализация, вероятный рас-
пад России на части и т. п.), для этих стран и Запада в целом обо-
рачивается благом: их доступ к богатствам России невероятно об-
легчается. и все это очень хорошо укладывается в философию
прагматизма, свободной конкуренции, в которой побеждает силь-
нейший, составляющих стержень сознания западных политиков
и обывателей.

происходившее в сссР и России было интересно Западу,
пока «империя» начинала рушиться: хотелось знать, как далеко
это зайдет. теперь, когда мы слабы и беспомощны, они смотрят на
Россию сугубо прагматически. к счастью, последовательное про-
ведение реформ мвФ в России, по-видимому, невозможно
в принципе из-за ее масштабов и «особости». Это не перу и даже
не польша. для этого потребовался бы репрессивный аппарат ста-
линского размаха. «Шоковые» реформы были во многом блоки-
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рованы открытым или замаскированным неприятием их на
уровне регионов: уже к концу 1992 года «шоковая терапия» пере-
родилась в свою вялотекущую имитацию, что вынуждало прави-
тельство не скрывать, а наоборот, подчас даже рекламировать «не-
популярные меры», чтобы показать мвФ и Западу верность пути,
выбранного с января 1992 года. нынешняя линия — это «хвосты»
политики-92: дезиндустриализация, окончательный отпуск цен,
экспортная ориентация, попытка экономии на социальных
статьях бюджета и т. п.

иными словами, масштаб современного «западничества» как
изнутри, так и извне, потеряв с окончанием «холодной войны»
идеологическую суть, приобрел сильный, ярко выраженный по-
литический окрас. перестройка, особенно с начала радикальных
«реформ», означала, во-первых, конец холодной войны, изма -
тывавшей не только сссР, но и Запад. но, главное, во-вторых,
появлялась возможность развалить сссР как супердержаву,
противостоящую сШа и Западу, в-третьих, — разрушить во-
енно-промышленный комплекс сссР и устранить главного во-
енного противника.

Эта возможность была блестяще реализована Западом, хотя сде-
лано это было руками российского правительства, в частности, в тот
момент, когда власть на некоторое время практически полностью
оказалась в руках группы ярых «западников» во главе с е. гайда-
ром. по большому счету проблема сегодня даже не в том, что часть
россиян выбирает Запад, предпочитая его своему Отечеству. в ко-
нечном счете, это их право. Россияне получили свободу передви-
жения, могут ездить туда, куда хочется, жить и работать там, где по-
желают. вполне объяснимо и то, что человек ищет, где лучше, часто
вынужден бежать от бедности, нищеты и всех иных ужасов, кото-
рыми в еще большей мере, чем прежде, полна наша жизнь. есть и
другие, частные и личные, как говорится, житейские причины.

проблема в том, что Запад считает Россию объектом своих осо-
бых внешнеполитических интересов. нельзя не понимать: поли-
тика была, есть и будет делом суровым, жестко запрограммиро-
ванным национально-государственными интересами и ничем
иным. в ней нет места альтруизму и наивной идиллии. тезис рос-
сийского министра иностранных дел: «Раньше Россию боялись,
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теперь Россию уважают» — звучит детски наивно. правильно ска-
зать: уже не боятся и, как прежде, если не больше, не уважают.
можно, конечно, думать, что сегодня у России нет врагов. по
крайней мере, пока. но и друзей, готовых снять с себя последнюю
рубашку, чтобы отдать ее нам, тоже нет. исчезла предельная ост-
рота военного противостояния — вот и все. но национальные ин-
тересы, связанные с военной и экономической безопасностью,
у каждой страны, в том числе, кстати, и у России, остались.
именно они и ничто иное определяют поведение правительств и
их лидеров. и никаких иллюзий по этому поводу никогда и ни
у кого быть не должно. ибо это естественно. иначе и быть не
может. Улыбки и объятия политиков перед телекамерами не
должны обманывать никого: ни обывателей, ни российских дип-
ломатов и политиков.

вот как формулируются ныне, например, принципы американ-
ского политического консерватизма, страны, которая для многих
«свет в окошке». «главное, что у соединенных Штатов есть обя-
зательство только перед своим народом. только до определенной
степени америка должна помочь себе, оказывая помощь другим.
поэтому настоящая консервативная политика не может быть изо-
ляционистской. чтобы быть свободными дома, мы должны обес-
печить себе безопасность за границей. но это не означает и кресто-
вого похода за демократию. америка не должна воевать за другую
страну, если это не затрагивает стратегических интересов сШа.
правительство не имеет права просить американцев жертвовать
собой всего лишь ради независимости другой нации. если амери-
канские войска и защищают своего демократического союзника,
то свобода другой страны должна каким-то образом служить сво-
боде и процветанию сШа... америка не должна предпринимать
вооруженных действий и прибегать к экономическим санкциям
против других стран только из моральных побуждений, особенно
если это повредит американским производителям. правительство
также не имеет права использовать деньги налогоплательщиков
для оказания помощи другим государствам, не доказав сперва, что
это будет выгодно в первую очередь самим соединенным Штатам»
(известия. 1992. 23марта). все это не более чем продолжение той
традиционной политики, которую вели сШа с начала века. в не-
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давно изданных в России мемуарах а. керенский на основе мно-
гочисленных документов рассказывает о планах расчленения Рос-
сийского государства. среди них официальные американские ком-
ментарии, предусматривающие: признание де-факто правительств,
представляющих финнов, эстонцев, литовцев и украинцев; рас-
смотрение кавказа как сферы влияния турецкой империи; предо-
ставление какой-либо державе ограниченного мандата на управ-
ление средней азией на основе протектората; наконец, создание
отдельных, «достаточно представительных» правительств для ве-
ликороссии и сибири (керенский а. Ф. Россия на историческом
повороте. мемуары. м., 1993. с. 372).

то, о чем веками мечтали немцы, шведы, французы, англичане,
японцы и другие, что они уже и в снах перестали видеть, стало
явью: доступ к России открыт, и не через «окно» в европе, а по
всем границам. «приходите, вкладывайте деньги, берите». пока
не особо идут, потому что еще рискованно вкладывать капиталы,
потому что Россия сама по низким ценам доставляет на рынки За-
пада все, что ему необходимо. потому что пока на пути к россий-
ским богатствам стоит «старый» народ, который свое не отдаст.
Бури народного гнева вокруг крыма, черноморского флота, из-
вестных островов на курилах говорят о том, что сегодня раста-
щить Россию, даже если для этого появятся нужные законы, пока
невозможно.

что же нужно сделать, чтобы получить полный доступ к про-
странствам и богатствам России «цивилизованными» способами
в недалеком будущем? первое — поставить ее на колени экономи-
ческими мерами. Это уже сделано, и ситуация резко обострится,
как только Россия начнет проявлять характер во внешней поли-
тике или отступит от рецептов мвФ в экономических «рефор-
мах». второе — в максимальной степени переориентировать со-
знание народа с ценностей «российских» на ценности «западные»,
с ценностей национальных — на общечеловеческие. что сейчас и
происходит: захват Западом культурного, духовного пространства
России; духовное покорение нации, попытка путем информацион-
ного блицкрига «охмурить» народ, победить его сознание, сделать,
как минимум, нейтральным ко всему происходящему, а лучше —
подконтрольным, управляемым. Фактически российский народ,
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и особенно дети и молодежь, уже воспитываются в западном духе:
западными проповедниками, западными кинофильмами, запад-
ной музыкой и песнями, западной модой, западными языками, за-
падными товарами, которые заполнили все виды рынков. Одним
словом, путем внедрения в сознание новых поколений западных
духовных и моральных ценностей. и это была бы еще не беда, если
бы это были лучшие ценности. но это ценности, специально из-
готовленные для «третьего мира», которые на самом Западе, в ев-
ропе и сШа спросом не пользуются.

война идеологий, которая несколько десятилетий длилась
между востоком и Западом, сссР и сШа, сменилась войной
культур, войной цивилизаций, в которой западная цивилизация,
считающая себя самой передовой в мире, стремится поглотить
российскую цивилизацию как якобы отсталую, изжившую себя.
но разве это так? в определенном смысле понятие «цивилиза-
ция» выступает как синоним понятия «культура», включая ма-
териальную и духовную. да, сегодня российская материальная
и духовная культура в упадке, в кризисе, есть признаки ее дегра-
дации. но можно ли признать, что, скажем, нынешняя американ-
ская духовная культура (наиболее агрессивная из всех запад-
ных) выше и более духовна даже нынешней российской,
принудительно поставленной на колени экономикой? можно ли
считать, что российская культура завершила свое развитие и
должна сдаться в плен другой, якобы более сильной, скажем, все
той же американской? конечно, нет. природные, материальные,
интеллектуальные, духовные и творческие потенции России и ее
народа огромны. их реализация — вопрос политики, основанной
на вере и убежденности в том, что Россия в состоянии разви-
ваться как самоценная цивилизация, имеющая индивидуальный
и относительно замкнутый характер. именно в этом качестве
мир нуждается в России, а Россия открывается ему в целях взаи-
моразвития.

во времена холодной войны на Западе была создана огромная
профессиональная армия «советологов», «кремленологов», кото-
рая вела эту войну. наивно полагать, что, одержав победу в этой
войне, Запад распустил свою армию. Без работы оказалась лишь
часть «советологов». но специалисты по России, «российские
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кремленологи» остались, более того, спрос на них возрос. мощные
аналитические центры, как и прежде, оценивают ситуацию и бу-
дущее России, но делают это не ради нее, а в целях обеспечения
жизнеспособности своих стран и Запада в целом с точки зрения
сегодняшнего и особенно завтрашнего дня. несомненно, что
Запад уже имеет свою стратегию «освоения» и «обустройства»
России, в которой о российском народе заботы ровно столько,
чтобы он оставался квалифицированной, но дешевой рабочей
силой. Западные стратеги понимают, что «переделать» (тем более
быстро) тот человеческий «материал», который остался после раз-
вала сссР, невозможно, и потому они думают о завтрашнем на-
роде — нынешних детях и молодежи.

свидетельство этому — огромный интерес Запада (в первую
очередь сШа, германии, англии, Франции и других стран),
а также наднациональных структур типа мвФ, мирового
банка, европейского банка реконструкции и развития, европей-
ского союза и т. п. к реформе системы российского образования
и российской науки, в том числе гуманитарной и социальной,
к деятельности средств массовой информации (и прежде всего
телевидения). и это понятно: первые вместе с литературой и ис-
кусством вырабатывают социальные ценности, оформляют их
в некие идеологемы и мифы, вторые — «информируют», достав-
ляют их к сознанию масс, формируя те или иные стереотипы
экономического, политического, социального мышления и по-
ведения. сознание — объект образования и воспитания одно-
временно. кто владеет сознанием, тот контролирует поведение,
касается ли это отдельного человека, социальной группы или
целого народа.

но это — завтра. а сегодня проводится политика нейтрализа-
ции основной массы народа от тех процессов, которые происходят
в России, и жесткой войны с теми, кто чует или понимает суть
происходящего. в зависимости от позиций человека в отношении
Запада и «реформ», во многом задуманных западными «советни-
ками» и осуществленных с их «помощью», народ поделен на
«наших» и «ненаших», «покрашен» в разные цвета. Западу и «за-
падникам» выгодно, чтобы дети и молодые люди Запад любили,
а не ругали, не боялись его. поэтому всякого, кто говорит об опас-
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ности, например, американизации, тут же относят в разряд анти-
реформистов, «бывших» и т. п. — «ненаших». Западу и «западни-
кам» выгодно, чтобы российский народ и его молодое поколение
не сознавали себя как единая российская нация. и потому сегодня
каждый патриот России — «националист», «красно-коричневый».
Западу и «западникам» выгодно, чтобы Россия не имела никакой
объединительной идеи, кроме идеи неприкосновенности частной
собственности и рыночной экономики, потому что национальная
идея обособляет и, в известном смысле, «закрывает» российское
общество для Запада теми своими ценностями, которые выше
рынка, в то время как идея рынка, возведенная в ранг ведущей
в иерархии ценностей даже искусственно и на время (как в свое
время «верность социализму» и «преданность делу коммунисти-
ческой партии»), открывает Западу ворота «российской крепо-
сти». Западу и «западникам» хочется, чтобы в сознании (а значит,
в образовании) новых поколений россиян с каждым годом было
все меньше России и «российского», все больше Запада и «запад-
ного». в их интересах, чтобы в России не велось никакой целена-
правленной работы по воспроизводству и развитию у детей и мо-
лодежи черт российской культуры, цивилизации, чтобы в России,
в частности, не было воспитания, ибо оно мешало бы воспитанию
в духе Запада. и, заметьте, его нет. воспитание новых поколений
в российском духе в России отсутствует, образование и вся наша
жизнь все больше подделываются под Запад. нами правят «пре-
зиденты», «мэры», «префекты», «спикеры» и т. п., нам выдают
«ваучеры», мы ходим в «шопы», работаем в «офисах», занимаемся
«бизнесом», изучаем «маркетинг», «менеджмент», становимся
«бакалаврами», «магистрами» и т. п. в российском образовании
все больше западных программ, учебных пособий, учебников, про-
фессоров. Организация по международному сотрудничеству и
развитию (Оесд) рекомендует нашему правительству урезать
науку наполовину. «Россия больше не вправе жить как научная
сверхдержава». представители американской администрации
констатируют: «России не быть экономической сверхдержавой и
в следующем веке».

