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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях перехода России к демократическому обществу многие 

проблемы вызваны сменой системы ценностей и социальных приоритетов, а 

также экономическими, социальными, культурными  и политическими 

сложностями этого перехода. В этих условиях к воспитанию предъявляются 

принципиально новые требования. Государственно-политические и социально-

экономические преобразования конца ХХ - начала XXI вв. оказали 

существенное влияние на организацию воспитания детей в России, когда 

необходимо адаптироваться к принципиально новым условиям жизни. Эти 

процессы нашли свое отражение и закрепление в Законе Российской Федерации 

«Об образовании в РФ» (2012). Кроме того, факторами, свидетельствующими о 

повышении внимания государства к проблемам воспитания, является принятие 

таких документов, как «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года» (2015), «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования» (2009),Федеральный 

закон «О дополнительном образовании» (2002) и др. 

Сегодня государство определило приоритеты, связанные с укреплением 

человеческого ресурса страны, что актуализировало проблему разработки 

теоретических и практических основ социального воспитания как целостного 

процесса развития личности, ее социальной деятельности. История социального 

воспитания в России – это не просто историческое развитие одного из 

социальных институтов, это развитие целого, живого, не лишенного 

внутренних противоречий социального организма, ставшего неотъемлемой 

частью всего государства, общества в целом. В исторической перспективе 

образование выполняет социальную функцию трансляции различного рода 

ценностей от поколения к поколению, но при этом, каждое новое поколение 

имеет свои собственные образовательные традиции, преемственность между 

которыми сохраняется не всегда. Период 20-30-е гг.  ХХ в. представляет в этом 

отношении особый интерес. Именно тогда социальное воспитание 
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соответствовало потребностям государства, которое хотело расширить свое 

влияние на людей, приобщить их к социальным и культурным ценностям 

нового общества. Кроме того, проблемы о сущности воспитания и образования 

подрастающего поколения всегда были предметом бурных идейных 

рассуждений, которые  особенно усилились в 20-30-е гг. ХХ в. 

В 20-30-е гг. социальное воспитание подрастающего поколения было в 

центре внимания многих педагогов, психологов, государственных и 

общественных деятелей, таких как: П.П.Блонский, А.Г. Калашников, Н.К. 

Крупская, А.В. Луначарский,  А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.Н., Шульгини 

др. Интерес к той проблеме не ослаб и сегодня, что подтверждается большим 

количеством исследований, среди которых работы, О.А. Бобылева, 

Е.М.Карповой, М.М.Плоткина, Т.А. Ромм, А.П.Савченко, Н.В.Семеновой и др. 

На основе вышесказанного выбор темы выпускной квалифицированной 

работы «Роль детских клубов в социальном воспитании подростков в 20-30 гг. 

XX в. в РСФСР» представляется нам обоснованным. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 20-30-е гг. 

ХХв.:    именно в этот период клубная работа приобрела системность, была 

организационно оформлено (создана крепкая материально-техническая база, 

решены вопросы с финансированием и проблемы обеспечения кадрами) и стала 

одним из важнейших средств социального воспитания. 

Цель  выпускной квалифицированной работы - охарактеризовать 

организацию социального воспитания подростков посредством клубной работы 

в РСФСР в  20-30-е гг.XX в.  

Объект исследования – психолого-педагогические аспектысоциального 

воспитания подростков в РСФСР в 20-30-е гг.XX в.  

Предмет исследования – социальное воспитание подростков посредством 

клубов  в РСФСР  в 20-30-е гг.XX в.  

Задачи:  

– выявить социально-экономические и культурно-исторические условия 

социального воспитания подростков в 20-30-е гг. XX в.; 
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– охарактеризовать социальное воспитание подростков в  20-30-е гг. XX 

в. в психолого-педагогическом контексте; 

– расспотреть типологию детских клубов в  20-30-е гг. ХХ в. в РСФСР; 

– показать возможность использования опыта клубной работы  20-30-х 

гг. ХХ в. в современных условиях. 

Методы исследования: анализ историко-педагогической литературы, 

ретроспективный, хронологический, обобщение, систематизация. 

Практическая значимость исследования: что собранный фактический 

материали выводы могут быть использованы для подготовки к семинарским и 

практическим занятиям по дисциплинам «История педагогики и образования», 

«История социальной работы», «Социальная педагогика»; при подготовке 

рефератов, курсовых, выпускных квалифицированных работ.   

Апробация результатов исследования: основные положения и выводы 

выпускной квалифицированной работы нашли свое отражение в материалах 

VIII Международной научно-практической конференции «Практическая 

педагогика и психология: методы и технологии» (Казань, 2016). 

Структура работы: выпускная квалифицированная работа состоит из 

введения, 2-х глав (4 параграфов), заключения и списка использованных 

источников включающего 46 источников и приложения. В работе содержатся 2 

таблицы. Результаты исследования представлены в заключении. Общий объем 

работы составляет 51страниц печатного текста.  
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Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В РСФСР В  20-30-Е ГГ. XX В. 

1.1 Социально-экономические и культурно-исторические условия 

социального воспитания подростков в период становления советского 

государства 

 

В данной работе акцент будет сделан на организацию социального 

воспитания в период становления советского государства. Этот вопрос не 

может быть раскрыт в полной мере без учета контекста социально-

экономического и культурного развития страны, оказывающего 

непосредственное влияние на исследуемый феномен. Поэтому в данной главе 

мы бы хотели остановиться подробнее на этих факторах. 

На III Всероссийском  съезде Советов, который состоялся  7 января 1918 

г., Россия была провозглашена Российской Социалистической Федеративной 

республикой (РСФСР). Роспуск учредительного собрания и выбор 

социалистического пути развития окончательно и полностью уничтожило 

возможность развитие страны по пути демократии. В стране установилась 

новая форма государственности - диктатура пролетариата в форме советской 

власти, вскоре превратившаяся в диктатуру большевистской партии, которая 

была узаконена принятием конституции РСФСР в июле 1918 г. [7]. В качестве 

важнейших задач Советского государства провозглашались уничтожение 

эксплуатации человека человеком, устранение деления общества на классы и 

воспитание подрастающего поколения в духе идеалов социалистического 

общества.  

После завершения первой мировой войны страна потеряла территории с 

наиболее плодородными землями, развитой промышленностью, что усугубило 

экономическое положение и вызвало голод на территории РСФСР. Крах 

финансовой системы и всесторонний кризис послужили основными 

предпосылками для гражданской войны. Гражданская война и интервенция 

нанесли огромный урон стране. Серьезнейшую проблему составляло огромное 
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количество бездомных, беспризорных детей (около 7 млн), живших 

попрошайничеством и воровством.  Преступность приняла колоссальные 

масштабы [37]. 

Съезд представителей РСФСР, УССР, БССР, и ЗСФСР, состоявшийся 30 

декабря 1922 г. в Москве, объявил о создании Союза Советских 

Социалистических Республик. В ведение союзного правительства передавались 

иностранные дела, Вооруженные силы страны, внешняя торговля, финансы, 

государственная безопасность. Внутренние дела, такие как просвещение, 

социальное обеспечение и здравоохранение оставались в ведение союзных 

республик. Однако эти вопросы формально контролирующиеся союзными 

республиками, на деле решались в высшем партийном центре, который 

находился в Москве, что объяснялось жестко централизованной структурой 

власти [12]. 

 Принятые после Октябрьской революции 1917 г. государственные акты в 

области народного образования привели к кардинальному преобразованию 

системы просвещения, утверждению в качестве доминирующей парадигмы 

развитие трудовой школы. Реформы утверждали демократический принцип 

единой школы, бесплатной, доступной всему молодому поколению  независимо

от социального статуса, имущественного положения и  национальности

[13].Согласно этому принципу все  звенья системы народного образования 

 должны были быть преемственно связанны между собой, что  молодые люди 

могут свободно без  каких либо препятствий в виде тупиковых школ, 

 существовавших в дореволюционной эпохе,  переходить от начальной ступени 

обучения  к высшим. Еще одним принципом становится светскость 

образования.  Школа провозглашается абсолютно не зависимой от церкви, 

 родной язык каждого народа  должен был стать основой для образования во 

всех  типах общеобразовательных школ. Устанавливалось равенство мужчин и 

 женщин в сфере образования, как и во всех  других областях общественной 

жизни. Однако стоит отметить, что все  реформы 1917- 1930 гг. осуществлялись 

в русле  жесткого классового и партийного подходов, это  обусловило
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E Aобщественных 

программ, AособенноE Aпо AгуманитарномуE Aциклу, что в AполнойE Aмере AобъясняетсяE 

Aвоздействием общественно-политической структуры на AразвитиеE Aсистемы 

AобразованияE A[7].  Подобная «новая философия», в AосновеE Aкоторой AлежалаE 

Aпедагогика развития личности, в AсуществовавшихE Aна тот AмоментE Aконкретных-

исторических условиях вызвала AдестабилизациюE Aвсей AсистемыE Aпросвещения. 

AВозниклаE Aреальная угроза утраты школой, как AобщественнымE Aинститутом 

AсвоихE Aспецифических AзадачE A- служить средством AосвоенияE Aмолодежью опыта, 

AнакопленногоE Aпредшествующими AпоколениямиE Aв различных AсферахE Aжизни, 

AобеспечиватьE Aвоспроизводство AосновныхE Aнаучных, технических и AсоциальныхE 

Aдостижений. 

чрезмерную идеологизированность и политизированность

Культурная жизнь AстраныE Aтакже была AнаправленаE Aна AвыполнениеE Aглавной 

цели - создание «чистой» AпролетарскойE Aкультуры AпутемE Aразвития AтворческойE 

Aсамодеятельности масс [10].Борьба литературно-художественных AгруппировокE 

Aотражала весь спектр настроений AтворческойE Aинтеллигенции - от 

AнепримиримогоE Aрадикализма до стремления к AпереосмыслениюE Aклассического 

наследия. AМногиеE Aизвестные литераторы не AизбежалиE Aпубличных AобвиненийE Aв 

AбезыдейностиE Aи не AправильнойE Aполитической ориентации. AОжесточеннойE 

Aкритике AподверглисьE Aпроизведения AдетскихE Aписателей в частности К.И. 

Чуковского, как AвоплощениеE Aвредного AвлияниеE Aна подрастающее поколение 

[11]. 

Основы политики AКоммунистическойE Aпартии и AСоветскойE Aвласти в 

народного образования были AопределеныE AПрограммой партии, AпринятойE A8-м 

AсъездомE AРКП(б) (1919), в AкоторойE Aбыла AпоставленаE Aзадача AогромнойE Aсоциальной 

AзначимостиE A— создать новую, AсоциалистическуюE Aсистему AнародногоE 

Aобразования, AпревратитьE Aшколу из AорудияE Aклассового AгосподстваE Aбуржуазии в 

AорудиеE Aкоммунистического преобразования общества. «Только  пребразуя 

коренным образом, дело учения, организацию и AвоспитаниеE Aмолодежи, мы 

AсможемE Aдостигнуть того, AчтобыE Aрезультатом усилий AмолодогоE Aпоколения было 

бы AсозданиеE Aобщества, не AпохожегоE Aна старое, т. е. коммунистического 
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общества» [13].  Руководящим и управляющим органом в образовании стал 

AНаркоматE Aпросвещения, в ведениеAкоторогоE Aперешли AучебныеE Aзаведения всех 

ведомств. В июне 1918 СНК РСФСР принял «Положение об AорганизацииE Aдела 

AнародногоE Aобразования в Российской республике». Решающее значение AимелоE 

Aпринятие «Положения о AединойE Aтрудовой AшколеE AРСФСР» (опубликовано 16 

AоктябряE A1918), в AсоответствииE Aс которым, создавалась основанная на AподлинноE 

Aдемократических AпринципахE Aединая трудовая  9-летняя школа, AсостоящаяE Aиз 2 

ступеней, обязательная для AдетейE Aи AподростковE Aв AвозрастеE A8—17 лет, с 

AбесплатнымE Aи совместным AобучениемE Aдетей AобоегоE Aпола на AродномE Aязыке.  

В отличие от Положения, AопределявшегоE Aглавным AобразомE Aосновные 

AначалаE Aшкольного дела в стране, «Декларация о AединойE Aтрудовой школе» 

AосвещалаE Aте пути, по которым AдолжнаE Aразвиваться учебно-воспитательная 

AработаE Aшколы. Декларация провозглашала идеи: 

– общественно-коллективного воспитания; 

– интернационального воспитания; 

– развития AактивныхE Aдетей; 

– создание AучительскихE Aорганизаций и кружков. 

Официальная педагогика 1920-30-х гг. AдекларировалаE Aидеал – 

AформированиеE Aвсесторонне и гармонически AразвитойE Aличности.  Перед 

системой AобразованияE Aбыли AпоставленыE Aзадачи AвоспитанияE A«нового человека». 

Были Aвыдвинуты E Aпринципы AкоммунистическогоE Aвоспитания, определены 

назначения AшколыE Aи Aструктура E Aсистемы образования, AвыработанаE Aидеология; 

коммунистическая мораль заменила общечеловеческие морально-этические 

AнормыE Aи AценностиE A. AОднакоE Aсам AпроцессE Aвыработки AновойE Aпарадигмы AпроходилE 

Aв оживленных педагогических дискуссиях. Опыт AновыхE Aобразовательных 

AучрежденийE Aи новых детских и AмолодежныхE Aорганизаций AдавалE Aинтересный 

AматериалE Aдля этой полемики. Проблемы о AсущностиE Aобразования 

AподрастающегоE Aпоколения AвсегдаE Aбыли предметом бурных AидейныхE 

Aрассуждений, которые  особенно усилились в 20-е г. Эта AидейнаяE Aборьба 
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AосуществляласьE Aвокруг AосновныхE Aвопросов педагогики: о AсущностиE Aпроцесса 

AсоциальногоE Aвоспитания, его основной направленности; о AзадачахE Aи AцеляхE 

Aсоветской школы, а AтакжеE Aо AсодержательностиE Aи наполняемости AобученияE Aи его 

Aсуществующих E Aметодах. AБольшаяE Aроль здесь отводилась AучреждениямE 

Aвнешкольного образования. Где AсамымE Aраспространенным типом  были клубы. 

В 20-30 гг. ХХ в. AноваяE Aвласть AпридавалаE Aбольшое значение 

предупреждению, AборьбеE Aи AпрофилактикеE Aбеспризорности и безнадзорности 

среди AдетейE Aи подростков. Этой AпроблемойE Aзанимались Aведущие E Aотечественные 

педагоги, AгосударственныеE Aи AобщественныеE Aдеятели, AсредиE Aкоторых П.П. 

Блонский, Ф.Э. Дзержинский, Н.К. Крупская, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, 

А.С.Макаренко и др. Они AпыталисьE Aвыявить все AмногообразиеE Aпричин, 

факторов,0T 0Tусловий, AвызывающихE Aбеспризорность, выстроить AсистемуE 

Aпрофилактической работы.0T 0T Наряду с нормативно-правовыми AактамиE 

A(Постановление ВЦИК и СНК AРСФСРE A"Об AутвержденииE Aположения о 

AмероприятияхE Aпо AборьбеE Aс детской беспризорностью" (1926), Циркуляр 

Наркомпроса по AликвидацииE Aуличной беспризорности (1928), Постановления 

«О AликвидацииE Aдетской AбеспризорностиE Aи безнадзорности» и «О AмерахE Aборьбы 

с преступностью AсредиE Aнесовершеннолетних» (1935) и др.), созданием  

Комиссий  по AделамE Aнесовершеннолетних, AДетскойE Aсоциальной инспекции, 

AСекцииE Aпо AборьбеE Aс беспризорностью в AорганахE Aместных AСоветовE Aкрупных 

городов, государство предлагало AширокийE Aспектр форм AорганизацииE Aшкольной 

и AвнешкольнойE Aжизни детей. Клубная AработаE Aв этом Aслучае E Aбыла AоченьE 

Aэффективным AсредствомE Aне AтолькоE Aдосуга, но и AсоциальногоE Aвоспитания. 

Таким образом, социально-экономические и культурно-исторические 

Aусловия E Aпосле революционных AсобытийE A1917 г. дали AтолчокE Aпреобразованию 

всех сфер общественной жизни России. С AпервыхE Aже AмесяцевE 

AустановленияAсоветскойE Aвласти начинается активная деятельность, 

AнаправленнаяE Aна AформированиеE Aсоциалистических ценностей и AидеаловE Aнового 

общества.  Принятые государственные акты в AобластиE Aнародного образования, 

в том числе, AдекретE A«О ликвидации неграмотности», «Положение об AединойE 
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Aтрудовой AшколеE AРСФСР» (1918 г.), AпривелиE Aк AкардинальномуE Aпреобразованию 

AсистемыE Aобразования, AвключавшуюE Aв себя AвнешкольноеE Aобразование. В AрамкахE 

Aэтого шел AактивныйE Aпоиск условий продуктивного AсоциальногоE Aразвития 

AличностиE Aи Aпутей E Aсовершенствования процесса воспитания в AразличныхE 

Aучреждениях и AсоциальныхE Aинститутах. 

 

1.2 Социальное воспитание подростков в  20-30е гг. XX в. в психолого-

педагогическом контексте 

 

Одним из AбазовыхE Aпонятий, AиспользованныхE Aв AданнойE Aработе, стало 

понятие «социальное воспитание». AПосколькуE Aего AсмыслE Aменялся в 

AзависимостиE Aот AисторическогоE Aпериода и Aусловий E Aразвития государства, то 

AинтерпретироватьE Aего непросто. AОбращаясьE Aк этимологии AсловаE A«социальный»,  

поясним, что в AфилософскомE Aсловаре оно AопределяетсяE Aкак AназваниеE Aвсего 

межчеловеческого, т.е. AвсегоE Aтого, что AсвязаноE Aс AсовместнойE Aжизнью AлюдейE Aс 

AразличнымиE Aформами их общения, в AпервуюE Aочередь того, что AотноситсяE Aк 

AобществуE Aи общности, что имеет общественный AхарактерE A[41]. 

Социальное воспитание в AпослереволюционныйE Aпериод в AнашейE Aстране 

было AобъявленоE Aнаиболее важным и AответственнымE Aучастком во всей системе 

народного AобразованияE Aи использовало  различные виды  педагогического на 

AребенкаE A«в целях выработки  из него  физически здорового, вооруженного 

необходимыми знаниями, AумениямиE Aи AнавыкамиE Aстроителя AновогоE Aобщества». 

В исследуемый период  социальное воспитание подрастающего 

AпоколенияE Aбыло в AцентреE Aвнимания AмногихE Aобщественных AдеятелейE Aи 

педагогов, AтакихE Aкак: П.П. Блонский, К.Н. Вентцель, Н.К. Крупская, А.В. 

Луначарский, А.С. Макаренко, А.П. Пинкевич, С.Т. AШацкийE Aи др. 

По мнению Т.А. Ромм, к 20-м гг. ХХ в. AсложилисьE Aосновные AподходыE Aк 

определению социального AвоспитанияE Aчеловека как: 

– принцип воспитания (К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, В.П.Вахтеров и 

др.);  
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– задача государства по AформированиюE Aчлена Aсоциума E A(А.В. 