повторимся: сотрудничество с Западом во всех отношениях
необходимо. но если и дальше все будет идти в таком виде, та-
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кими масштабами и такими темпами, как идет, то однажды, про-
снувшись, Россия вдруг сделает открытие, что не только говорит,
но и думает по-английски, по-немецки и даже по-японски —
в духе непротивления экономическим и политическим интере-
сам этих стран. итак, истинные интересы и намерения Запада
ясны. методы тоже понятны: через сознание — к контролю за по-
ведением. «Западное» сознание некоторых нынешних предста-
вителей власти в совокупности с экономическими мотивами уже
сегодня позволяет заметно манипулировать российским прави-
тельством. конечная цель — манипуляция народом. именно по-
этому, хоть и по другой причине, уже сегодня идет (продолжа-
ется) психологическая война — за умы и души детей и молодежи,
причем гораздо более массированная, открытая, грубая и бесце-
ремонная, чем прежде. по сути дела, мы вовлечены в новый
виток «психологической войны», проигрыш в которой будет
означать конец не только самостоятельности России в мировой
политике и экономике, но также конец ее целостности как госу-
дарства и географического пространства, о чем мечтал, но чего
не сумел достичь гитлер. международный капитал поделит и ра-
зорвет, уничтожит Россию как самоценную величину со всей ее
выдающейся культурой и «таинственной русской душой»; она
канет в лету, как это уже случилось со многими другими, неко-
гда великими цивилизациями.

некОтОРые ОБщие вывОды к главе

1. Российское государство в полной мере отвергло не только
теоретические основы советской педагогики, но полностью разру-
шило систему воспитания, практически исключило воспитание
как вид общественной практики. между тем общество неизбежно
унаследовало «продукт» прежней педагогической деятельности —
«советского человека», многие черты которого самовоспроизво-
дятся в новых поколениях. лучшие качества, сформированные
в людях в прошлом, способствуют происходящим переменам, худ-
шие — тормозят их. необходима сознательная, целенаправленная
деятельность, способствующая развитию в новых поколениях
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черт и качеств, отвечающих новому социально-экономическому и
общественно-политическому укладу жизни, и устранению тех, ко-
торые чужды ему по природе.

2. Разрушительные процессы, которые возобладали в ходе ко-
ренной трансформации общества, резко усилили процесс соци-
альной деградации нации, придали ему обвальный характер. Об-
щество поразил феномен бездуховности, которая обрела черты
настоящего бедствия.

вся система общественных отношений, все сферы жизни об-
щества оказались в острейшем кризисе, который носит систем-
ный характер и фактически обрел черты национальной ката-
строфы. Разрушенным оказался и человек. сформировалась
катастрофическая экзистенциальная социально-педагогическая
ситуация, которая стала главным и единственным «воспитате-
лем» в условиях, когда ей не противостоит организованное вос-
питание, ломает, стихийно лепит и уродует новые поколения,
усваивающие опасную философию выживания, временщика, ко-
торая усиливает пафос разрушительства, а не созидания. в каче-
стве противовеса стихии сферы обитания должно выступить ор-
ганизованное воспитание.

3. Феномен бездуховности, раскультуривания, расчеловечива-
ния, который обрел черты национального бедствия, феномен раз-
рыва поколений, образовавшегося в результате исторического
разлома старого социально-экономического и общественно-поли-
тического устройства и формирования нового, принципиально
иного общественного уклада, новой системы требований к лично-
сти, которым она не соответствует, а также стремительная экспан-
сия западной цивилизации по захвату духовного и культурного
пространства России, объективно порождают острую необходи-
мость в осуществлении активной деятельности общества и госу-
дарства, которая противостояла бы этим крайне негативным и
опасным для нации процессам, способствовала бы сохранению,
воспроизводству и развитию российской культуры, помогла пре-
одолеть разрыв поколений, способствовала созданию условий для
свободного развития личности и общества в целом. Эту функцию,
как это было, есть и будет во все времена в любом обществе, при-
звано выполнить воспитание.
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кОнцепция вОспитания 
ЖиЗнеспОсОБныХ пОкОлений 

РОссийскОй мОлОдеЖи 1

1. введение

1. данная концепция представляет собой авторское понимание
и трактовку проблемы воспитания как исключительно важного
социального явления, предмета познания и практической заботы
нынешнего российского общества и государства в переходный
период их развития. содержание концепции раскрывается путем
изложения совокупности основополагающих идей по поводу
воспитания в современных условиях, которые учитывают опыт
прошлого, реалии и оценку настоящего, ориентированы на ре-
шение главным образом текущих задач и достижение целей не
столь отдаленного будущего. в более конкретном смысле кон-
цепция представляет собой совокупность идей и положений,
определяющих мировоззренческие основы, идеологию, цель, со-
держание, задачи, принципы, основные формы и методы воспи-
тательной деятельности субъектов воспитания, а также способы
взаимодействия воспитателей и воспитуемых в процессе этой
деятельности, сущность которой определяется, с одной стороны,
интересами и требованиями общества к личности, с другой — ин-
тересами самой личности и ее отношением к обществу и госу-
дарству.

2. авторы исходят из идеи наличия единого воспитательного
пространства российского общества, что ставит его (общество)
перед необходимостью выработки общей концепции воспитания
новых поколений россиян, отсутствие которой чрезвычайно за-
трудняет разработку концепций, носящих более узкий характер:
семейного воспитания, школьного воспитания, вузовского воспи-
тания, армейского воспитания, концепции воспитательного воз-
действия российских средств массовой информации и т. п.; духов-
ного воспитания, нравственного воспитания, экономического

1 материал подготовлен при участии доктора философских наук п. и. Бабоч-
кина (п. 9, 10, 11, 12).
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воспитания; концепций экологического, правового, политиче-
ского, эстетического воспитания и т. д.

3. согласно этой задаче данная концепция содержит предельно
общие подходы ко всем рассматриваемым в ней вопросам, к понима-
нию проблемы воспитания в целом и отдельным ее аспектам, что,
безусловно, отрицательно сказалось на глубине их проработки, пред-
определило известный схематизм и неполноту изложения. именно
поэтому авторы назвали данный труд «Основами» концепции, пола-
гая, что и в этом виде он должен послужить: 1) началу интенсивных
дискуссий по проблеме воспитания; 2) выводу этих дискуссий на ши-
рокую общественную трибуну из узконаучных и педагогических
«цехов»; 3) достижению компромисса во взглядах на проблему вос-
питания органов государственной и общественной власти, предста-
вителей различных мировоззрений и идеологических установок;
4) началу активных научных исследований в области воспитания,
в частности, разработки концепций воспитания по его субъектам и
направлениям; 5) началу практических действий по скорейшему вос-
созданию системы воспитания детей и молодежи, построенной на
новых принципах, наполненной новым содержанием, использующей
передовые формы и методы воспитательной деятельности.

4. Отсутствие должного внимания к молодежи и ее чрезвычайно
скромная роль в нынешней России не соответствует масштабам и
сложности перемен, которые происходят и должны произойти. мо-
лодежь должна внести в жизнь общества такой по масштабу и ха-
рактеру вклад, какую систему идей, ценностей, знаний и нравствен-
ных качеств заложит в нее общество. Образование (обучение и
воспитание) — вот главные составляющие в преодолении духовного,
а в конечном счете и социально-экономического кризиса в России.

5. любое исследование субъективно. полная объективность —
это идеал, достигнуть которого практически нельзя. говорить
можно лишь о степени объективности, которая в решающей мере
определяется методологическими установками исследователя.
авторы концепции исповедуют реализм, конструктивизм, опти-
мализм, то есть такой взгляд на общественную жизнь, который на-
ходится между крайними положениями: максимумом и миниму-
мом. Органическое развитие не терпит крайностей. Оптимализм
есть способ отыскания решений — от малых до глобальных —
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через оптимум. плодотворность этого метода не только в том, что
оптимальное решение дает наивысший практический эффект. не
менее важно то, что стремящийся к оптимуму вынужден делать
это не в одиночку, а нуждается в советчиках, оппонентах.

2. пОстанОвка пРОБлемы

1. среди основных причин, резко актуализирующих проблему
воспитания в нынешнем российском обществе, выделим:

1) возникновение в России новой и опасно деструктивной для
становящейся личности катастрофической социально-педагоги-
ческой ситуации;

2) разрушение системы традиционных ценностей и традицион-
ного механизма социализации поколений;

3) возникновение феномена бездуховности, проявляющегося,
в частности, в агрессивном невежестве, которое уничтожает ду-
ховный «код» нации;

4) возникновение новой системы требований общества к лич-
ности, порожденных новыми социальными реалиями;

5) активное навязывание российскому обществу западных цен-
ностей, означающее попытку духовного покорения России «мир-
ным» путем;

6) переоценку роли обучения и недооценку роли воспитания
в становлении новых поколений россиян.

Общество все более осознает, куда ведут эти процессы, как до-
рого обходятся нации. начинается интенсивный поиск новых под-
ходов к воспитанию и возвышению его роли. наиболее активно эта
работа ведется педагогами-исследователями РаО, что естественно.
Однако они ограничивают предмет проблематикой школьного вос-
питания. поиск должен быть значительно расширен, в него
должны включиться философы, социологи, психологи, ученые
других направлений. главное — решить общие вопросы и от них
перейти к частным, прогнозируя развитие, а не наоборот — искать
истину методом проб и ошибок, как это происходит сейчас. Работы
в области поиска новой философии и создания новой концепции
воспитания, на наш взгляд, имеют первостепенное значение.
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3. миРОвОЗЗРенческие ОснОвы вОспитания

мировоззрение — основной пункт проблемы воспитания, ибо
оно определяет его идеологию и цели. Отметим некоторые исход-
ные тезисы.

1. концепция строится с позиций философского реализма,
суть которого заключена в понимании единства равноправных
начал, паритета материального и идеального. Это совершенно не-
обычный подход, но он позволяет рассматривать проблему воспи-
тания и осуществлять воспитательный процесс в рамках мировоз-
зренческого плюрализма, а не монизма.

2. традиционное противопоставление интересов личности и
интересов общества разрешается не путем абсолютизации ценно-
сти личности или превосходства общества над личностью, а пу -
тем сочетания их интересов и, как следствие, сочетания личного
и общественного, коллективного и индивидуального начал, без
нарушения меры которых каждое из них является необходимым
условием нормального развития общества. личность немыслима
вне общества. Общество предполагает личность. Они разви-
ваются во взаимослужении друг другу, стремясь к социальной
гармонии.

3. Этика. Этическим (моральным, нравственным) является
свободное служение личности надличностным, истинно сущим,
естественным ценностям (обществу, науке, культуре, семье и т. п.),
а не «интересам пролетариата», «делу социализма» и т. п. чем
выше ценность, которой служит личность, тем выше ее собствен-
ная ценность, тем полнее она раскрывается.

4. Историософия. признавая многофакторный характер де-
терминации развития истории, предполагается, что наряду с ма-
териально-экономическими законами на исторический процесс
в равной мере влияют идеи и отдельные личности. Развитие об-
щества не имеет конца, потому попытки завершить и увенчать ис-
торию какой-либо «совершенной» формацией есть утопия. Об-
щество ставит идеалы и стремится к ним, сознавая, что создать
идеальное общество и идеального человека на практике невоз-
можно.
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4. идеОлОгия вОспитания

1. воспитание и обучение предполагают наличие идеологии,
которая определяет: чему учить и что воспитывать, как учить и
как воспитывать, у кого учиться и кто воспитывает. Речь не о по-
литической идеологии типа «марксистско-ленинской» или «бур-
жуазной». Россия не может вновь позволить себе одностороннего
взгляда на мир лишь через призму законов классовой борьбы и
т. п. Ориентация не на «коммунистическую» и не «буржуазную»,
а на российскую идеологию воспитания как систему социальных
ценностей, официально имеющих национальный статус, которых
придерживаются члены всего общества и которые интерпрети-
руются через систему идей в ходе общественного развития, охра-
няются законом как исходное начало интеграции и сохранения це-
лостности общества и государства, как главные ориентиры
движения в будущее. государственная идеология, национальная
идея в России отсутствуют. в концепции предлагается авторский
взгляд.