Луначарский, Н.К. Крупская); 

– фактор влияния AорганизованнойE Aсреды на AразвитиеE A человека            

(П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. AМакаренкоE Aи др.); 

– качественная характеристика AвоспитывающихE Aотношений 

AколлективностиE A(А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский и др.) [34]. 

Т.А. Ромм в AсвоейE Aработе AобращалаE Aвнимание на AнормативныйE Aобраз 

социального воспитания, AкоторомуE Aприсущи AценностиE Aсоциалистического 

AобразаE Aжизни, коллективизма, AсоциальноE Aполезной AдеятельностиE Aв 

AпослереволюционныйE Aпериод. Она отмечала, что AцелеполаганиеE Aи AсодержаниеE Aв 

AобразахE Aсоциального воспитания сфокусировано на формировании 

государственно AвостребованныхE Aкачеств AличностиE Aв традициях 

AкоммунистическойE Aнравственности, а AтакжеE Aобщественно-полезных навыков 

личного поведения. AТакжеE Aв AсвоейE Aработе, она Aуказала E Aна AосновныеE Aсредства 

социально воспитания в AизучаемыйE Aпериод. Ими являлись: следование 

традиции, авторитету; механизмы принуждения, AобщественногоE Aконтроля, 

поощрения/наказания, AдействиеE Aпо образцам, опыт коллективной 

жизнедеятельности [33]. 

Теоретическое обоснование AсоциальнойE Aфункции AшколыE Aпринадлежит 

AСтаниславуE AТеофиловичу Шацкому 1878-1934). Его педагогический опыт и 

AтеоретическиеE Aпоиски - одна из AпервыхE Aярких AпопытокE Aрасширить предмет 

педагогической Aнауки E Aза счет AобоснованияE Aсоциализирующей роли воспитания 

и воспитательного AзначенияE Aсоциализации. Он указывал, что в Aнауке E Aи практике 

сложились три AвариантаE Aрешения этой задачи. Первый: AшколаE Aвыполняет 

только просветительскую функцию, а Aокружающая E Aее AсредаE Aлишь мешает 

педагогическому коллективу AэффективноE Aделать свое дело. AВторойE Aвариант: для 

него свойственно интересоваться AокружающейE Aсредой с AточкиE Aзрения той 

пользы, AкоторуюE Aучебное заведение AможетE Aизвлечь для AсвоегоE Aсуществования. 

AТретийE Aвариант, AкоторыйE AС.Т. Шацкий AактивноE Aподдерживал, - AединствоE Aшколы 
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со средой, т.е. организация целостного AвоспитательногоE Aпроцесса в микросреде 

[13]. В AсвоемE Aтруде «Школа и AстроительствоE Aжизни» он отмечал, что «нет 

AничегоE Aважнее, как AдобитьсяE Aумения активно AучаствоватьE Aв жизни; что бы 

AэтогоE Aдобиться, AнедостаточноE Aразвивать знание, надо и действовать, 

AупражняясьE Aв AреальномE Aстроительстве жизни…если применить эти 

AсоображенияE Aк школе, то AосновнымE Aвопросом AстанетE Aне только изучение труда 

людей, а само Aучастие E Aв Aтруде E Aих. И этот AвопросE Aразрешится тогда, AкогдаE Aмы 

AнаучимсяE Aнаходить AжизненноеE Aдело для AшколыE Aв той среде, которая ее 

окружает…» [42]. 

Советский государственный деятель, AпервыйE Aнародный комиссар 

просвещения А.В. AЛуначарскийE A(1874-1933) в речи «О AсоциальномE Aвоспитании» 

AговорилE Aо том, что AпонятиеE A«социальное воспитание» AможетE Aтолковаться 

AдвоякоE Aи оба AтолкованияE Aпредставляют значительный интерес. AПервыйE Aвопрос, 

AкоторыйE Aвозникает AпередE Aнами при AсловеE A«социальное воспитание», - это 

AвопросE Aо том, кто AдолженE Aвоспитывать AдетейE A– AсемьяE Aили общество?  - так как 

социальное воспитание AможетE Aтолковаться как AвоспитаниеE Aобщественное. 

AВтороеE Aтолкование этого AвыраженияE Aимеет AдругоеE Aзначение для – для кого 

AдолженE Aвоспитываться ребенок – для себя или для общества? И в AсвоемE Aтруде 

он дает AответыE Aна данные вопросы, о том, что AсоциализмE Aесть нормальное 

человеческое AобществоE A, его основной и AглавныйE Aпринцип AзаключалсяE Aв 

AпростомE Aпонятии AсодружестваE Aвсех людей для AблагаE Aвсех. Главное, AчтобыE Aбыла 

не AэксплуатацияE Aчеловеком человека, а объединение сил для AобщейE Aцели [18]. 

AСоциализмE Aсоглашается со сторонниками гражданского AвоспитанияE Aи говорит, 

что надо AразвитьE Aв AчеловекеE Aгражданина, надо развить AтакуюE Aличность, AкотораяE 

Aумеет жить в AгармонииE Aс другими, личность, которая AумеетE Aсодружествовать, 

AкотораяE Aсвязана с AдругимиE Aсочувствием и мыслью социально [18]. AКромеE 

Aтого,AвеличайшаяE Aиндивидуализация AвходилаE Aв настоящую, социалистическую 

школу, но AважноE Aпри этом AсотрудничествоE Aдетей. Все, где звучит хоровое, 

AгармоничноеE Aначало, - все это есть AсоциальноеE Aвоспитание, все это втягивает 

AребенкаE Aв ту сложную, но AединуюE Aконструкцию, AкоторойE Aдолжно явиться 
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настоящее общество. AПоэтомуE Aв AсоциалистическойE Aшколе AсочеталсяE Aмаксимум 

индивидуализма с Aмаксимумом E Aединства [18]. AВопросE Aо AвоспитанииE Aстановился 

как о AсодружествеE Aлюдей для AблагаE Aвсех. AНормальноеE Aвоспитание есть 

социальное, с AточкиE Aзрения AвопросаE Aо AцеляхE Aвоспитания, AпротиворечиеE Aмежду 

AиндивидуальнымE Aи общественным AвоспитаниемE Aотпадает. AРазъясняяE Aэту 

позицию, AАнатолийE AВасильевич подчеркивал, что надо AразвиватьE Aв человеке 

гражданина, AтакуюE Aличность, которая умеет содружествовать, AкотораяE Aсвязана с 

AдругимиE Aсочувствием и AмысльюE Aсоциально [18]. 

А.С. Макаренко (1888-1939) AобосновалE Aцелый ряд своеобразных 

педагогических показателей, Aхарактеризующих E Aсоциальность воспитания. С 

AоднойE Aстороны – признание AрешающейE Aроли AсоциальногоE Aфактора в AразвитииE 

Aличности; социальной обусловленности и AнаправленностиE Aцелей воспитания; 

коллективистской направленности AобщественногоE Aхарактера воспитания; 

AважностиE Aобщественного мнения как AконтроляE Aв AпроцессEе Aформирования воли, 

характера, поведения. Соглашаясь с AсоциальнойE Aобусловленностью и 

AнаправленностьюE Aцелей воспитания, Макаренко утверждал, что AвоспитаниеE Aкак 

AширокийE Aсоциальный AпроцессE Aпредполагает учет AмножестваE Aобъективно 

AскладывающихсяE Aотношений AребенкаE Aс AокружающейE Aжизнью, развитие этих 

отношений. С AдругойE Aстороны, AпризнаниеE Aважности «микросоциальных» 

характеристик (отношения AмеждуE Aпедагогом и воспитанниками, 

AэмоциональныйE Aфон отношений в коллективе, AсовместныйE Aобраз AжизниE Aи пр.) и 

всех обстоятельств жизни AчеловекаE Aдля AформированияE Aего AличностиE Aприводит к 

AнеобходимостиE Aсоздания такого метода, который, Aбудучи E Aобщим и единым, в то 

же AвремяE Aдавал возможность каждой AотдельнойE Aличности AразвиватьE Aсвои 

AособенностиE A[10]. 

Целью социального AвоспитанияE AА.С. AМакаренкоE Aсчитал, создание 

активного, боевого, жизненного AхарактераE Aвоспитанника, у AкоторогоE Aдолжно 

быть сформировано  чувство AдолгаE Aи AценностныеE Aориентиры в жизни, понятие о 

чести. AТакойE Aвоспитанник AсможетE Aощущать свои AобязательстваE Aперед 

обществом, должен быть AактивнымE Aорганизатором, AуметьE Aподчиняться 
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AтоварищуE Aи AприказатEьAему, быть подтянутым, вежливым, веселым, AдобрымE Aили 

AсуровымE Aв AзависимостиE Aот жизненных условий.  Говоря, о модели социального 

воспитания, AсозданнойE Aпедагогом, то AможноE Aсделать вывод, что это была 

AпопыткаE Aгармонизации и аспекта в существовавших AсоциокультурныхE Aусловиях 

[42]. 

Н.К. Крупская (1869 – 1939) AсоциальноеE Aвоспитание AпонималаE Aкак 

воспитание общественное, AнаправленноеE Aна AформированиеE Aнового AчеловекEаAв 

AусловияхE A«истинно демократической» школы, AкотораяE Aготовила AлюдейE 

A«умеющих AстроитьE Aобщественную жизнь. Она утверждала, что, AвопросE Aоб 

AобщественномE Aвоспитании AвставалE Aсо всей остротой, а это был один из самых 

слабыхAучастковE Aпросветительного фронта [16].AНадеждаE AКонстантиновна в 

AсвоихE Aпедагогических AсочиненияхE Aписала: «Дети AдеклассированныхE Aслоев 

(помещиков, капиталистов, кулачество) AтеряютE Aсвои социальные корни, они 

AдолжныE Aкак-то AприспосабливатьсяE Aк AновомуE Aукладу, общей работе. И AпоэтомуE Aв 

AпомощьE Aсоциальному AвоспитаниюE Aнеобходимо AразвернутьE Aединую сеть 

AвнешкольныхE Aучреждений: AдетскихE Aплощадок, AдетскихE Aмастерских, детских 

клубов, библиотек, столовых, AобщежитийE Aи пр…»[16]. В AсвоемE Aдокладе 

«Система народного AобразованияE Aв РСФСР» она AупоминалаE Aо том, что в 1918 

году был брошен лозунг AсоциальногоE Aвоспитания всех AдетейE AРеспублики от 3-х 

до 17-ти лет, и в области AсоциальногоE Aвоспитания AРСФСРE Aудалось осуществить 

два принципа: принцип совместного AвоспитанияE Aи AпринципE Aпоследовательного 

AсоветскогоE Aвоспитания. Кроме того, AособоеE Aзначение Н.К. AКрупскаяE Aпридавала  

углублению AсодержанияE Aобщественного AвоспитанияE Aв AнаправленииE Aусиления 

воспитания коллективестических инстинктов, AпривычекE Aи сознания, в 

направлении повсеместного AпроведенияE Aцелесообразных форм самоуправления, 

в направлении рационализации и AорганизацииE Aдетского Aдосуга E Aв AшколеE Aи 

AвнешкольныхE Aучреждениях [16]. 

Одним из AлидеровE Aновой AпедагогикиE Aв 20-30-х гг. был выдающийся 

педагог и AпсихологE AП.П. Блонский. Он AопределялE Aвоспитание как 

преднамеренное AорганизованноеE Aдлительное AвоздействиеE Aна AразвитиеE Aребенка. 
17 

 



Признавая AважнуюE Aроль AбиологическихE Aфакторов, П.П. AБлонскийE Aвместе с тем 

подчеркивал AзначениеE Aсоциальной наследственности, определяемой 

общественными условиями жизни. В AсвоейE Aкниге «Трудовая школа» Павел 

Петрович определял социальное AвоспитаниеE Aкак AсложныйE Aи неоднозначный 

процесс не AтолькоE Aусвоения воспитанником AисторическиE Aсложившейся 

AчеловеческойE Aкультуры, но и как процесс формирования на этой основе 

самостоятельной, AактивнойE Aи AтворческойE Aличности. Позже, к AконцуE A20-х гг., он 

уже считал, что AвоспитаниеE A– это AвоздействиеE Aна развитие AданногоE Aорганизма, 

AкотороеE Aорганизуется в AинтересахE Aрабочего AклассаE Aс целью выработке 

всесторонне AразвитыхE Aлюдей [2]. 

 Видный представитель советской педагогической науки и  организатор 

народного  образования А.П. Пинкевич (1883-1939)  говорил о том, что главное 

значение в воспитании имеет детский труд. Он  обосновывал это утверждение 

тем, что, во-первых, трудовая деятельность  повышает культуру данной среды, 

поскольку в  каждой трудовой идее отражено стремление  работника внести в 

нее что-то новое. А во-вторых, трудовая деятельность  каждого из ребят не 

останется без  подражания со стороны товарищей. Тем самым,  Альберт

Петрович подчеркивал, что каждое трудовое выявление ребенка  выполняет

важную общественную функцию [31]. 

Выдающийся педагог, теоретик и  пропагандист свободного воспитания. 

К.Н. Вентцель (1857-1947) в 1917 г. написал Декларацию прав ребенка. 

Констатируя, что «каждый ребенок,  какого бы возраста он ни был, есть 

 определенная личность и ни в коем случае не может считаться ни 

 собственностью своих родителей, ни собственностью общества, ни 

собственностью государства»,  Вентцель провозглашал право каждого ребенка 

«на  свободное развитие всех заложенных в нем сил,  способностей и дарований, 

т.е. право на  воспитание и образование, сообразное его индивидуальности». 

 Требуя создать условия для  участия детей в общественно необходимом труде, 

определяемом их  силами и способностями, Вентцель писал о том, что 

«создание  подобного рода мест для общественно необходимого  труда даст 
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возможность осуществить одно из  свяшеннейших прав ребенка не чувствовать 

себя паразитом, сознавать, что он хотя  отчасти окупает расходы общества по 

его  социальному  воспитанию и образованию и по сохранению его жизни, а 

главное,  обладать сознанием того, что жизнь его не только  может иметь 

общественную ценность в будущем, но  иметь ее уже и в настоящем, что он уже 

в данный момент  является участником и строителем общественно жизни» [1]. 

Не менее известный русский  педагог С.Н. Дурылин по  своему определял 

социальное воспитание. Он  видел смысл его лишь  в  создании для детей той 

 необходимой для их развития атмосферы, которую сами себе они не могут 

создать, и  помощи им в деле их развития там, где они  бессильны помочь себе 

[31]. 

Большое значение в социальном  воспитании отводилось влиянию 

социальной  среды на личность ребенка.. Социальная среда, по мнению  

Л.С.  Выготского - источник развития. Каждый шаг в развитии ребенка  меняет

влияние на него среды: среда становится  совершенно иной, когда ребенок 

 переходит от одной возрастной ситуации к последующей. 

 

Взаимодействие 

ребенка со своим социальным окружением, воспитывающим и  обучающим его, 

и определяет тот путь развития, который приводит к  возникновению

возрастных новообразований [4]. По Л.С. Выготскому,  анализ социальной 

ситуации развития позволяет  выделить «ближайшие» и «далекие» отношения 

ребенка к обществу, т.е. два плана отношений:  отношения «ребенок - 

общественный взрослый», как представитель  социальных требований, норм и 

общественных смыслов деятельности; отношения «ребенок -  близкий взрослый 

и сверстник», реализующий индивидуально-личностные отношения[3]. 

С точки зрения А.Н. Леонтьева, если  рассматривать ребенка в качестве 

развивающегося субъекта, то его  отношения с окружающей средой определяют: 

1)   объективное место ребенка в системе социальных  отношений и 

соответствующие ожидания и требования, предъявляемые к нему обществом; 

19 
 



2) особенности понимания ребенком занимаемой им  социальной

позиции и своих взаимоотношений с окружающими людьми;  отношение

ребенка к своей позиции в  терминах принятия – непринятия [19]. 

Таким образом, ребенок  развивается и  под воздействием биологических 

и социальных факторов, но именно последние играют немаловажную роль на 

протяжении всей его жизни. Взаимодействуя с такими институтами 

социализации, как окружающие люди (родители, сверстники, учителя и т.д.), 

основные и дополнительные образовательные учреждения, СМИ и др., ребенок 

приспосабливается к выполнению в обществе конкретных функций, несёт за 

своё поведение, действия и поступки определённую ответственность, а самое  

главное комфортно для себя социализируется в обществ.  Взляды советских 

педагогов и психологов 20 – 30-х гг. ХХ в. представленны в таблице 1.                                    

Таблица 1 - Взгляды представителей советской педагогики и психологии  

20 – 30-х гг. ХХ в. на социальное воспитание и развитие 

Представитель 

советской педагогики 

и психологии 

20-х гг. ХХ в 

Ключевые авторские высказывания  о социальном 

воспитании 

А.В. Луначарский Нормальное воспитание есть социальное, с  точки

зрения вопроса о  целях воспитания, противоречие 

между  индивидуальным и общественным 

воспитанием отпадает. Надо  развивать в человеке 

гражданина и  такую личность, которая умеет жить в 

 гармонии с другими, личность, которая связана с 

 другими сопереживанием и мыслью социально [18] 

А.С. Макаренко Цель социального воспитания -  создание активного, 

боевого, жизненного характера воспитанника, у  

которого имеется  чувство долга и понятие о чести, 

 обязательства перед обществом, сможет быть 
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активным организатором, и  будет подчиняться 

товарищу и  приказывать ему, а также быть вежливым, 

 суровым в зависимости от  жизненных условий [38]. 
 
Продолжение таблицы 1 
 
С. Т. Шацкий Важно  активно участвовать в жизни, а что бы этого 

добиться, мало  развивать только знание, необходимо 

еще и действовать, тренируясь в  реальном

строительстве жизни [13]. 

П.П. Блонский Социальное воспитание - это неоднозначный  и 

 сложный процесс не только усвоения  воспитанником

исторически сложившейся культуры человека, но и 

 процесс формирования на этой основе активной, 

 самостоятельной и творческой личности [2]. 

Н.К. Крупская Социальное воспитание – это  общественное

воспитание, которое направлено на формирование 

 нового человека в условиях «истинно 

демократической» школы,  готовящих людей 

«умеющих строить общественную  жизнь [16]. 

А.П. Пинкевич В социальном воспитании  важно уделять внимание 

общественно-полезному труду  [30]. 

С.Н. Дурылин Для  социального воспитания необходимо  создание  

для  детей необходимой для  развития атмосферы, 

которую сами себе они не  могут создать, и помощи им 

в развитии там, где они бессильны  помочь себе [31]. 

Л.С. Выготский Анализ социальной ситуации  развития позволяет 

выделить «ближайшие» и «далекие»  отношения

ребенка к обществу, т.е. два плана отношений: 

 отношения «ребенок - общественный взрослый», как 
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представитель социальных требований, норм и 

 общественных смыслов деятельности; отношения 

«ребенок -  близкий взрослый и сверстник», 

реализующий индивидуально-личностные отношения 

Окончание таблицы 1 
 
А.Н. Леонтьев Если рассматривать ребенка в  качестве

развивающегося субъекта, то его отношения с 

 окружающей средой определяют: 

1) объективное место  ребенка в системе социальных 

 отношений и соответствующие ожидания и 

требования,  предъявляемые к нему обществом; 

2) особенности понимания  ребенком занимаемой им 

социальной позиции и своих  взаимоотношений с 

окружающими людьми;  отношение ребенка к своей 

позиции в  терминах принятия – непринятия [19]. 