2. идеология воспитания новых поколений развивается как со-
вокупность идей и принципов, составляющих основы обществен-
ного развития России.

исходными являются положения о том, что российское обще-
ство есть содружество людей, построенное на утверждении:

— личности как основы общества, свободной от насилия и экс-
плуатации;

— общества как организованного объединения людей, осно-
ванного на согласии и солидарности как принципах преодоления
внутренних противоречий развития;

— взаимоотношений личности и общества, основанных на со-
гласовании интересов личных и общественных;

— государства как суверенной организации нации, организую-
щей и обеспечивающей ее независимость, благополучие, развитие
и реализацию творческого потенциала.

в основу развития российского общества должны быть поло-
жены принципы свободы, гуманизма, справедливости, демокра-
тии, права, труда и неотчуждаемой собственности.
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даже в катастрофической ситуации российское общество не
должно терять человеческое лицо, а, наоборот, обретать его в про-
цессе сознательной гуманизации всех основ жизни — особенно
в сфере образования, духовного и нравственного воспитания. не-
обходима смена воспитательной парадигмы, суть которой состоит
в выдвижении на первый план гуманистических идей и ориенти-
ров взамен тоталитаристских установок.

гуманизация воспитательного процесса предполагает целый
ряд условий, среди которых прежде всего отметим следующие:

а) признание личности самоценностью, уважение уникально-
сти и своеобразия каждого индивида;

б) создание обществом условий для развития личности и
новых поколений молодежи как субъектов культуры и собствен-
ного жизнетворчества — самоопределения, самоутверждения, са-
мореализации;

в) оказание помощи детям и молодежи в развитии их склонно-
стей и способностей;

г) социальная защита и охрана здоровья, достоинства и прав,
социальной и природной среды обитания новых поколений;

д) приобщение субъектов воспитательного процесса к ценно-
стям общечеловеческой и национальной культуры, создание в об-
ществе атмосферы духовности;

е) гуманизация межличностных отношений воспитателей и
воспитанников, родителей и детей, учителей и учеников, препо-
давателей и студентов и т. п. на принципах уважения, сострадания,
терпимости, милосердия, внимания и доброты.

гуманизация позволяет и требует осуществлять вариативное
воспитание молодежи, учитывая интересы и особенности различ-
ных классов, социальных слоев и групп страны. Она включает
также идеи, на основе которых будут формироваться общие пси-
хологические и гражданские качества личности, жизнеспособной
в условиях переходного периода и построения новой России.

3. важным элементом новой идеологии воспитания выступает
идея единства и возвышения России, своего, российского пути
развития, сочетающего черты культуры западных и восточных на-
родов, но имеющего свои неповторимые особенности и формы
развития евразийского типа культуры. Эта идея составляет ос-
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нову формирования национального самосознания молодого по-
коления.

Россия — это своеобразный мир, идущий по самостоятельному
историческому пути, исторически сложившееся объединение, тес-
ная семья многих народностей и народов, национальностей и
наций, на протяжении многих столетий сознающих свое единство,
творящих общую культуру, спаянных воедино общностью этой
культуры, общностью духовных устремлений, государственных и
экономических интересов, общим историческим прошлым и еди-
ным устремлением в будущее.

Россия — это сложная уникальная единая нация. такова ис-
тина, которая сегодня должна жить и торжествовать.

национальное чувство россиянина — это любовь к историче-
скому облику и творчеству российской нации, вера в ее духовное
призвание, воля к ее творческому расцвету; это система поступков,
вытекающих из этой любви, веры и воли, страстное желание ей
служить, утверждая ее равноправное место и роль среди других
наций мира. национальное не исключает общечеловеческого. но
служение человечеству осуществляется через нацию. по крайней
мере, на данном этапе развития России идеи, западные ценности и
варианты демократии в «чистом» виде, навязываемые в качестве
основы для воспитания российской молодежи, не могут быть при-
няты, поскольку они возникли и культивировались, опираясь на
другой, европейский и американский типы личности, культуры и
традиции этих стран. сегодня ситуация в обществе доведена до та-
кого состояния, когда абсолютно ясно, что дальнейшее его рассы-
пание и атомизация недопустимы. честь, долг, дисциплина, само-
отверженность и самопожертвование — вот качества, спрос на
которые столь же велик, как и их дефицит. на данном этапе, когда
речь идет о выживании и спасении России, высшим элементом на-
ционального сознания молодежи должна стать идея доброволь-
ного служения Отечеству. нынешняя молодежь в большинстве не
готова к этому. в этом духе ее надо образовывать и воспитывать.
новая идеология воспитания должна возродить национальный
патриотизм и гражданские качества россиян. Это фундаменталь-
ная проблема развития России, решению которой должны быть
подчинены содержание и деятельность всей системы воспитания.
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4. на наш взгляд, уже названная совокупность идей и принци-
пов при условии дальнейшего раскрытия их содержания может
составить весьма сильную и привлекательную для молодежи рос-
сийскую идеологию воспитания новых поколений. в то же время
эти идеи, положения и принципы представляют для всех полити-
ческих сил чрезвычайно широкий и общий выбор и в этом смысле
более всего подходят для всех социальных слоев и групп России
в качестве возможного идеала демократического общества и еди-
ной идеологии воспитания всего молодого поколения России.
единая идеология необходима не в качестве средства идеологи-
ческого давления на личность, воспитания всей молодежи в ин-
тересах какого-либо одного социального слоя или одной группы
общества, а как средство, позволяющее объединить, интегриро-
вать общество, особенно такое разнородное в этническом и соци-
альном плане, как российское, придать нации свойства и качества,
позволяющие ей занять в мировом сообществе достойное, передо-
вое место.

Российская идеология воспитания — это система идей, которая
одновременно отвечает коренным, актуальным интересам обще-
ства и личности, и таких взаимоотношений между ними, когда об-
щество задает парадигму воспитания новых поколений, создает
условия для ее реализации, а молодые поколения и личность са-
моопределяются, самоутверждаются, самореализуются и воспи-
тывают себя в предложенных условиях, изменяя их посредством
активной деятельности. идеология воспитания призвана способ-
ствовать изменениям в сознании индивида, соответствующим об-
щему направлению социального развития России.

5. цель вОспитания

1. цель воспитания — центральный вопрос идеологии, деятель-
ности всей системы воспитания. в целях выражаются философские,
духовные, нравственные, экономические, политические, правовые
и эстетические представления о делаемом образе «идеального» че-
ловека и общества, в котором он живет и действует. цель государст-
венно-общественной системы воспитания должна быть доста-
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точно определенной и в то же время весьма универсальной. Это
исключительно важно сегодня, когда в связи с углубившимся эко-
номическим, социальным, национальным, духовным и образова-
тельным расслоением общества возникло многообразие представ-
лений о человеке и обществе, столкнулись разнообразные
классовые, групповые и личные интересы. если еще недавно го-
ворилось о подчиненности интересов и качеств личности требо-
ваниям общества и, следовательно, о доминировании внешнего,
общественного (фактически государственного) воздействия на че-
ловека (одна крайность), то теперь нередко говорится о том, что
основной целью воспитания должен стать человек как самоцель
при одновременном отказе от требований к нему общества, в чем
бы они ни выражались — в потребностях производства, эконо-
мики, управления и т. п. (другая крайность). появилось множе-
ство партий и общественных организаций, которые ставят перед
собой весьма различающиеся цели, согласно которым они трак-
туют и цели воспитания новых поколений. Эти цели зачастую на-
ходятся в полном противоречии с целями государственной си-
стемы образования, в частности, воспитания. политически
пристрастные, эти партии и общественные организации стремятся
навязать молодежи те ценности и ориентиры, которые отвечают
их задачам, рассматривают молодежь как средство их достижения
и меньше всего думают о молодом поколении России в целом,
о развитии личности как таковой.

2. Формулируя цель воспитания, надо отдавать отчет в том, что
в нынешней России реально существуют, ведут борьбу за моло-
дежь партии, общественные движения и организации, которые
можно сгруппировать по их характеру и основным идеям, которые
они исповедуют и проповедуют.

Общенациональные интересы требуют, чтобы общество и госу-
дарство, озабоченные сохранением своей целостности, контроли-
ровали воспитательный процесс, помогали молодежи сориентиро-
ваться в реальном соотношении борющихся и воспитывающих ее
сил, отличить истинные ценности от мнимых и ложных, достойные
цели от недостойных.

3. новая концепция воспитания предполагает определение
цели воспитания, отвечающей интересам самой личности и тре-
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бованиям общества по отношению к личности. в качестве цели
воспитания, как правило, рассматривается формирование лично-
сти в соответствии с явно или неявно имеющейся моделью, идеа-
лом молодого человека, соотнесенным с данным историческим пе-
риодом и перспективой развития общества. на какой стадии
развития находится, какие задачи решает общество, такое поко-
ление ему и требуется.

в разные периоды развития нашей страны при советской вла-
сти в качестве целей были поставлены такие идеальные модели,
как «строитель коммунизма», «всесторонне развитая личность»,
которые определяли содержание и направленность процесса вос-
питания. система воспитания претворяла их в жизнь.

4. Основным ориентиром воспитания является согласованно
принятое в обществе представление об идеале гражданина России,
его жизненном кредо и жизненной позиции. Этот идеал включает
такие черты, как любовь к России, веру в ее успех и величие, за-
боту о единстве и будущем Отечества, преданность идеалам гума-
низма, свободы и демократии, стремление к личному успеху
в жизни и т. п. в то же время этот идеал имеет свои отличия в ха-
рактере социальной активности и реальных возможностях кон-
кретного представителя того или иного класса (слоя) в служении
Отечеству и способах достижения личных целей, определяемых
социальным положением и уровнем благосостояния данной
семьи. Различия в социальных ориентирах различных слоев и
групп общества обусловливают дифференциацию программ об-
учения, типов школ и всего воспитательного процесса.

5. «идеального» молодого россиянина наших дней должно ха-
рактеризовать: а) стремление к личному и общему успеху; б) воля
к победе; в) принятие основной меры ответственности за резуль-
таты своей деятельности прежде всего на себя; г) преданность на-
циональной идее (мечте). главный, системообразующий элемент
ценностных ориентаций — «успех». подчеркнем: не только личный,
но и общественный. Россия нуждается в людях, верящих в свои
силы и победу над обстоятельствами, мечтающих о великой и мо-
гучей России, в которой они — хозяева жизни. мечта о великой
России — знамя нации, а люди, борющиеся за эту мечту и добиваю-
щиеся успеха,— гордость нации и образец для подражания. Обще-
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ство дает шанс каждому. воспитывай себя так, чтобы ты смог им
воспользоваться, а в неудачах вини прежде всего себя, а уж потом —
других (общество, государство). такова логика пути к благосостоя-
нию, таков способ изменения национального характера россиян,
традиционно привыкших ожидать «манны небесной».

6. в отличие от идеала цель воспитания состоит в том, чтобы
сформировать реальную, социально устойчивую личность, спо-
собную в новых социально-экономических и политических усло-
виях вносить ощутимый вклад в преобразование общества и са-
мосовершенствоваться. концепция воспитания определяет
целевые установки воспитания молодежи в соответствии с теми
изменениями, которые происходят в обществе, с ориентацией на
будущее. в качестве цели воспитания, учитывающей условия пе-
реходного периода и ориентированной на определенную перспек-
тиву, можно предложить формирование жизнеспособной, гума-
нистически ориентированной индивидуальности по отношению
к обществу и к себе самой.

7. смена социально-политического строя, новые условия жизни
выдвигают новые требования к личности и тем самым объективно-
естественно порождают новый тип личности, установки, образ по-
ведения и деятельности, отвечающие задачам общественного раз-
вития. перепады несоответствий требований общества и свойств
личности должны корректироваться системой воспитания.

8. Острейшее противоречие между новой системой требований
и возможностями и способностями реально существующей ныне
личности порождает необходимость формирования у молодого
человека и молодого поколения в целом такого качества, как жиз-
неспособность.