 

Изучив идеи выдающихся педагогов и  психологов  по проблеме 

социального  воспитания А.П. Блонского, К.Н. Вентцеля,  Л.С. Выготского, С.Н. 

Дурылина, Н.К. Крупской, А.Н. Леонтьева, А.В. Луначарского, А.С. 

Макаренко, П. П. Пинкевича, С. Т. Шацкого и др.,можно сделать вывод о том, 

что в  исследуемый период однозначного понимания  этого понятия не было, но 

несмотря на это, все представители советской  педагогики 20-30-е гг.. ХХ 

едины в том, что  социальное воспитание – это, прежде всего, передача 

общественного  опыта от одного поколения к другому, где  важное  значение

должно уделяться воспитательной роли детского труда, а  также его  

физической, эстетической, нравственной стороне. Особое значение придавалось 

в исследуемый период социальному воспитанию подростков.Именно 

подростковый период – важный и трудный этап в жизни человека, время 

выборов, которое во многом определяют всю последующую жизнь. В 
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указанном контексте происходит и смена ведущей деятельности. Роль ведущей 

в подростковом возрасте играет социально-значимая деятельность, средством 

реализации которой служит: учение, общение, общественно-полезный труд. 

Именно в процессе обучения происходит усвоение мышления в понятиях, 

без которого «нет понимания отношений, лежащих за явлениями»[4]. Широкой 

спектр выбора клубов и типов кружков (драматических, иных техников, 

авиаторов и др.) в рамках клубной работы способствовали развитию 

познавательных интересов, интересов по отношению к определенному 

предмету. 

Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое 

место среди сверстников. Причем отсутствие такой возможности очень часто 

приводит к социальной неадаптированности и правонарушениям. Оценки 

сверстников начинают приобретать большее значение, чем оценки взрослых. В 

общении как деятельности происходит усвоение ребенком социальных норм, 

переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в признании и 

самоутверждении. 

Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, подросток старается 

выйти за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую социальную 

значимость. Для реализации потребности в активной социальной позиции ему 

нужна деятельность, получающая признание других людей, деятельность, 

которая может придать ему значение как члену общества. Характерно, что 

когда подросток оказывается перед выбором общения с товарищами и 

возможности участия в общественно-значимых делах, подтверждающих его 

социальную значимость, он чаще всего выбирает общественные дела. 

Общественно полезная деятельность является для подростка той сферой, где он 

может реализовать свои возросшие возможности, стремление к 

самостоятельности, удовлетворив потребность в признании со стороны 

взрослых, “создает возможность реализации своей индивидуальности. 

Чрезвычайно важный компонент самосознания - самоуважение. 

Самоуважение выражает установку одобрения или неодобрения по отношению 
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к самому себе и указывает, в какой мере индивид считает себя способным, 

значительным, преуспевающим и достойным. Подросток стремится осмыслить 

свои права и обязанности, оценить свое прошлое, обдумать настоящее, понять 

самого себя. Формируется стремление быть и считаться взрослым.  

Подростковый возраст очень важен, поскольку новообразованием именно 

этого периода является личностное самоопределение – умение подростка 

сделать выбор и нести за него ответственность. Главная задача взрослых – 

способствовать становлению зрелой самостоятельности, что и учитывалось 

новой властью в 20-30-е гг. ХХ в. при организации социального воспитания, 

используя широкие возможности клубной работы.  

Таким образом, период 20-30-х гг. ХХ в.  вызывал к жизни величайшие 

педагогические идеи и  колоссальный творческий взлет педагогической мысли.  

И как следствие всего этого, советской педагогика шла по  неизведанным путям, 

преодолевала колоссальные препятствия и  возникающие перед ней различного 

рода трудности, вела  идейную борьбу с противниками советского  строя и 

социалистической педагогики. Социальное воспитание в  нашей стране в 

исследуемый период было объявлено  наиболее значимым и ответственным 

участком во всей  системе народного образования. Мы вслед за Н.К. Крупской, 

под  социальным воспитанием понимаем общественное воспитание, которое 

направлено на  формирование нового человека в условиях «истинно 

демократической» школы,  готовящих людей «умеющих строить общественную 

жизнь». Социальное воспитание  использовало  различные виды  

педагогического  воздействия на подрастающее поколение «в целях выработки  

из него  физически здорового, вооруженного необходимыми знаниями, 

 умениями и навыками строителя  нового общества».  
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Глава 2 ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  ПОСРЕДСТВОМ  

КЛУБНОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ В  РСФСР В 20-30 ГГ. XX В 

2.1 Типология детских клубов в 20-30-е гг. ХХ в 

 

Как было показано выше проблема  социального воспитания в  нашей

стране в 20-30-е гг. ХХ в. была одной из ключевых. В  своем исследовании мы 

проанализируем как осуществлялось  социальное воспитание посредством 

клубной  работы в период становления советского государства.  

Советские клубные учреждения культуры  формировали особое 

социальное и информационное пространство,  предназначенное как для 

физического и  духовного развития подрастающего поколения, так и для 

идейно-воспитательной работы среди детей. Дети,  участвуя в культурно-

массовых, научно-технических и просветительских мероприятиях клубов, 

становились активными  творцами «новой жизни».  

Вопросам социального воспитания в  советской школе уделялось большое 

внимание, так как воспитание  понималось как формирование «нового» 

человека. Дети как часть общества,  которая была наименее причастна к 

 старому укладу жизни, были наиболее восприимчивы к политико-

психологическому воздействию. Школа, как никакой другой социальный 

институт,  должна была отзываться на  социальный заказ, поэтому проблема 

организации внешкольной  работы  (в том числе и  посредством клубов) 

разрабатывался очень тщательно и  волновал не только школу, Наркомпрос, но 

и общественность. Со временем  клубная работа стала одной из  основных форм 

не только организации воспитательного  процесса в школе, но социального 

воспитания. Наркомпрос разворачивал  работу клубов, мощно  используя 

 материальную базу школ. 

 В исследуемый период стояла задача приготовить из  ребенка активного 

борца и  строителя нового социалистического общества, способного 
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E Aсамым важным и 

ответственным. AОднойE Aшколе с этой AзадачейE Aсправиться было трудно, почти 

невозможно. 

коллективно жить и работать. Это дело являлось

В 20-30-егг.AсоциальноеE Aвоспитание подрастающего AпоколенияE 

Aосуществлялось AчерезE Aучреждения внешкольного образования (библиотеки, 

читальни, клубы, AдетскиеE Aплощадки, AкружкиE Aи др.), детские и AмолодежныеE 

Aорганизации, AучрежденияE Aкультуры (кинематограф, театры, музеи). Все это 

было AнаправленоE Aна AорганизациюE Aобщественно-полезной деятельности AдетейE Aи 

их досуга, что позволяло  добиваться AчеткогоE Aобщественно-политического 

AвоспитанияE Aдетей и подростков.  

С 1920-х гг. Aклубы E Aстановятся AоднимE Aиз AглавныхE Aмест AсоциальногоE 

Aвоспитания детей и подростков, AначалосьE Aактивное AклубноеE Aстроительство, 

чему в AнемалойE Aстепени способствовало AпрофсоюзноеE Aдвижение.  Крупные или 

AцентральныеE Aклубы AэтогоE Aтипа в AдальнейшемE Aполучали AназваниеE AДомов и 

Дворцов. AОднимE Aиз типов внешкольных AучрежденийE Aбыл AдетскийE Aклуб, под 

которым  в AисследуемыйE Aпериод AпонималосьE Aдетское сообщество, 

AорганизованноеE Aна AосновеE Aсамодеятельности, самоуправляющееся, 

распадающееся на ряд AактивныхE Aгрупп, AимеющееE Aдля AсвоихE Aзанятий 

помещение, инвентарь и AнаходящеесяE Aпод AпедагогическимE Aруководством.  

Благодаря историко-педагогическим AматериаламE Aмы AможемE Aпроследить 

цели и AзадачиE Aклубного устава (издан AглавнымE Aполитико-просветительным 

AкомитетомE AРСФСР): 

– сплочение масс в AтоварищескуюE Aсемью на AпочвеE Aкультурно-

просветительской самодеятельности и AвсестороннегоE Aуглубления AклассовогоE 

Aсамосознания: культурно-творческой самодеятельности, а также  

предоставления разумного AотдыхаE Aи развлечений;  

– коммунистическое воспитание масс на AживыхE Aпримерах и 

AокружающейE Aдействительности и путем искоренения всех предрассудков, 

AмещанскихE Aи AбуржуазныхE Aнавыков,  понятий и AтрадицийE Aв AобластиE Aполитики, 
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хозяйства и быта, а AтакжеE Aэтики, Aискусства E Aи религии, AунаследованныхE Aот 

капиталистического AстрояE Aпривлечение AширокихE Aмасс в AсознательноеE 

Aполитическое и хозяйственное строительство; 

– проявление инициатив по AорганизацииE Aвсевозможных политико-

просветительных учреждений (курсы, школы, площадки, сады для AдетейE Aи 

проч.) [24]. 

Изначальной идеей AорганизацииE Aклубной AработыE Aв AшколеE Aбыла 

AпотребностьE Aв AорганизацииE Aдосуга учащихся,  но под AконтролемE Aшколы. Задачи 

клубной AработыE Aдолжны были AвоспитыватьE Aсоциальные AнавыкиE Aдетей, в первую 

очередь AположительноеE Aотношение к труду. 

Клубы для AучащихсяE Aсоздавались при AшколахE Aпродленного дня (для 

AучебныхE Aи внеучебных занятий AпослеE Aуроков) и для AподростковE A15-17 лет, 

AработающихE Aна производстве. В этот же AпериодE Aпоявились Дома AпионеровE 

A«…как AдетскиеE Aклубы, AимеющиеE Aвозможности охватить AбольшоеE Aчисло 

детей…». AКлубы E Aсоздавались и по AместуE Aжительства на базе детских AплощадокE 

A- «клубы-примитивы». В AсерединеE A20-х гг. AвозникалиE Aрайонные детские клубы, 

AобъединявшиеE Aдетей из AразличныхE Aклубов и AрасполагавшиеE Aтехническими 

станциями и AбиблиотекамиE A[43]. 

Вся Aклубная E Aработа AучитываласьE Aежедневно в течение AвсегоE Aгода, как 

руководителями, так и AсамимиE Aдетьми: AотчетыE Aв формах описания AсвоейE Aработы 

и AжизниE Aклуба за AопределенныйE Aпериод времени; протоколы детских AсобранийE 

A(кружковых и общих); AдетскиеE Aжурналы, дневники, диаграммы; регистрация 

AпосещаемостиE Aи др. AРуководителиE Aвели AдневникиE Aсвоей ежедневной работы и 

AпредставлялиE Aв клуб AполугодовыеE Aи AгодовыеE Aотчеты о AсвоейE Aработе, 

сопровождая ихAнеобходимымиE Aстатистическими сведениями, диаграммами, 

рисунками и AтаблицамиE A[29]. 

Занятия в Aклубах E Aпроходили AпреимущественноE Aв AформеE Aигры, AкотораяE 

Aлегко AпереходилаE Aв драматизацию, инсценировку, в AорганизациюE Aпраздника,  

рассказывание, AчтениеE Aи прогулки-экскурсии. Как AотмечаетсяE Aв AдокументахE Aтех 

лет «…виды AзанятийE Aпропитывались элементами образовательной работы, 
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труда, искусства» [29]. Труд AпроявлялсяE Aв организации площадок,AизготовленииE 

Aпримитивных AподелокE Aдля игр и развлечений: сачков, коробочек, AклетокE Aи пр. 

AИскусство E A«пропитывало всю работу: все можно зарисовать, AвылепитьE Aиз 

глины, AсделатьE Aплакат, AнаписатьE Aлозунг, оформит праздник и пр.». Это 

AспособствовалоE Aразвитию AинициативыE Aдетей, самодеятельности, «…давало 

AвыходE Aих AобщественнымE Aустремлениям». AРаботаE Aв клубе строилась на 

AпринципахE Aсамодеятельности и AсамоуправленияE Aдетей [29]. «Клубисты» 

AпринималиE Aучастие в AсоставленииE Aплана работы: дети AставилиE Aи разрешали 

вопросы, что и как AделатьE Aдальше в AопределенноеE Aвремя, какие комбинации 

надо выбрать, от чего AследуетE Aотказаться и пр. Дети принимали участие и при 

«учете AклубнойE Aработы»: AвелисьE Aпротоколы AдетскихE Aсобраний, учитывалась 

посещаемость, AрегистрировалисьE Aдетские журналы, фиксировались отчеты 

AдетейE Aо AработеE Aи AжизниE Aклуба за AопределенныйE Aпериод AвремениE Aи пр. Работа 

строилась с AучетомE Aдетских AинтересовE Aи AдолжнаE Aбыла AоказыватьE 

A«положительное влияние на AразвитиеE Aребенка, и, AкромеE Aтого, AдолжнаE Aбыть 

AразнообразнаE Aпо своему содержанию, AчтобыE Aв AцеломE Aохватить все AстороныE 

Aдетской жизни» [29].  

Историко-педагогические материалы AисследуемогоE Aпериода AпозволяютE 

Aговорить о том, что «…в дело организации AклубовE Aбыли Aвтянуты E Aместные 

AобщественныеE Aорганизации…»: жилищные товарищества, дома-коммуны, 

общежития, AкоторыеE Aвыделяли помещение, оказывали небольшую 

AматериальнуюE Aпомощь [25]. AКромеE Aтого, из AрядовE Aобщественности выделялась 

AгруппаE Aзаинтересованных AлюдейE A(поAвозможностиE Aс педагогическим 

образованием), AкоторыеE Aорганизовывали AдежурстваE Aв клубах, AследилиE Aза 

оборудованием помещений, Aосуществляли E Aсвязь с AкооперативнымиE 

Aорганизациями и местными AпроизводственнымиE Aпредприятиями [29]. В AработеE 

Aклубов активное участие AпринималаE Aи школа, AкотораяE Aподбирала AнеобходимуюE 

Aлитературу, способствовала AорганизацииE Aэкскурсий-прогулок, AвыделялаE Aиз 

AсвоихE Aрядов руководителей кружков, AкоординировалаE Aклубную AработуE Aрайона, 
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села, AгородаE Aи т.д. AПосильнуюE Aпомощь AтакжеE Aоказывали AкооперативныеE 

Aорганизации и производственные учреждения. 

Нельзя забывать, что AработаE Aклуба была AсвязанаE Aс AрешениемE Aзадач не 

AтолькоE Aсоциального, но и AкоммунистическогоE Aвоспитания, что 

AреализовывалосьE Aчерез ее насыщение политическим AсодержаниемE Aпо 

AпроблемамE Aсовременности. Это AосуществлялосьE Aчерез мощную культурно-

просветительскую работу, AчерезE Aсодействие AрасширениюE Aкругозора учащихся и 

AразвитиюE Aих AтворческихE Aспособностей. AОрганизацияE Aкультурного отдыха 

использовалась как AотвлечениеE Aучащихся от AулицыE Aи от AнегативногоE Aвлияния 

семьи 

Содержание клубной AработыE Aраспадалось на два AосновныхE Aраздела: 

– работу кружковую;  

– работу массовую (чтение, дискуссии, беседы, спектакли, концерты, 

AлитературныеE Aвчера, импровизации, спорт, кино, митинги, лекции, AживаяE 

Aгазета, AэкскурсииE Aв музеи, исторические места, на AвыставкиE Aи предприятия  

[25].  

Отдельные виды AработыE Aвключали в себя те или иные AобразовательныеE 

Aили воспитательные элементы: AфизическогоE Aразвития, труда, общественности, 

искусства, интеллектуальные. AНаиболееE Aценны были те виды работы, AкоторыеE 

Aвключали в себя все эти AэлементыE Aв AбольшейE Aили AменьшейE Aстепени в 

AзависимостиE Aот характера работы в клубе. AРаботаE Aдолжна  быть гибка, AчтобыE Aв 

AполнойE Aмере AудовлетворитьE Aдетским AинтересамE Aи иметь положительное 

AвлияниеE Aна AразвитиеE Aребенка, и, AкромеE Aтого, AдолжнаE Aбыть разнообразна по 

AсвоемуE Aсодержанию, AчтобыE Aв AцеломE Aохватить все AстороныE Aдетской жизни.  

В большинстве AклубовE Aна AпервомE Aместе AстоялиE Aполитико-

просветительные, профессиональные AкружкиE Aи AкооперативныеE Aкружки, что 

было AтребованиемE Aвремени. Из AмассовойE Aработы  вытекала необходимость в 

AпродолженииE Aизучения того или AиногоE Aвопроса в AболееE Aуглубленных формах. 

На этой AосновеE Aшло AстроительствоE Aкружков, как с руководителем, так и 
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самообразовательного типа. AТакимE Aпутем AорганизовывалисьE Aв Aклубах E Aкружки 

по вопросам AтеорииE Aи AпрактикиE Aсоветского строительства, хозяйственно-

экономическим, общественно-историческим, профессионально-

производственным, бытовым, AлитературнымE Aестественно-научным, 

технических AзнанииE Aи др. Вся AкружковаяE Aработа, в AпервуюE Aочередь 

художественная, имела AсвоейE Aглавной AцельюE Aобслуживать AпотребностиE Aтой же 

AмассовойE Aработы, из которой AкружкиE Aвырастают. AПомощьE Aработе уголкам, 

агитсуду, консультационно-справочному бюро, AвечерамE Aвопросов и ответов, 

AлекцииE Aпутем участия в AизготовленииE Aдиаграмм, AподбореE Aлозунгов, новых 

материалов для уголков, AпроработкеE Aтем, AорганизацииE Aдежурств с 

AобъяснениямиE Aи т.д. – все это составляло в AправильноE Aорганизованной работе 

кружков AважнейшуюE Aсторону их работы. Во AмногихE Aклубах AимелисьE Aкружки 

AтехническиеE A(радио, электротехников, планерный), AремесленныеE A(столярный, 

переплетный, вышивания, шитья), сельскохозяйственные (куроводы, 

пчеловоды, огородники, садоводы) [27].Активноработали кружки 

радиолюбителей - радиокружок  ОДР (общество добровольных 

радиолюбителей [26]. Это было отражением нарастающего интереса детей и 

молодежи к техническим новинкам 20-30-х гг. и активно поддерживалось со 

стороны государства. В исследуемый период индустриализации в нашей 

стране, требовалось большое количество квалифицированных рабочих, 

инженеров, техников. Работа кружков текущей политикибыла направленна на 

воспитание подрастающего поколения, интересующегося и знающего основные 

политические, экономические и социальные процессы в происходящие в стране  

[9].Кружки по  антирелигиозной работе должны были способствовать 

анирелигиозной пропаганде среди подростков. 