необходимость постановки вопроса о воспитании жизнеспо-
собности диктуется тем, что современное молодое поколение на-
ходится в необычайно жестких условиях природной и социальной
среды, которая характеризуется крайней идеологической, соци-
ально-политической и экономической нестабильностью и неопре-
деленностью.

Жизнеспособность — это наличие у человека (поколения)
таких свойств и качеств, которые позволяют не только выжить,
не деградируя, в «жестких» и ухудшающихся условиях социаль-
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ной и природной среды, но жить и развиться, духовно возвы-
шаться, воспроизводить и воспитывать потомство, не менее жиз-
неспособное в биологическом и социальном плане, чем он сам.
Задача жизнеспособной личности — стать индивидуальностью,
сформировать свои смысложизненные установки, самоутвер-
диться, реализовать свои задатки и творческие возможности, пре-
образуя при этом в своих интересах среду обитания, не разрушая
и не уничтожая ее. Жизнеспособность предполагает высокую со-
циальную активность личности (поколения), направленную на
преобразование внешней природной и социальной среды и на
формирование самого себя в соответствии с заданными целями.
в социокультурном плане жизнеспособность проявляется в том,
насколько личность и поколение отвечают насущным запросам
общества на данном историческом этапе и насколько они могут
взять на себя ответственность за его будущее.

6. мОдель ЖиЗнеспОсОБнОй личнОсти

на основе предложенной концепции можно сформировать
проективную модель жизнеспособной личности демократизирую-
щегося российского общества, которое по своей сущности можно
рассматривать как переходное от тоталитарного режима правле-
ния с плановой экономикой к демократическому обществу с ры-
ночной экономикой, антагонистическому по социальной струк-
туре. человек, соответствующий этому обществу, должен будет
в определенной мере обладать противоречивыми личностными и
гражданскими качествами.

в соответствии с предложенной стратегической моделью жиз-
неспособной, гуманистически ориентированной индивидуально-
сти, молодой человек недалекого будущего (прогностическая мо-
дель среднего уровня) должен обладать следующими личностными
и гражданскими качествами:

— быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям
жизни, уметь ориентироваться в экономической, социально-по-
литической обстановке, сохраняя свою мировоззренческую пози-
цию, гуманистические идеалы и ценности;
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— обладать высокой социальной активностью, целеустремлен-
ностью и предприимчивостью, стремлением к поиску нового и
способностью находить оптимальные решения жизненных про-
блем в нестандартных ситуациях;

— иметь потребность в жизненных достижениях и успехе,
способности к самостоятельному принятию решений, посто-
янному саморазвитию своего интеллекта и профессиональных
качеств;

— быть законопослушным, социально ответственным, обладать
развитым чувством внутренней свободы и собственного достоин-
ства, способностью к объективной самооценке и конкуренции
с другими;

— иметь в разумной мере индивидуалистические установки,
ориентацию на себя, свои интересы и потребности, обладать ра-
циональным, альтернативным мышлением и прагматическим от-
ношением к жизни;

— иметь национальное сознание российского гражданина, быть
патриотом, борющимся за сохранение единства России и ее ста-
новление как великой державы, занимающей одно из ведущих
мест в мировом сообществе.

кроме того, каждый жизнеспособный человек должен уметь
понимать и быть готовым отстаивать интересы своей социально-
возрастной, профессиональной, этнической, социальной общно-
сти, к которой он принадлежит по своему происхождению и соци-
альному статусу и т. п.

7. Задачи вОспитания

Общая цель воспитания достигается посредством решения
конкретных задач, среди которых наиболее актуальными яв-
ляются следующие:

— ориентация личности на гуманистические установки и смы-
сложизненные ценности в новых социально-политических и эко-
номических условиях общества, определение своего места и целей
жизнедеятельности, формирование самосознания и гуманистиче-
ски направленных высших потребностей;
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— формирование национального самосознания, гражданствен-
ности, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внут-
ренней свободы и чувства собственного достоинства;

— воспитание потребности молодежи к освоению ценностей
общечеловеческой и национальной культуры, формированию
эстетических ценностей и вкуса, стремления к созданию и при-
умножению ценностей духовной культуры, участию в культурной
жизни российского общества;

— приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали,
национальным традициям, кодексам профессиональной чести и мо-
ральным ценностям соответствующих социальных слоев и групп,
воспитание адекватной самооценки результатов своей деятельности;

— выявление и развитие задатков, формирование на их основе
общих и специфических способностей, индивидуальности лично-
сти, возвышение ее творческого потенциала и способности к са-
моразвитию;

— воспитание потребности к труду как первой жизненной не-
обходимости, высшей жизненной ценности и главного способа до-
стижения жизненного успеха, целеустремленности и предприимчи-
вости, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности;

— воспитание потребности к физической культуре и здоровому
образу жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода,
материальному обеспечению и воспитанию нового поколения
в духе гуманизма и демократии.

Одной из задач воспитания молодежи в плане освоения нацио-
нальной культуры является формирование речевой культуры, что
особенно важно в настоящее время, когда наблюдаются многие не-
гативные явления, такие как сквернословие, молодежный сленг,
засорение иностранными словами русского языка. Эту задачу сле-
дует решать прежде всего на уровне дошкольного и школьного
воспитания, всячески пресекать сквернословие молодежи.

постановка цели и задач воспитания жизнеспособного поко-
ления предполагает, что они должны быть присущи молодежи
России в целом, без подразделения ее на социальные группы, по-
скольку каждый молодой человек должен обладать личностными
психологическими и гражданскими качествами, обеспечиваю-
щими его жизнеспособность.
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8. пРинципы вОспитания

в новой концепции воспитания можно выделить следующие
основные принципы:

— гуманизма к объектам воспитания, предполагающего отно-
шение к личности молодого человека как к самоценности;

— духовности, проявляющейся в формировании у молодого
человека смысложизненных духовных ориентаций, потребностей
к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению об-
щечеловеческих норм гуманистической морали, интеллигентно-
сти и образа мысли российского гражданина;

— демократизма, означающего воспитание поколения, способ-
ного не только эффективно осуществлять жизнедеятельность
в условиях демократических реформ (т. е. воспитание для демо-
кратии), но и демократизацию самой системы воспитания, пере-
ход от тоталитарной системы с ее однонаправленной идеологией
и принудительным воздействием на объект воспитания к системе,
основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества
воспитателя и воспитанника;

— гражданственности и патриотизма, предполагающего фор-
мирование национального сознания у молодежи как одного из ос-
новных условий жизнеспособности молодого поколения и обес-
печивающего целостность России, связь между поколениями,
освоение и приумножение национальной культуры во всех ее про-
явлениях;

— конкурентоспособности, выступающей как специфическая
особенность экономической свободы и свободы предпринима-
тельства в условиях демократизирующегося общества, предпола-
гающей формирование соответствующего типа личности моло-
дого человека, способного к динамичной горизонтальной и
вертикальной мобильности, смене видов деятельности, освоению
новых профессий, нахождению эффективных решений в сложных
условиях конкурентной борьбы;

— толерантности (терпимости), являющейся одним из основ-
ных принципов воспитания молодежи в условиях плюрализма
мнений, подходов, различных идей для решения одних и тех же
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проблем; терпимость к мнениям других людей, учет их интересов;
терпимость к инакомыслию и другим культурам, другому образу
жизни, поведению людей, не укладывающемуся в рамки повсе-
дневного опыта, но не выходящего за рамки требований законов;

— индивидуализации, заключающейся в том, что личность
в условиях демократических реформ получает свободу проявле-
ния своих индивидуальных особенностей в полной мере, ориен-
тацию на собственные интересы и потребности и за счет этого
формирования способности не только выжить, но и проявить
творческую активность. система воспитания должна быть направ-
лена не на производство усредненной личности, а индивидуально
ориентирована, учитывая задатки и возможности каждого моло-
дого человека в процессе его воспитания и социализации;

— вариативности, включающей многообразие типов воспита-
тельных учреждений, а также различные варианты технологии
и содержания воспитания, нацеленности системы воспитания не
только на воспроизводство личностью образцов прошлого опыта
предшествующих поколений, их идеалов и ценностей, а на раз-
витие собственных взглядов, подходов, ценностей, принятие аль-
тернативных решений, готовности к деятельности в непредви-
денной ситуации.

9. ОснОвные кОнцептУальные пОлОЖения
нОвОй системы вОспитания

концепция воспитания жизнеспособного поколения предпо-
лагает создание системы воспитания, состоящей из двух уровней.

1. на первом уровне, который можно обозначить как страте-
гический, фундаментальный, формируются качества личности,
обусловливающие ее жизнеспособность. Российское общество
быстро дифференцируется по отношению к собственности, ис-
точникам доходов и уровням благосостояния. Эта дифферен-
циация будет продолжаться, пока не достигнет определенной
константы. в таком обществе необходимо, с одной стороны, сле-
дование тем общественным идеалам, целям и ценностям, по по-
воду которых достигнуто демократическое согласие, а с другой
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стороны, для нарождающихся слоев и групп следует оставить
возможность выбора более сложных, групповых, элитарных
ценностей, а для системы воспитания — свободу эксперименти-
рования. синтез этих двух принципов позволит воспитывать ос-
новополагающие ценности и добродетели у всех детей и моло-
дых людей с помощью всех имеющихся средств воспитания и
в то же время будет сохранять открытость системы воспитания,
позволяя избежать очередного заблуждения и фанатизма.

говоря конкретнее, стратегический (фундаментальный) уро-
вень воспитания обеспечивает целостный подход к формирова-
нию личности, ее общих способностей, гражданского воспитания,
освоения ценностей общечеловеческой и национальной культуры,
формирует ценностный подход молодого человека к материаль-
ным и духовным явлениям жизни и культуры с мировоззренче-
ских позиций, определенных идеологией воспитания. система
воспитания должна выделять прежде всего национальные ценно-
сти, помогая различать добро и зло во всех жизненных ситуациях.
на это необходимо ориентировать все структуры системы воспи-
тания не только как на стратегическую задачу, но и на ситуатив-
ном уровне, когда решаются насущные задачи воспитания в пере-
ходный период.

2. Второй уровень системы воспитания нацелен на более узкие
задачи в соответствии с требованиями к личности различных со-
циальных слоев и групп общества. на этом уровне должна быть
весьма значительна диверсификация воспитательных структур
(институтов, учреждений, организаций и т. п.), вариативность со-
держания, форм и методов воспитания. если на первом, базовом
уровне в процессе воспитания формируются общие способности
и гражданские качества личности, необходимые каждому моло-
дому человеку, то на втором уровне формируются специальные
способности, личностные качества, ценностно-мировоззренческие
установки и морально этические принципы в зависимости от при-
надлежности данной конкретной личности к той или иной соци-
альной группе, согласно требованиям этой группы, ее традициям,
ценностям, интересам и целям существования.

вариативность системы воспитания на втором уровне позво-
лит учитывать и другие аспекты формирования личности, такие
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как, например, половое воспитание (воспитание «мужественно-
сти» или «женственности»), воспитание по возрастным группам
молодежи и т. п.

3. концепция воспитания предполагает постановку и реализа-
цию долговременных целей, а также ситуативных задач, отвечаю-
щих требованиям и условиям переходного периода.

долговременные цели представляют стратегию концепции и
программы воспитания жизнеспособного поколения молодежи, на-
правленную в будущее, где в полной мере будут реализованы прин-
ципы демократического общества. Здесь определяется не только
общая модель, но и общекультурный тип личности, формируемой
в российской социокультурной среде. исходя из геополитического
статуса России, ее традиционных духовных ценностей, а также
с учетом наметившейся стратегической направленности социокуль-
турных, политических и экономических изменений современного
российского общества, наиболее целесообразным, на наш взгляд,
было бы формирование нового социокультурного типа личности,
в котором гармонически сочетаются с определенными ценностями
европейской культуры традиционные российские ценности. при
этом обеспечивается сохранение культурного ядра российской ци-
вилизации, формируется готовность противостоять негативным
влияниям других культур, что особенно важно в эпоху всемогуще-
ства средств массовой информации.

стратегические цели должны учитывать то, что молодой чело-
век в одно и то же время является носителем как общечеловече-
ских ценностей, так и ценностей российской культуры, ментали-
тета российского гражданина, что будет выступать основой
формирования национального самосознания для молодого поко-
ления российского общества. при этом одной из очень важных и
сложных задач является обеспечение связи, преемственности
старших и младших поколений в условиях, когда происходит все-
общее отрицание предшествующего опыта.

4. воспитание личности в условиях переходного периода
должно основываться на мировоззренческих принципах страте-
гического (базового) уровня воспитания, но неизбежно учитывать
и мировоззренческие установки современной ситуации. в свете
нынешних тенденций мировоззрение молодежи будет оставаться
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синкретичным, в нем будут сочетаться мировоззренческие уста-
новки различных идеологических систем, которые пытаются ока-
зывать на нее свое влияние. Это относится к религии и различным
конфессиям, которые стараются занять определяющее место
в формировании национального самосознания. У традиционно
христианских этносов это, прежде всего, православие, а в нехри-
стианской традиции — ислам. велика активность различных на-
правлений буддизма и разного рода сект. данная система воспи-
тания ориентирована на ведущую роль научного и обыденного
мировоззрения, формируемого обучением в школе и безрелигиоз-
ным светским воспитанием в семье и других воспитательных
структурах.

5. в переходный период по сравнению с предыдущим карди-
нально изменяется направленность мировоззренческих установок
по отношению к личности и ее положению в обществе. в недавнем
прошлом система коммунистического воспитания формировала
коллективистское мировоззрение и соответствующие ему лич-
ностные качества, моральные установки и традиции. новая кон-
цепция воспитания, особенно в переходный период, должна быть
направлена на формирование в определенной степени индивидуа-
листического типа личности, способного к конкурентной борьбе.
если раньше в сознание человека с детства внедрялась идея, что
«человек человеку — друг, товарищ и брат», то новая социальная
действительность заставляет видеть в другом человеке социаль-
ного партнера-соперника-конкурента. в некотором смысле другие
люди рассматриваются как средство достижения личного успеха.
иными словами, новая концепция воспитания во многом исполь-
зует принципы философии прагматизма. чтобы быть жизнеспо-
собной, личность переходного периода должна быть достаточно
жесткой и конкурентоспособной. по результатам своей деятель-
ности — ориентированной в большей степени не на общечелове-
ческие, гуманистические ценности, а на индивидуальные и груп-
повые ценности.

6. новая система воспитания должна обеспечивать формиро-
вание данного типа личности, акцентируя внимание на развитие
ее потребностей в достижении своих целей и самоутверждении.
система воспитания на втором уровне должна формировать ка-
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чества, обеспечивающие включенность личности в различные
сферы жизнедеятельности общества: социальную активность, за-
интересованность участвовать в общественной и политической
жизни, культурно-досуговой деятельности и т. д. таким образом,
речь идет о формировании личности, умеющей отстаивать свои
интересы и достигать их, учитывая при этом интересы своей со-
циальной группы и всего общества.

7. Одной из наиболее важных проблем реализации концепции
воспитания жизнеспособного поколения является создание поло-
жительной мотивации у самих молодых людей на восприятие и
усвоение воспитательных воздействий, что в первую очередь
определяет эффективность воспитательного процесса. Это осо-
бенно важно на начальном этапе, в условиях перехода к демокра-
тическому обществу и к демократической системе воспитания, ос-
нованной на педагогике сотрудничества.

Захочет ли молодой человек воспринимать воспитательные
установки, формировать у себя необходимые гражданские и лич-
ностные качества на добровольной основе, без применения чрез-
мерных принудительных воздействий со стороны системы воспи-
тания? что необходимо предпринять, чтобы молодые люди
осознали необходимость формирования у себя соответствующих
качеств? в этом же плане стоит проблема самовоспитания и са-
моразвития личности как одна из ключевых проблем гуманиза-
ции воспитания.

Решение проблемы создания положительных мотиваций и са-
мовоспитания следует осуществлять в двух аспектах. прежде
всего — это создание в обществе объективных и субъективных
предпосылок, условий, побуждающих молодого человека форми-
ровать у себя необходимые качества при посредстве воспитателя
и в процессе самовоспитания. молодые люди должны видеть,
в частности, что именно личность, соответствующая требованиям
общества на данном этапе его развития, востребована обществом,
что людям с такими характеристиками прежде всего обеспечива-
ется вертикальная социальная и профессиональная мобильность
(высокооплачиваемая работа, быстрый служебный рост, престиж-
ная, высокая должность и т. п.). положительная мотивация будет
в том случае, когда молодежь увидит многочисленные примеры
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такого рода. только в этом случае у нее возникнет потребность
обладать знаниями и качествами, которые гарантируют достиже-
ние высокого социального и профессионального статуса.

второй аспект затрагивает сферу сознания личности. в обще-
ственном сознании должен быть сформирован идеал определен-
ного культурного типа, к которому следует стремиться молодому
человеку. такой образ идеальной личности должен пропаганди-
роваться средствами литературы, искусства, массовой информа-
ции, как сейчас пропагандируется герой криминального типа,
стоящий вне общечеловеческой морали, по ту сторону добра.
между тем необходимо целенаправленно формировать образ ини-
циативного, имеющего высокую квалификацию, прагматически
ориентированного, но ограниченного принципами гуманистиче-
ской морали, законопослушного и именно потому преуспеваю-
щего молодого человека — гражданина России.

воспитательный эффект будет только в том случае, когда оба
этих аспекта, выступающие как внешние и внутренние факторы,
обусловливающие мотивацию на формирование соответствую-
щих гражданских и личностных качеств, будут задействованы од-
новременно. такого рода мотивацию относительно воспитания
молодежи можно видеть в развитых западных странах. Это осо-
бенно характерно для настоящего времени, когда после периода
отрицания и протеста молодежь опять ориентируется на получе-
ние высококачественного образования, освоение культуры и об-
щечеловеческих ценностей, на здоровый образ жизни.

8. в разработке концепции, создании системы и реализации
процесса воспитания должен действовать принцип регионализма.
Россия не просто огромная, но и чрезвычайно разнообразная
страна. в ней есть сырьевые регионы (например, на российском
севере проживает 11 млн человек — 93% северян всего мира); ур-
банизированные регионы с преобладанием тяжелой, легкой и раз-
витой наукоемкой военной промышленности с заводами-гиган-
тами и городами-заводами; регионы с преимущественно аграрным
сектором. в России 1060 городов, из которых подавляющее боль-
шинство — малые, а также 2160 поселков городского типа, в кото-
рых (в малых городах и поселках) проживает больше половины
россиян. в России десятки огромных и крупных городов, которые
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имеют свои «регионы»: районы со многими культурно-художе-
ственными, образовательными и научными учреждениями; рай-
оны заводские и «спальные» и т. п. есть регионы с относительно
терпимым уровнем жизни, а есть такие, которые стали очагами со-
циальной депрессии, точками роста социальной напряженности,
грозящими взрывом всей страны. иными словами, каждый регион
России имеет свою социокультурную среду, которая воздействует
на процессы образования и воспитания, облегчая или затрудняя
их. неоднородность социокультурных сред требует от организа-
торов воспитания обеспечивать, с одной стороны, единство нацио-
нальной воспитательной политики, с другой — ориентировать ее
на учет особенностей этого региона, на развитие существующих
в нем традиций и самобытности. Регионализация воспитания ори-
ентирует на творчество, поддержку новых очагов педагогической
культуры, опытно-экспериментальных площадок, инновацион-
ных воспитательных центров, является одним из стимулов само-
развития всей системы воспитания.

10. система вОспитания

1. новая концепция воспитания реализуется на практике через
систему воспитания, имеющую институциональный и неинститу-
циональный уровни, а также с помощью различных институтов
воспитания, форм и методов осуществления воспитательных воз-
действий.

Реализация новой концепции воспитания на неинституцио-
нальном уровне рассматривается как процесс социализации мо-
лодежи в различных сферах жизнедеятельности общества, где
формируются соответствующие навыки, способности и личност-
ные качества. так, например, формирование у части молодежи со-
циально значимых гражданских качеств и ценностных установок
осуществляется через участие в деятельности общественных ор-
ганизаций, а также в деятельности различного рода неформаль-
ных движений, митингах и т. д.

на институциональном уровне основным институтом, осу-
ществляющим организацию всей системы воспитания, ее дея-
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тельности и контроль за этой деятельностью, является госу-
дарство. Оно организует процесс воспитания подрастающего по-
коления на уровне дошкольного воспитания, школы, при полу-
чении профессионального образования и т. д. воспитание
молодежи — одно из направлений в государственной молодеж-
ной политике России на этапе переходного периода и на долго-
временную перспективу.

2. государство через свои учреждения и организации должно
обеспечивать стратегический (фундаментальный, базовый) уро-
вень воспитания всей молодежи, безотносительно ее принадлеж-
ности к социальным группам, поскольку ставит целью формиро-
вание соответствующего типа гражданина этого государства.
система государственного воспитания была и остается основой
воспитания и на втором уровне, когда воспитание осуществ-
ляется уже в соответствии с групповыми интересами самой лич-
ности, интересами социальных групп и их требований к лично-
сти. и это естественно, ибо система государственного воспитания
призвана обеспечивать эффективность воспитания молодого по-
коления в целом.

3. наряду с государством, одним из главных элементов си-
стемы воспитания является семья, особенно на этапе переходного
периода, когда практически все институты прошлой системы вос-
питания свернули свои воспитательные функции по отношению
к молодежи. при том что воспитательные возможности семьи
резко сократились, именно семья сейчас несет и должна нести
далее основную нагрузку в формировании личности молодого че-
ловека, его жизненных планов и ценностных установок, личност-
ных и гражданских качеств, усвоения традиций и опыта старших
поколений. сложность современного этапа состоит в том, что
старшее поколение не может в полной мере осуществлять функ-
цию воспитания, поскольку ее ценностно-мировоззренческие ори-
ентации, моральные установки и опыт во многом пришли в про-
тиворечие с изменившейся действительностью. молодому
поколению приходится самому накапливать соответствующий
опыт, формировать свое мировоззрение, хотя и традиционные
ценности имеют достаточно большое влияние в качестве смысло-
жизненных ориентаций молодых людей.
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4. Общеобразовательная школа выступает одним из основных
институтов, осуществляющих процесс воспитания молодого по-
коления в полном его объеме. воспитание проводится в течение
всего периода обучения и среди всех возрастных групп школьни-
ков. в то же время каждая возрастная группа школьников имеет
свои возрастные особенности, определяющие цели, методы,
формы и средства воспитания.

старшая возрастная группа школьников (9–11-е классы) вхо-
дит в состав социально-возрастной группы молодежи. Ранее для
школьной системы воспитания во всех возрастных группах были
характерны авторитарная педагогика и объектный принцип вос-
питания, где ученики даже старших классов рассматривались
только как объект воспитания, а не его полноправный субъект.
мало что изменилось в российской общеобразовательной школе
и в настоящее время, поскольку кадровый корпус учителей
остался прежним, значительно утратив при этом эффективность
своих воспитательных воздействий.

современную ситуацию в школе можно определить как ситуа-
цию переходного периода, поскольку старые методы и формы уже
не дают ожидаемых результатов, а новые формы воспитательных
воздействий еще не разработаны в достаточной степени, не под-
готовлены кадры преподавателей, способных осуществлять педа-
гогику сотрудничества, особенно в старших классах.

данная концепция рассматривает школу как институт воспи-
тания молодежи, призванный формировать личность молодого
россиянина на первом уровне воспитательного процесса. Обще-
образовательная школа во всех ее формах существования (спец-
школы, лицеи, гимназии и т. п.) должна прежде всего реализовать
гуманистические принципы, исходя из идеи равенства стартовых
возможностей, единой идеологии, менталитета российского граж-
данина, единой российской культуры. Школа является тем инсти-
тутом воспитания, где формируется патриотическое чувство при-
частности к большой и малой Родине, происходит становление
гражданина российского общества.

Школа в определенной мере должна осуществлять и воспита-
ние на втором уровне, исходя из принадлежности учащихся к раз-
личным социальным и национальным группам населения. на
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этом уровне воспитание, по мере возможности, должно быть диф-
ференцировано с учетом социальных и личностных интересов,
а также возможностей учащихся.

5. Профессиональные образовательные учреждения. госу-
дарство реализует свою воспитательную функцию прежде всего
через систему профессионального образования всех уровней: птУ,
техникумы, вузы. в период советской власти эти учреждения иг-
рали значительную роль в воспитании молодого поколения. Была
создана общественно-административная структура по воспитанию
учащихся и студентов в каждом учебном заведении, а также на всех
уровнях партийных, комсомольских и государственных структур
существовали отделы и управления по работе с учащейся молоде-
жью. воспитанию молодежи внимания уделялось не менее, чем
становлению квалифицированного специалиста.

в настоящее время в системе профессионального образования
молодежи разрушены почти все воспитательные структуры, что
явилось реакцией на излишнюю заидеологизированность преж-
ней системы воспитания. проводится в жизнь идея о том, что по-
лучаемое знание имеет воспитательную функцию, т. е. воспитание
подменяется обучением. ликвидированы различные воспитатель-
ные структуры в учебных заведениях (например, институт кура-
торов учебных групп в вузах и т. п.).