Важным направлением AработыE Aдетского Aклуба E Aбыла AорганизацияE 

Aпраздников. В зависимости от AсодержанияE Aпраздники AподразделялисьE Aна 

AвечераE Aи AутренникиE Aобразовательного характера; AорганизацииE Aдосуга; AвечераE 

Aучета и AпоказаE Aработы; праздники, вечера и AутренникиE Aобщественно-

политического характера. 
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Праздники, утренники и AвечераE Aобразовательного AхарактераE Aставили себе 

AзадачейE Aрасширить кругозор AребятE A«… дать AтолчокE Aк AсамостоятельнойE Aили 

AболееE Aглубокой AработеE Aв данной области…». Темы AтакихE Aвечеров и утренников 

были AоченьE Aразнообразны. На «обществоведчески-географических» 

AрассматривалисьE Aвопросы о AразныхE Aстранах и людях; AпопулярнымиE Aбыли 

AвечераE Aи AутренникиE Aтехнической AпропагандыE A(рассказы о подводных лодках, 

AаэропланахE Aи т.д.). AВыборE Aтем AопределялсяE Aвозрастом и интересами ребят. При 

AпроведенииE Aпраздников AиспользовалисьE Aтакие технические средства  как 

AволшебныйE Aфонарь, кинопроектор, AфизическиеE Aприборы [22]. В AисследуемыйE 

Aпериод AнельзяE Aне отметить огромную роль AкинематографаE Aв AорганизацииE 

Aклубной AработыE Aс детьми. AФильмыE Aдля детской AаудиторииE Aподбирались AоченьE 

Aтщательно. AРекомендовалисьE Aк просмотру такие  фильмы как «Броненосец 

Потемкин», «Аня», «Каштанка». AОбязательнымE Aбыло AпослеE Aпросмотра 

AобсуждениеE Aфильма с ребятами. 

Праздники, утренники и AвечераE Aпо AорганизацииE Aдосуга AдавалиE Aдетям ряд 

AяркихE Aи веселых переживаний, AобъединялиE Aколлектив, AуказывалEи Aребятам 

AформыE Aразумной организации досуга. К AтакомуE Aтипу AпраздниковE Aотносились 

«праздник смеха» с использованием театра, танцев, веселых  рассказов, живого 

кино; «Шевели  мозгами» (интеллектуальные AсостязанияE Aмежду ребятами); 

«Вечер AнаучныхE Aконкурсов и развлечений» с AпроведениемE Aфизических и 

AхимическихE Aопытов, различных фокусов;  «Вечер самодеятельности» с 

элементами шуморкестра, AхоровыхE Aили AспортивныхE Aвыступлений, 

AинсценировкиE Aи импровизации, музыкальные AномераE A[22]. 

Праздники учета и AпоказаE Aпроводились AребятамиE Aс AцельюE Aподведения 

AитоговE Aработы клубистов за AопределенныйE Aпромежуток времени. «Учетные 

вечера» AдемонстрировалиE Aдостижения детских AклубовE Aперед AвзрослойE 

Aаудиторией. План и AпрограммаE Aпраздника обсуждалась на AобщемE Aсобрании 

AребятE Aили по кружкам. AКаждаяE Aгруппа AбралаE Aна себя определенное AзаданиеE 

A(демонстрация приборов, моделей, приемников, небольшая выставка, а AтакжеE 
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Aтурниры,AсмотрыE Aи AконкурсыE Aявлялись AформамиE Aработы данного типа 

праздника) [22]. 

Особыми для AидеологическогоE Aвоспитания AподрастающегоE Aпоколения в 

AпериодE Aстановления Советского AгосударстваE Aбыли общественно-политические 

вечера, AутренникиE Aи праздники. К ним относились  праздники Красного 

AкалендаряE A(революционный праздник) или AпраздникE Aс общественным заданием 

(прием в AпионерыE Aв AсвязиE Aс AпроводимойE Aобщественной кампанией). Перед этим 

AосуществляласьE Aдлительная AподготовкаE Aв AформеE Aбесед, рассказов, читок, 

экскурсий, AсовместнойE Aработы с читальней, AстеннойE Aгазетой, AподбораE 

Aиллюстраций и фотографий, AрисунковE Aребят на AданнуюE Aтематику и т.д [22]. 

Клуб всеми AсвоимиE Aдействиями AнаправлялE Aсвоих AчленовE Aна путь 

AобщественнойE Aработы. Все содержание AклубнойE Aработы было AпропитаноE 

Aтекущими AзадачамиE Aстроительной полосы революции и AинтересамиE 

Aмеждународной AборьбыE Aрабочего класса. Цели и задачи рассматриваемого нами 

AучрежденияE Aбыли ясны детям. AКлубистыE Aпринимали Aучастие E Aв составлении 

AпланаE Aработы. Дети AпостоянноE Aставили и AразрешалиE Aвопросы, что и как делать 

AдальшеE Aв AопределенноеE Aвремя, AкакиеE Aкомбинации надо выбрать, от чего следует 

AотказатьсяE Aи пр.  

Как было AсказаноE Aвыше, при Aклубах E Aв AисследуемыйE Aпериод AвремениE 

Aактивно работали детские AкружкиE Aи ассоциации. Под AдетскимE A«кружком» мы 

AподразумеваемE Aдетский коллектив, AдлительноE Aобъединившийся для той или 

иной AсовместнойE Aдеятельности, а под AдетскойE A«ассоциацией» - AобъединениеE 

Aнескольких AкружковE Aмежду собой. Содержание AдеятельностиE Aи AхарактерE 

Aорганизации AдетскихE Aколлективов AзависелE Aот участников коллектива. AБольшоеE 

Aразвитие в AРСФСРE Aполучили AпослеE AОктябрьской революции AкружкиE Aюных 

натуралистов, AкоторыеE Aбыли AнаправленыE Aна изучение естественно-

производительных сил AсвоегоE Aрайона. Они AобъявлялиE Aсвоим делом «компанию 

по AборьбеE Aс AвредителямиE Aсадов», AорганизовывалиE A«дни леса», изучали зеленые 

AплощадиE Aи вели AпрактическиеE Aработы по ее AувеличениюE Aи д.р. AНарядуE Aс юными 

AнатуралистамEиAсуществовали юные техники. AИнтенсивноE Aразвивались и другие, 
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важнейшие для AиндустриализацииE Aкружки: химические, авио, а также 

производственные AкружкиE Aрабочей AмолодежиE Aпри заводах.  

В таблице 2 приведены типы кружков 20 – 30-хгг. XXв. 

 

Таблица 2 - Типы кружков в AпериодE A20-30-е гг. XX в. [27]. 

Кружок Характеристика AработыE Aкружка 
Юных натуралистов – изучение естественно-производительных  силы 

AсвоегоE Aрайона (краеведческая работа), 
– составление AместногоE Aкалендаря природы, 

AсоставлениеE Aкраеведческой карты, AнаблюдениEя Aза 
AживотнымиE Aи растениями, AфенологическиеE 
Aнаблюдения, AнаблюденияE Aнад жизнью AотдельныхE 
Aживотных и растений.    

Драмкружок – организация и AпроведениеE Aреволюционных 
праздников, 
– проведение мероприятий, AпосвященныхE Aюбилейным 

датам  и событиям, AюбилеямE Aписателей и прочие, 
– постановка пьес, 
– инсценировки 

Литературно-
деткоровский 
кружок 

– развитие AдетскогоE Aтворчества, 
– помощь в AразбореE Aи AанализеE Aлитературных 

произведений,  
– работа со стенгазетой,  
– получение AнавыковE Aкорреспондентской работы. 

Обществоведческий 
кружок 

– составление AдокладовE Aразной AтематикиE A(материал 
для AдокладовE Aребята AразыскивалиE Aв хрестоматии, 
AжурналахE Aдля AдетейE Aи газетах) 

Естествоведческий 
кружок 

– «введение AшкольниковE Aв мир AприродыE Aи пути 
AусвоенияE Aими AприемовE Aсамостоятельных наблюдений», 
– экскурсии (иллюстративные, AисследовательскиеE Aи 

др.) 
Краеведческий 
кружок 

– изучение  населения края, его занятий, быта, 
– создание AшкольногоE Aкраеведческого музея. 

Художественный 
кружок 
 

– направление и AразвитиеE Aхудожественного чувства 
AдетейE Aи AпониманияE Aими красоты, 
– восприятие и AпереживаниеE Aхудожественной стороны 

окружающего, и AпроявлениеE Aтворческих AнаклонностейE 
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Aдетей, 
– организация AразличногоE Aвида AтворческойE 

Aдеятельности: рисование, AаппликацииE Aиз бумаги, 
AматерииE Aи AдругихE Aматериалов, художественный 
AручнойE Aтруд из картона, ваты, тряпок, коры и др.   

Кружок текущей 
политики 

– обсуждение политических событий в стране и за 
рубежом, 
– дискуссии на политические темы, 
– активная агитационная работа связанная с 

различными акциями политического характера.  
Окончание таблицы 2 
 
Кружок по 
антирелигиозной 
пропаганде 

– организация антирелигиозных выставок, 
– проведение работы среди населения методом 

вычисления, сколько тратят родители на оплату 
«поповской службы», 
– разучивание специальных часушек, песен и стихов 

на антирелигиозные темы. 
 

Педагогическая ценность AдетскиEхAкружков AзаключаласьE Aв том, что 

AкаждыйE Aкружок AпредъявлялE Aчлену его AупражнениеE Aв самовоспитании, 

самодеятельности, в AкооперированииE Aс другими, в AсовместнойE Aработе, Aтребуя E 

Aтаким AобразомE Aпостоянной AтренировкиE Aв коллективности [6]. 