вместе с тем профессиональные учебные заведения остаются
наиболее действенным институтом воспитания молодого поко-
ления. многие учебные заведения, в том числе и вузы, по собст-
венной инициативе заново создают структуры, осуществляющие
воспитательные функции, причем на административно-обще-
ственной основе. например, в отдельных вузах вводятся должно-
сти проректоров по воспитательной работе, разрабатываются
планы воспитательной деятельности с участием всего преподава-
тельского корпуса.

предлагаемая концепция в плане ее практической реализации
рассматривает систему профессионального образования как важ-
нейший институт воспитательного воздействия на учащуюся мо-
лодежь, особенно на втором уровне формирования личностных и
гражданских качеств молодого человека. первый уровень воспи-
тания должен быть в основном реализован в системе средней
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школы, и эффективность его реализации должна быть подкреп-
лена прямым (финансовым и кадровым) и косвенным воздей-
ствием (введением экзаменов, моральным поощрением учителей,
ведущих воспитательную работу, и т. п.).

6. Вооруженные силы во всех странах, наряду с системой об-
разования, являются тем институтом, через который государство
осуществляет свою воспитательную функцию. в бывшем совет-
ском союзе армия достаточно эффективно воспитывала моло-
дежь в соответствии с целевыми установками партии. существо-
вал институт политработников, специально подготовленных для
выполнения воспитательных функций среди личного состава ар-
мейских подразделений. в настоящее время воспитательная ра-
бота проводится на весьма низком уровне.

армия как институт воспитания призвана формировать лич-
ностные и гражданские качества первого уровня, необходимо при-
сущие всей молодежи России, такие как патриотизм, гражданское
мужество, инициативность, социальная активность, умение дей-
ствовать в нестандартной обстановке и т. п. в мировоззренческом
плане здесь наиболее эффективно можно формировать гумани-
стические установки и проводить в жизнь национальную идею на-
ционального возрождения России.

для успешного функционирования армии как института вос-
питания молодежи в ее структуре необходимо создать институт
специалистов по воспитательной работе с личным составом. спе-
циалисты должны иметь соответствующую подготовку именно по
работе с армейской молодежью, которая имеет свою специфику.
Эту работу нельзя подменять другими формами работы с личным
составом, например, социальной работой или деятельностью ре-
лигиозных организаций, которые настоятельно предлагают свои
услуги в настоящее время. именно воспитательная работа с ар-
мейской молодежью благотворно скажется как на укреплении
боевого духа армии, так и на становлении личности молодых вои-
нов, а также на проведении демократических преобразований рос-
сийского общества.

7. в истории общества церковь всегда выступала в качестве
особого института воспитания молодежи, причем не только рели-
гиозного, но и патриотического, гражданского, а также участво-
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вала в становлении национального самосознания молодого поко-
ления. советская власть резко ограничила функции церкви, отде-
лив ее от государства, в том числе практически ликвидировала и
воспитательную функцию, отделив школу от церкви.

демократические изменения в России позволили реализовать
право свободы совести населению страны по отношению к рели-
гии. Религиозные организации всех конфессий резко активизи-
ровали свою деятельность, в том числе и в отношении воспитания
молодежи. в настоящее время воспитательная функция церкви
не играет значительной роли в обществе в той степени, как она
на это претендует, поскольку сказываются годы атеистического
воспитания и противостояния государства и церкви. с углубле-
нием демократических преобразований в российском обществе
роль церкви как института воспитания молодежи будет возрас-
тать, особенно с восстановлением ее структуры по всей террито-
рии России. необходимо регулировать взаимоотношение госу-
дарства и церкви в этом отношении, поскольку религиозные
организации различных конфессий вполне могут выполнять вос-
питание молодого поколения определенных социальных групп и
слоев населения.

8. Воспитательная функция молодежных организаций. через
эти структуры государство может реализовать свою политику по
отношению к молодежи и, в частности, воспитательные функции.
в годы советской власти весьма действенное воспитательное воз-
действие на всю социально-возрастную группу молодежи оказы-
вала комсомольская организация, имевшая свои структуры прак-
тически во всех территориально-производственных сферах.
комсомол активно проводил в жизнь политику партии среди мо-
лодежи, формируя личность молодого человека и поколения
в целом в соответствии с директивами партии.

в современный период существующие молодежные организа-
ции не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на воспи-
тание молодежи, не имея соответствующих целей, структуры и не-
обходимого финансирования. Эти организации малочисленны, их
деятельность практически не координируется.

молодежные организации могут выступать достаточно дей-
ственным институтом воспитательной работы и проведения
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в жизнь молодежной политики государства при условии их ча-
стичного финансирования со стороны государства, а также при
постановке им соответствующих задач и координации их деятель-
ности. при этом воспитательная работа должна проводиться на
втором уровне, с учетом интересов и склонностей тех групп моло-
дежи, которые входят в соответствующие организации.

9. Политические партии выражают интересы различных соци-
альных слоев и групп населения. почти все политические партии
и общественные движения уделяют внимание молодежи, стараясь
привлечь ее в число своих сторонников. при этом на молодежь
оказывается определенное воспитательное воздействие, особенно
в плане формирования мировоззренческих, морально-ценностных
и социально-политических ориентиров и установок.

предлагаемая концепция рассматривает политические партии
и движения как один из воспитательных институтов общества,
формирующих различные социальные слои и группы молодежи
в своих интересах. в целом как институт воспитания партии и об-
щественные движения могут оказывать целенаправленное воз-
действие как на первом, так и на втором уровнях воспитания. на
первом уровне будет осуществляться формирование граждан-
ственности, патриотизма, гуманистических качеств личности,
уважение к законам, становление культуры демократизма и т. п.
на втором уровне будут формироваться качества, необходимые
для соответствующих социальных групп, чьи интересы выражает
партия или движение. воспитательное воздействие может осу-
ществляться в различных формах и через различного рода струк-
туры, например, молодежные клубы, клубы молодых политиче-
ских лидеров, летние лагеря и т. п.

10. Спортивные организации всегда играли значительную роль
в становлении молодого поколения. Здесь происходило не только
физическое воспитание, развитие физических качеств молодого
человека, укрепление его здоровья, но и целенаправленное фор-
мирование морально-волевых качеств, патриотизма и граждан-
ского мужества, чем всегда отличались советские спортсмены.
Особенно это было присуще спортивно-техническим и военно-
прикладным видам спорта, где на идеях патриотизма были воспи-
таны значительные массы российского населения.
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сейчас спортивные организации в России находятся в затруд-
нительном положении из-за отсутствия государственного финан-
сирования и организационного единства. Эффективность воспи-
тательных функций спортивных организаций резко снизилась,
что не замедлило сказаться как на успехах российских спортсме-
нов, так и на патриотизме, отсутствие которого определило
«утечку» ведущих спортсменов за границу. немаловажную роль
в этом сыграло падение престижа спортсменов в общественном
мнении.

Успешность реализации концепции воспитания жизнеспособ-
ного поколения молодежи будет во многом зависеть от деятель-
ности спортивных организаций. государство должно определить
цели и задачи спортивных организаций по формированию физи-
чески здорового, патриотически настроенного поколения моло-
дежи, обеспечив это соответствующими кадрами работников фи-
зической культуры, а также надлежащим финансированием.

11. Творческие организации всегда имели огромное влияние
на молодежь через объединения литераторов, поэтов, художников,
музыкантов и т. п., но главным образом через произведения лите-
ратуры и искусства. в настоящее время творческие организации,
литература, искусство и кино переживают трудный период в связи
с отсутствием государственного финансирования, переходом на
самофинансирование и платные услуги.

при проведении в жизнь государственной молодежной поли-
тики по воспитанию молодежи следует учесть то, что творческие
организации могут частично решать задачи первого уровня вос-
питания и в большей мере способны эффективно осуществлять
целевые установки второго уровня. на втором уровне, согласно
предложенной концепции, творческие организации как институт
воспитания будут формировать личностные и гражданские каче-
ства молодежи в зависимости от имеющихся способностей и
склонностей к тому или иному виду творческой деятельности.
для нормальной деятельности этих организаций необходимы со-
ответствующая подготовка кадров и надлежащее государственное
финансирование.

12. Средства массовой информации. в эпоху информацион-
ной цивилизации они оказывают сильнейшее воздействие на
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самые широкие слои молодежи, включая все ее социальные и воз-
растные группы. Учитывая это, государство должно проводить
в отношении сми очень взвешенную политику.

в настоящее время сми в основном проводят линию на раз-
рушение мировоззренческих устоев молодежи, насаждают безду-
ховность и потребительство, рекламируют жестокость, насилие и
криминальное поведение, нацеленное на нетрудовое, легкое и бы-
строе обогащение. коммерциализация сми принесла катастро-
фические последствия не только им самим, но и всей российской
культуре, и в особенности воспитанию молодого поколения. идет
целенаправленное уничижение духовности российского народа,
разрушение его национального самосознания и менталитета, что
крайне негативно сказывается на воспитании молодых россиян.

13. Содержательная сторона системы воспитания имеет
структуру, включающую следующие разделы: нравственное вос-
питание, воспитание гражданственности и патриотизма, эстети-
ческое воспитание, физическое воспитание, а также различные
виды, связанные с принадлежностью к социальным группам (ре-
лигиозное, атеистическое, национальное и т. п.).

каждый из этих разделов (элементов структуры) реализуется
через освоение соответствующего содержания, формирование
умений, навыков, личностных качеств, а также через различные
организационные структуры (музеи, храмы, студии, спортивные
организации и т. п.).

Здесь необходима весьма значительная работа по организации
деятельности такого рода воспитательных структур в условиях пе-
реходного периода, что должно быть учтено при разработке и осу-
ществлении государственной молодежной политики России.

14. непосредственная реализация новой концепции воспитания
осуществляется через различные формы и методы проведения вос-
питательного процесса, с использованием необходимых средств.
положительный опыт по воспитанию молодого поколения, накоп-
ленный за годы советской власти, необходимо использовать
в новых условиях. Особенно ценен здесь опыт педагогов-новаторов:
амонашвили, Шаталова и др., не получивший широкого распро-
странения в прошлые годы. в настоящее время этот опыт будет спо-
собствовать формированию нового поколения молодежи.
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в то же время условия переходного периода и стратегические
цели воспитания ставят новые проблемы, без решения которых
невозможно эффективно осуществлять процесс формирования
личности в новую эпоху, переживаемую Россией. среди такого
рода проблем можно выделить:

— определение степени жесткости системы воспитания на пе-
реходном периоде и на перспективу, в частности, соотношение
убеждения и принуждения в системе воспитания в условиях де-
мократических свобод;

— формирование потребности к труду при отсутствии внеш-
него принуждения и моральных стимулов к нему, что особенно
касается получения рабочих профессий и труда в сфере матери-
ального производства;

— соотношение воспитания и самовоспитания, выявление фак-
торов мотивации самовоспитания;

— наличие необходимых задатков и необходимость формиро-
вания требуемых профессиональных и личностных качеств;

— разработка форм и методов становления национального са-
мосознания и ценностных установок в соответствии с интересами
различных социальных групп.

11. кадРОвОе ОБеспечение

1. Подготовка молодежных работников. Реализация госу-
дарственной молодежной политики и, в частности, воспитание
жизнеспособного поколения молодежи должны осуществляться
прежде всего специально подготовленными кадрами по работе
с молодежью. анализ подготовки такого рода специалистов в за-
падноевропейских странах показал, что единого подхода к этой
проблеме не существует, однако такая работа ведется в широких
масштабах многие десятилетия. в нашей стране практически не
существует единой системы подготовки такого рода кадров. под-
готовка осуществляется в рамках специальности «социальная ра-
бота». Обучение таких кадров высшей квалификации проводится
в нескольких учебных заведениях, в том числе и в мгса, однако
этого явно не достаточно. в целях проведения эффективной мо-
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лодежной политики и воспитания молодежи необходимо создать
систему подготовки специалистов различного уровня квалифика-
ции с учетом профиля специализации и региональных особенно-
стей России.

2. Подготовка воспитателей. Одной из основных проблем про-
ведения в жизнь концепции воспитания жизнеспособных поколе-
ний является проблема кадров воспитателей, способных в новых
условиях решать неординарные проблемы воспитания современ-
ной молодежи. имевшийся корпус воспитателей молодежи, суще-
ствовавший во всех институциональных структурах, не только
практически утрачен в настоящее время, но зачастую и не может
эффективно действовать в новых условиях. педагогические вузы
практически не готовят своих выпускников к воспитательной ра-
боте, у большинства из них нет к ней желания, они настроены пре-
подавать, поучать, но не воспитывать.

Реализация новых задач воспитания требует формирования
кадрового корпуса воспитателей для всех институциональных
структур воспитания, рассмотренных выше. каждый из этих ин-
ститутов, особенно самые влиятельные из них: система общего и
профессионального образования, армия, молодежные и спортив-
ные организации — потребуют для эффективного функциониро-
вания кадров воспитателей, подготовленных с учетом специфики
деятельности в каждом из этих институтов. в школе нужны спе-
циалисты по внеклассной работе, способные воспитывать совре-
менную учащуюся молодежь старших классов. в армии необхо-
димы специалисты по работе с военнослужащими, которые могут
решать свои специфические воспитательные задачи.

в перечень профессий следует внести профессию «молодеж-
ный работник», «специалист по внеучебной работе», а в перечень
специальностей — аналогичные специальности различных уров-
ней квалификации. программы подготовки такого рода специа-
листов должны быть сориентированы на формирование у воспи-
танников гражданских и личностных качеств первого уровня,
а специализация должна учитывать требования к личности вто-
рого уровня. подготовку специалистов необходимо ориентиро-
вать не только на вербальные формы и методы воздействия на вос-
питанников, но и на практическое овладение необходимыми
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гражданскими качествами в процессе активной социальной дея-
тельности. при подготовке специалистов по воспитанию моло-
дежи следует предусмотреть различные формы обучения, в том
числе очные и заочные, а также возможность получения второй
квалификации.

создавая данную концепцию, ее авторы пока не смогли в пол-
ной мере ответить на все вопросы, которые следовало бы в ней
осветить. Они продолжают работу, не претендуя на то, что их
общий взгляд и частные подходы «единственно верны». представ-
ляется, что им удалось выдвинуть некую систему идей и понятий,
которые (при условии их дальнейшей доработки) могут составить
основу новой концепции воспитания. пересмотр традиционных
представлений, взглядов, определений в этой сфере знания и, сле-
довательно, перемен в организации, формах и методах всей прак-
тической деятельности уже идет, но он должен стать более осмыс-
ленным, интенсивным и управляемым. важно привлечь внимание
всего общества к этой проблеме, включить в ее решение ученых,
политиков и практиков воспитания, озабоченных судьбой новых
поколений россиян и будущего России. авторы будут вполне
удовлетворены, если их труд хотя бы отчасти послужит этой цели.

Из монографии: Ильинский И. М. Мо-
лодежь и молодежная политика: Фи-
лософия. История. Теория. М., 2001.
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наш молодой современниК. 
вопросы мировоззренчесКого 

воспитания

ни один серьезный исследователь не осмелится претендовать
на всесторонность характеристики мировоззрения современной
молодежи нашей страны. не потому, что не хватает знаний или
смелости (хотя широкое обобщение всегда несет в себе возмож-
ность ошибки, риска и, стало быть, требует известного мужества).
дело все же в другом. для всесторонней и глубокой характери-
стики мировоззрения молодежи нужна серьезная эмпирическая
основа. именно ее-то и нет, точнее, почти нет.

нельзя сказать, что социологи стоят в стороне от разработки
проблем мировоззрения молодежи. скажем, научно-исследова-
тельский центр вкШ при цк влксм в последние годы изучал
проблемы активной жизненной позиции, атеистического воспи-
тания, политической культуры, ценностных ориентации юношей
и девушек. Отдельными сторонами проблемы занимались ученые
иси ан сссР, отделы и лаборатории вузов различных городов
страны. Однако дать целостную, систематизированную картину
состояния мировоззрения молодежи на основе полученных дан-
ных невозможно. и прежде всего потому, что исследования не все-
гда хорошо обоснованы теоретически, оснащены методически, не
«состыкованы» между собой даже по важнейшим параметрам. на-
конец, нельзя говорить о нынешнем состоянии мировоззрения мо-
лодежи на основе эмпирических данных, полученных вчера, а то
и позавчера.

вчера еще мы могли утверждать, что 80,9% молодежи задумы-
вается о смысле жизни (данные иси ан сссР, руководитель
исследования — в. а. мансуров). вчера еще мы имели право ска-



зать, что 84% молодых людей считают социализм единственным
общественным строем, который действительно реализует важней-
шие социально-политические права и свободы человека (данные
ниц вкШ при цк влксм, руководитель исследования —
Ю. п. Ожегов). вчера на вопрос нашей анкеты «готовы ли вы
лично к тому, чтобы темпы роста вашего личного благосостояния
замедлились, если этого потребуют интересы укрепления оборо-
носпособности нашей страны?» более 2/3 молодых людей вполне
определенно отвечали «да» и только 6% говорили «нет». красно-
речивые цифры, не правда ли?

как ответит на эти же и подобные вопросы молодежь сегодня,
сказать трудно.

на идеалах и убеждениях молодежи не могли не сказаться дли-
тельные застойные явления в экономике, упущения в решении
многих социально-культурных вопросов. неизбежным след-
ствием этого, как отмечалось на январском (1987 года) пленуме
цк кпсс, стали «падение интереса к общественным делам, про-
явления бездуховности и скептицизма, снижение роли моральных
стимулов труда. возросла прослойка людей, в том числе среди мо-
лодежи, для которых цель жизни свелась к материальному благо-
получию, к наживе любыми способами». по сознанию (и главным
образом нравственному) молодых людей болезненно ударили
многочисленные разоблачения, связанные с грубым нарушением
социалистической законности, взяточничеством, коррупцией, ку-
мовством.

сталкиваясь с несовершенством настоящего, молодежь все
упорнее обращается к прошлому, где наряду с победами есть и
трагедии — культ личности, субъективизм и волюнтаризм, вопию-
щий разрыв между словом и делом. в формирующемся сознании
и душах молодых людей все это вызывает подчас смятение. в по-
исках ответа на возникающие вопросы молодежь обращается
к науке, которая призвана объяснить прошлое и настоящее, дать
прогноз будущего. и сталкивается с тем, что нередко наше обще-
ствознание «безмолвствует» из-за своей склонности к спекуля-
тивности, конъюнктурщине, догматизму, схоластическому теоре-
тизированию, из-за неумения смело смотреть в глаза правде.
Острота противоречий внутренней жизни нашего общества в со-
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вокупности с резко обострившейся международной обстановкой,
возросшей опасностью ядерной войны, усилившейся идеологиче-
ской борьбой не могут не породить острейших противоречий в со-
знании, которое эту объективную реальность отражает, не могут
не привести к деформациям в духовной структуре личности.

таким образом, первое, что необходимо отметить и признать
естественным, неизбежным, — это существенные сдвиги в миро-
воззрении нашей молодежи. в самом деле, как можно пере-
строить общество, не изменив взгляды и отношения людей, из ко-
торых оно состоит? как можно осуществить перестройку, не
изменив систему ценностей, интересов и потребностей людей, их
представлений о настоящем и будущем общества? второе, что
следует признать, — огромная и все возрастающая противоречи-
вость сознания молодежи, возникновение явлений и тенденций
негативного свойства.

исследователи нашего центра зафиксировали, например,
устойчивую тенденцию: число молодых людей, сознающих не-
обходимость углубления своих политических знаний, за послед-
ние пять–семь лет увеличилось почти на 30%. при этом происхо-
дит поляризация политического сознания юношей и девушек.
среди политически активных молодых людей появился своего
рода «авангард» — те, кто разъясняет политические проблемы не
по заданию, а по велению своей души, делает это всюду, где воз-
никает острая ситуация, требующая вмешательства политически
грамотного, неравнодушного к судьбам нашего общества человека.
и это не единицы! среди опрошенной молодежи таких около 40%.
Знаменательное явление, которого мы раньше не наблюдали!

Однако налицо и негативные процессы. крайне мал интерес
молодежи к занятиям в кружках комсомольского политического
образования. почти 48% опрошенных молодых людей не видят
необходимости в классовой оценке произведений литературы, ху-
дожественного и песенного творчества, потребительской психо-
логии. деятельность 6% неформальных, самодеятельных объеди-
нений молодежи носит асоциальный, а нередко и аполитичный
характер.

взрыв негодования вызвала среди молодежи статья в. ку-
приянова «двойники» («комсомольская правда», 1985, 20 ян-
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варя). и не только потому, что «герои» этой статьи в школе
были отличниками, а в свободное время становились мерзав-
цами, циниками. «двойная мораль» этих юнцов строилась на
двойственности их политического сознания. в школе они были
комсомольскими активистами, а в «компании» начинали бре-
дить фашистскими идеями. Это, конечно, крайний случай. но
политическое злопыхательство, аполитичность встречаются,
к сожалению, не так уж редко. социологи нашего центра отме-
тили, что критическое отношение молодых людей к негативным
явлениям нашей действительности порой переходит в откровен-
ное критиканство, отрицание материальных и духовных дости-
жений социализма.

противоречивые тенденции налицо и в отношении молодежи
к труду.

Благодаря улучшению профориентационной работы в послед-
ние годы удалось переломить тенденцию пренебрежительного от-
ношения молодежи к рабочим профессиям. и все же большинство
выпускников средних школ ориентируется на поступление в вузы.
только 35% собираются идти на производство; 2/3, проработав на
предприятии год, хотели бы сменить профессию.

возросло число молодых людей, которые трудятся добросо-
вестно. свыше 85% молодых рабочих выполняют плановые зада-
ния, 75% выпускают продукцию высокого качества. и в то же
время каждый десятый не справляется с плановыми заданиями,
каждый четвертый выпускает продукцию низкого качества, до-
пускает брак, каждый пятый не соблюдает режим экономии, каж-
дый третий нарушает трудовую дисциплину, не считает себя хо-
зяином предприятия, более половины не принимают участия
в управлении трудовым коллективом.

Значительная часть юношей и девушек работает без интереса;
не желает повышать свое профессиональное мастерство, ориенти-
руется главным образом на заработок. примерно каждый пятый
опрошенный стремится избрать такой род профессиональной дея-
тельности, в рамках которого можно было бы работать, не слиш-
ком утруждая себя, и в то же время пользоваться многими бла-
гами. и это сегодня, когда все острее дефицит трудовых ресурсов,
когда цена каждой пары рабочих рук растет, когда спрос на твор-
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чество неизмеримо увеличивается, когда без знаний не сделать и
шага вперед.

пожалуй, наиболее противоречиво нравственное сознание мо-
лодежи, в котором за последние годы произошли существенные
изменения.

исследования 1984 года свидетельствуют, что абсолютное
большинство юношей и девушек (свыше 80% — данные иси ан
сссР и ниц вкШ при цк влксм) полностью или в основном
приемлют нравственные нормы советского общества. молодежь
высоко ценит творческую работу, дружбу, семью, чистую совесть,
уважение окружающих, духовное совершенство личности, нетер-
пимо относится к зависти, угодничеству, карьеризму, индивидуа-
лизму и эгоизму, бездумному времяпрепровождению. От 67% до
80% опрошенных молодых людей решительно осуждают тех, кто
пытается жить за чужой счет.

Однако в нравственном сознании и нравственных ориентациях
молодежи нарастают и негативные тенденции. снижается уровень
моральной ответственности. Это проявляется и в отношении к об-
щественной работе, где увеличивается доля лиц, выполняющих
свои обязанности не в силу чувства долга, а в силу привходящих
обстоятельств, в частности из корыстных соображений. так, из
1260 опрошенных секретарей комитетов комсомола с правами
райкома 28% отметили у коллег карьеристские настроения, стрем-
ление использовать служебные связи и отношения в личных
целях, достичь высокой должности, не церемонясь со средствами.
Около 12% секретарей считают легкомысленным отношение
своих коллег к жизни, семье, браку. Участники опроса отметили,
что среди комсомольских руководителей есть люди, которые не
очень считаются с социальными нормами.

Одно из наиболее распространенных и опасных явлений в мо-
лодежной среде — потребительство. иждивенческая психология
определяет тип мышления и поведения значительной части мо-
лодежи. свыше 2/3 выпускников средних школ рассчитывают на
материальную поддержку родителей до обретения ими полного
(по их представлениям) благосостояния. в молодежной среде
(в крупных городах, среди студентов, интеллигенции и части ра-
бочих) сложилась иллюзорная система социальных перемещений,
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основанная на степени обладания некоей совокупностью матери-
альных благ. в этот «набор» входят: импортная одежда и обувь,
радиоаппаратура и видеотехника, изделия из драгоценных метал-
лов. Они в известной мере определяют социальный статус моло-
дого человека, служат своеобразным пропуском в неформальные
группы. Большинство опрошенных оправдывают существование
в нашем обществе спекулянтов, так как последние помогают им
приобретать модную одежду.

Большинство респондентов решительно осуждают потреби-
тельство как стиль жизни и тех, кто пытается взять из общества
побольше, а дать поменьше. Особо нетерпимы к вещизму и ижди-
венчеству итР, сельская и творческая молодежь. почему? Этот
вопрос требует основательного анализа. не потому ли, например,
что уровень их зарплаты низок и это не позволяет им приобрести
желанные вещи?

следствием потребительской «философии» является упадок
творческой и социальной активности личности, бездуховность,
рост своекорыстия, зависти, лжи, беспринципности и, наконец,
преступности, в том числе взяточничества и воровства. в конеч-
ном счете потребительство ведет к подрыву морально-политиче-
ского единства общества.

и это происходит в условиях, когда в нашей стране ведется
борьба за повышение уровня благосостояния советских людей,
когда вводится полный хозрасчет, применяется закон об индиви-
дуальной трудовой деятельности. если все эти явления не будут
осмыслены, если претворение важных экономических мер не
будет подкреплено качественно новыми, более эффективными
воспитательными мерами, то в молодежной среде следует ожидать
дальнейшего усиления потребительских настроений.

крайне небезопасно думать, что жить можно только матери-
альными интересами, что улучшать жизнь — значит улучшать эко-
номику. Без духовных основ, без веры в идеалы, без высокой цели,
без таких святынь, как Родина, честь, доброта, справедливость и
долг, жизнь теряет смысл. мы имеем некоторый опыт жизни в от-
носительно благоприятных материальных условиях. и что же?
потребительство, вещизм, индивидуализм и эгоизм, прагматизм
и иждивенчество — вот результаты материального достатка без
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идущего рядом духовного возвышения личности. чтобы пороки
эти не умножались и не углублялись, нужно сделать очень многое
в духовной сфере. вместе с научно-технической революцией
должна произойти революция духовная, гуманистическая. Быть
может, наиболее опасная тенденция в молодежной среде — паде-
ние регулятивной роли нравственного идеала. Речь идет о двой-
ственности мышления — одни мысли «про себя», в узком кругу,
другие — на людях, на собраниях; о двойной морали — на словах
за нормы социалистической нравственности, а в реальных делах,
поступках, поведении — все наоборот. двойственность сознания
и морали — последний порог духовной деградации личности,
утраты коммунистических убеждений, веры в возможность бла-
готворных социальных перемен, достижимость тех задач, которые
выдвигаются в ходе сложного, трудного движения нашего обще-
ства по пути коммунистических преобразований.

вскоре после XXVII съезда кпсс наш центр провел опрос
с целью выяснить отношение людей к основным его решениям.
через несколько месяцев был сделан повторный опрос. исследо-
вание показывает, что XXVII съезд кпсс создал в обществе оп-
тимистическую атмосферу. Около 65% опрошенных считают, что
настроение людей значительно изменилось к лучшему. абсолют-
ное большинство поддерживает положения политического до-
клада цк кпсс XXVII съезду партии, решения съезда, верят в их
реальность и готовы делать все необходимое, чтобы их осуще-
ствить. в то же время около 24% опрошенных считают, что «люди
не активны, не хотят вмешиваться в общественные дела, ожидают,
что будет». так, одобряя курс партии на повышение в ближайшие
15 лет реального дохода на душу населения в 1,6–1,8 раза, лишь
24,3% опрошенных выразили уверенность, что для достижения
этой задачи в стране имеется достаточный экономический потен-
циал. лишь 30% опрошенных считают, что к 2000 году можно ре-
шить жилищную проблему в том виде, как она поставлена в реше-
ниях съезда.

в конце 1986 года в нашем центре было проанализировано
830 писем из читательской почты «комсомольской правды», по-
ступивших в газету как отклик на рубрику «с трибуны XX съезда
комсомола я сказал бы...». среди авторов не только молодежь.
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каждый пятый — старше 30 лет, в том числе более половины —
ветераны труда и войны. Обращает на себя внимание тот факт, что
12,6% авторов настроены пессимистически: они ставят проблемы
в самой резкой форме, но не видят при этом путей их решения.
Более 6% писем содержат злобную критику комсомола, 23% авто-
ров проявляют нейтральный подход к поставленным ими же про-
блемам. почти 30% писем прошло без подписи.

конечно, это всего лишь опросы общественного мнения —
крайне динамичного, зыбкого. нельзя делать на основе данных
только таких опросов далеко идущие выводы. но в известной мере
они отражают умонастроения молодежи.

именно в этом контексте, думается, нужно рассматривать и
тенденцию снижения уровня атеистической убежденности моло-
дых людей на общем фоне изменения их отношения к религиоз-
ной атрибутике и религии, которую часть молодежи считает со-
циально и мировоззренчески безвредной. Эти молодые люди не
пришли к религии: доля верующих — приверженцев традицион-
ных религий — практически не изменилась. Однако это не дает ос-
нований для успокоения. проблема сложнее. Более 30% молодых
людей, которые не считают себя верующими, участвовали в обря-
дах крещения и читали религиозную литературу. Около 40% по-
сещали действующие церкви, мечети, молитвенные дома. Осо-
бенно сильны богоискательские настроения среди молодежи,
имеющей высшее образование. Здесь доля юношей и девушек, но-
сящих крестики, «святые нити», украшающих свои жилища рели-
гиозной символикой, за последние пять лет увеличилась вдвое.

почему сегодня в богоискательство ударились многие молодые
люди, с еще не окрепшими душами и умами?

причин, как и во всяком сложном явлении, несколько. давно
известно, например, что одна из сильнейших потребностей юно-
шеского возраста — острая нужда в общении. там, где эта потреб-
ность не удовлетворяется семьей, школой, короче — обществом,
там возникает чувство одиночества, невыносимое для формирую-
щейся души. именно одиночество, тяга к самовыражению и об-
щению с себе подобными и гонит юношу в неформальные, порой
весьма сомнительные компании, в объятия религии, обещающей
страждущему сочувствие, помощь в несчастье и преодолении
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тягот повседневной жизни. таков социально-психологический
аспект проблемы. но этим она не исчерпывается.

сегодня, как во все времена, люди ищут не бога, а веру. О про-
блеме веры, как компоненте коммунистической убежденности, по-
строенной на знании, но все же веры, стоит сказать особо. Она, как
и знание, носит активный характер, ею не следует пренебрегать,
ее не надо бояться. Эмоции и чувства действуют на ум порой куда
сильнее, чем знания, и становятся мотивом действий. неверие —
источник пассивности, тормоз общественного развития. а мы го-
ворим не просто о развитии общества, а о развитии ускоренном.

возродить веру у тех, у кого она расшатана или утрачена, уси-
лить и укрепить ее в душе каждого труженика — вот актуальней-
шая задача сегодняшнего дня, которую надо решать и политиче-
ски, и экономически, и пропагандистски, и организационно.

нельзя не учитывать, что многие задачи перестройки и уско-
рения для миллионов людей остаются непонятными до тех пор,
пока не получают в их сознании четкой рациональной формы вы-
ражения; что в обыденном сознании современные, сложные, труд-
ные для понимания, противоречивые проблемы упрощаются
чрезвычайно, решаются на эмоционально-волевой основе. слиш-
ком многое на крутом переломе истории пока лишь предчувству-
ется, предвидится, грезится, выглядит как мечта. а действовать
между тем надо уже сегодня, немедленно и более активно, чем
прежде. не ждать, пока концепция ускорения вызреет полностью,
ведь это случится лишь вслед за изменениями в нашей действи-
тельности. Замкнутый круг можно разорвать только действием,
а не созерцанием. действием, основанным на доверии к полити-
ческим решениям.

для того чтобы люди начали действовать активно, с энтузиаз-
мом, их надо убедить в том, что намеченные задачи отвечают их
интересам. Убежденность масс как следствие воспитания убежде-
нием — вот главное условие достижения намеченных целей. и чем
сложнее, масштабнее эти цели, тем выше должна быть мера убеж-
денности, у которой есть свое начало, когда она только зарожда-
ется. на этом начальном этапе наряду со знанием законов и тен-
денций общественного развития огромное значение имеет вера
в прозорливость науки и политических деятелей, а также в опыт

645ФилосоФия и социология воспитания



прошлого и реальные изменения в настоящем. необходимо под-
нять и доверие к научному знанию как основе убеждений.

Убежденность молодежи, таким образом, должна быть укреп-
лена и с объективной стороны (знание), и с субъективной стороны
(вера). чем основательней теоретический фундамент сознания
личности, тем уверенней становится человек, тем в большей сте-
пени его чувства, воля, стремления сливаются с рациональным
элементом сознания.

сегодня обществу очень недостает людей вдохновенных,
страстных, уверенных, умеющих зажечь и увлечь за собой дру-
гих. Энтузиастов и подвижников не хватает. известно, что не-
возможно совершить революцию в душе человека по принужде-
нию. ибо, как известно, нельзя освободить народ внешне более,
нежели он свободен изнутри. мы можем перестроить наши об-
щественные отношения в той мере, в какой перестроится каждая
личность.

говорить о каком-то общем, едином уровне коммунистической
убежденности и веры советской молодежи в наш идеал не прихо-
дится. слишком неоднородны, многообразны, многозначны, мно-
голики те огромные массы, которые мы называем «советский
народ», «советская молодежь».

чудеса современной нтР — телевизор, транзистор, видеотех-
ника и Эвм — оказываются порой рядом с дремучим невеже-
ством. случается, что «микроскопом забивают гвозди», а компью-
тер превращают в подставку для самовара.

изъяны в формировании мировоззрения молодежи во мно-
гом — следствие не только известных издержек в развитии нашего
общества, социальных условий жизни, воздействия буржуазной
идеологии и пропаганды, но также результат упущений и недо-
статков функционирования системы коммунистического воспи-
тания молодежи. в частности, воспитательной деятельности ком-
сомола. существенная перестройка последней — веление времени.
Речь идет о создании в обществе и в комсомольско-молодежной
среде демократической нравственно-психологической атмосферы,
которая побуждала бы к постоянному поиску и утверждению
новых, более совершенных способов и форм жизнедеятельности,
отвечающих духу времени, потребностям общества. нельзя ви-
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деть в юношестве только объект воздействия. Задачи интенсифи-
кации предполагают в молодом поколении преимущественно
субъект исторического действия, активную созидательную силу.
время властно требует претворения в жизнь концепции самореа-
лизации молодого поколения. концепции, разработать которую
нам еще предстоит.

Общество и семья не только (и не столько) должны давать
детям и молодым людям все, что они хотят, поощряя тем самым
в них иждивенчество, потребительские наклонности, сколько раз-
решать им делать то, что они хотят (разумеется, в интересах об-
щества), развивая тем самым самостоятельность, самообразование
и самовоспитание, ответственность за свое поведение и за все, что
происходит вокруг. для того чтобы повысить инициативу и ак-
тивность молодежи, сформировать у нее новый тип мышления и
стиль деятельности, многочисленные писаные и неписаные «табу»
должны быть заменены «разрешительной педагогикой», терпи-
мостью и лояльностью. молодежь нужно критиковать, но при
этом заботиться о ней, доверять ей большие дела.

Усиление внимания к молодому поколению на деле означает
выработку новой молодежной политики кпсс и советского го-
сударства. воспитательная работа с молодежью должна стать го-
раздо интенсивнее, богаче по содержанию, разнообразнее по фор-
мам и методам. коренная задача комсомола — воспитывать
активных, сознательных строителей нового общества, преданных
идеалам коммунизма, трудолюбивых, готовых к подвигу, самопо-
жертвованию. Это в полной мере относится и к деятельности ком-
сомола, к системе комсомольской пропаганды и агитации, которая
должна резко повысить и оперативность, и эффективность своей
работы. не нудный монолог и морализаторство, а острый диалог,
«свободная трибуна», диспут, дискуссия, политвикторина, полит-
бой, политклуб — словом, действительно коллективное обсужде-
ние назревших проблем должно стать нормой комсомольской
жизни. не столько массовые формы и мероприятия, рассчитанные
на пресловутый «охват», а прежде всего индивидуальный подход,
не только громкие всесоюзные акции, а кропотливая, повседнев-
ная работа с конкретным живым человеком должны доминиро-
вать. центр воспитательной, а значит, и организаторской деятель-
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