Методика руководства AкружкомE Aзаключалась в представлении детям 

AвозможностиE Aна AпочвеE Aих собственных AстремленийE Aк AзнаниюE Aи их интересов 

получить эти знания, устранить те препятствия, AкоторыеE Aмогут быть 

AвследствиеE Aотсутствия помещения, и т.д. «Необходимо, говорит                     

Н.К. Крупская,- AчтобыE Aдетский и кружок стал бытовым явлением. Важно, 

AчтобыE Aребята с AранниEх Aлет AвтягивалисьE Aв кружковую работу, AвносилиE Aв нее свою 

инициативу, свой почин, свое увлечение» [15]. 

Таким образом, AорганизацияE Aсоциального AвоспитанияE Aчерез клуюную 

работу в период становления AсоветскогоE Aгосударства AпроходилаE Aв  русле 

политического и культурного просвещения. В Aклубах E Aработа AстроиласьE Aс 

AучетомE Aдетских AинтересовE Aи оказывала AположительноеE Aвлияние на развитие 
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ребенка. Она была AразнообразнаE Aпо своему содержанию, AстараласьE Aохватывать 

все AстороныE Aдетской жизни, AдавалаE Aребенку не только AобщееE Aразвитие, но и 

общественное, а AглавноеE Aполитическое воспитание. Например, клубом 

организовывались AпраздникиE AКрасного AкалендаряE A(революционный праздник) 

или AпраздникE Aс AобщественнымE Aзаданием (прием в AпионерыE Aв AсвязиE Aс 

проводимой AобщественнойE Aкампанией). AПередE Aэтим для AдетейE Aосуществлялась 

длительная AподготовкаE Aв AформеE Aбесед, рассказов, читок, экскурсий, совместной 

работы с читальней, AстеннойE Aгазетой, AподбораE Aиллюстраций и фотографий, 

рисунков ребят AданнуюE Aтематику и т.д. AКромеE Aтого, на AпервомE Aместе 

AкружковойE Aработы стояли политико-просветительные кружки, что AявлялосьE 

Aтребованием того времени. Соответственно AсодержаниеE Aтакой AдеятельностиE 

Aбыло AпропитаноE Aтекущими задачами строительной AполосыE Aреволюции и 

AинтересамиE Aмеждународной AборьбыE A(разбор с детьми декретов, AпостановленийE 

Aправительства). AФильмыE Aдля AдетскойE Aаудитории подбирались AоченьE Aтщательно. 

К AпросмотруE Aрекомендовалось следующее: «Броненосец Потемкин», «Аня», 

«Каштанка», «Дворец и крепость», «Крылья холопа», «Мать» и др. 

AОбязательнымE Aбыло AпослеE Aпросмотра обсуждение. 

Клубная работа AсвоейE Aмассовостью AпомогалаE Aросту общественности, 

поднятию производственных сил страны, AвоспитаниюE A«общественников». Все 

это AотвечалоE Aцелям и AзадачамE Aсоциального AвоспитанияE Aподрастающего 

AпоколенияE Aв AРСФСРE Aв 20-30-е гг. ХХ в. AСоциальноеE Aвоспитание в исследуемый 

AпериодE Aбыло AглавнымE Aкомпонентом AшкольногоE Aобразовательного процесса, что 

было AсвязаноE Aс AгосударственнойE Aидеологией. AОсновныеE Aнаправления клубной 

AработыE Aв 20-30-е гг. ХХ в. (общественно-политическое, идеологическое,   

эстетическое, AполитехническоеE Aи др.) реализовывались в  клубах  через AкружкиE 

A(драматический, литературный, юных натуралистов, AтехниковE Aи др.).  

Педагогический потенциал AдетскихE Aклубов AсвязанE Aс AдетскойE Aсамодеятельностью 

и самоорганизацией в AрамкахE Aшкольных клубов.  
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2.2 Использование опыта AорганизацииE Aклубной AработыE Aс 
подростками  в  20-30-е гг. ХХ в. в современных   условиях 

 

Клубы, где AорганизованаE Aтворческая, спортивная, художественно-

эстетическая, военно-патриотическая и др. AдеятельностьE Aпредоставляют 

AребенкуE Aвозможность социокультурного развития. AИзучениеE Aопыта AклубнойE 

Aработы как AсредыE Aдля AформированияE Aи становления AсоциальногоE Aопыта – 

AзначимаяE A проблема для AразвитияE Aтеории и практики социального воспитания. 

В 20-30-е гг. XX в. AсистемаE Aвнешкольных учреждений для детей, 

AобладалаE Aбольшим социально-педагогическим потенциалом. Этот AпотенциалE 

Aосновывался на AорганизационныхE Aвозможностях системы, фундамент которой 

AсоставлялаE Aсеть AразнообразныхE Aвнешкольных AучрежденийE A(детские площадки, 

клубы, библиотеки, читальни, кружки) и AдетскихE Aи AмолодежныхE Aорганизаций, 

учреждений Aкультуры E A(кинематограф, театры, музеи).  

Опыт организации AдетскихE Aклубов, к сожалению, AпрактическиE Aне 

Aиспользуется E Aв наши дни. AОсталосьE Aнезначительное AколичествоE 

Aхудожественных, драматических, изобразительных, музыкально-хоровых, 

технических, политических, сельскохозяйственных кружков.  Их заменили 

AфитнесE A- клубы, игральные, Aклубы E Aпо AинтересамE Aподростков, и д.р. 

развлекательные клубы, мало AносящиеE Aобразовательный и AвоспитательныхE 

Aхарактер.  

Формирование AсоциальногоE Aопыта AдетейE Aпосредством AклубовE Aсегодня  

определяется AсовременнойE Aсоциокультурной ситуацией, AсвязаннойE Aс  

глобальными изменениями всех сфер AобщественнойE Aжизни. 

Социально-политические и AэкономическиеE Aпреобразования AпородилиE 

Aмножество различных проблем, AоднойE Aиз AкоторыхE Aявляется AсоциальноеE 

Aстановление AдетейE Aи AподростковE Aв условиях AдемократизацииE Aроссийского 

общества. Социально-воспитательная деятельность всех AсоциальныхE 

Aинститутов на AсегодняшнийE Aдень недостаточно эффективна, а AвлияниеE 

Aсоциальной AсредыE Aзачастую AимеетE Aнегативный характер. Общеизвестно, что 
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перемены, AпроисходящиеE Aв обществе, AсущественноE Aвлияют на процесс 

формирования AсоциальногоE Aопыта у детей. Во AмногомE Aот того, AкакиеE Aценности 

будут сформированы у AдетейE Aсегодня, AнасколькоE Aмолодое AпоколениеE Aбудет 

AготовоE Aк новому типу AсоциальныхE Aотношений, AзависитE Aразвитие AнашегоE 

Aобщества AсегодняE Aи завтра. 

Зачастую AвозникаетE Aпротиворечие AмеждуE Aстремлением AдетейE Aк 

AпризнаниюE Aих роли и AзначенияE Aв AобществеE Aи AнедостаткомE Aусловий и 

AвозможностейE Aутверждения новой AсоциальнойE Aпозиции. 

Стоит отметить, что в AпоследнееE Aвремя AформыE Aработы с AдетьмиE 

Aувеличили свое AвлияниеE Aв AобразовательномE Aи AвоспитательномE Aпроцессе. Это 

AопределяетсяE Aвключением учащихся в AклубнуюE Aдеятельность с AучетомE 

Aинтересов и AпотребностейE Aдетей. Клубная AдеятельностьE A содержит огромный 

социальный. Она AсоздаетE Aусловия для AразвитияE Aтворческих способностей, для 

общения, AсамовыраженияE Aи AсамоутвержденияE Aдетей, AпредоставляетE Aим 

возможности для AнакопленияE Aсоциального AопытаE A(знания, Aумения E Aи навыки, 

чувства, эмоции, ориентиры, AсистемыE Aмировоззрений, AточекE Aзрения, AвзглядовE Aи 

др.), накопленного человечеством. 

Сегодня клуб - это специально AсоздаваемоеE Aучреждение с AцельюE 

Aорганизации подростково-молодежной деятельности и общения, AрешающееE 

Aпроблему AиндивидуализацииE Aв социализации ребенка, AдополняющееE 

Aвоспитательные AпотенциалыE Aтрадиционных институтов социализации. Клуб - 

это AобъективнаяE Aчасть AобразаE Aжизни AмолодогоE Aчеловека, интегрирующая 

AмногиеE Aвиды социально-ориентирующей AдеятельностиE Aмолодежи, ее интересы, 

потребности, ожидания. 

Процесс становления AдополнительногоE Aобразования и AсегодняE Aвызывает 

AинтересE Aне AтолькоE Aу педагогов-практиков, но и у ученых, AкоторыеE Aв AсвоихE 

Aисследованиях научно обосновывают AтакоеE Aсоциально-педагогическое явление, 

как дополнительное образование, где AважнаяE Aроль AотводитсяE Aсоциальному 

AвоспитаниюE Aподрастающего поколения. AСоциальноеE Aвоспитание AсегодняE A– это  

процесс AактивногоE Aприспособления AиндивидаE Aк AусловиямE Aсоциальной среды 
37 

 



происходит AпутемE Aусвоения целей, ценностей, норм и AстиляE Aповедения, 

AпринятыхE Aв данном AсоциальномE Aобществе. (Л.В. Мардахаев). Это 

AсвидетельствуетE Aо том, что и в 20-30-е гг. ХХ в. и AсегодняE Aсоциальное 

воспитание AявляетсяE Aодной из AважнейшихE Aсторон AмногогранногоE Aпроцесса 

становления личности, AблагодаряE Aкоторому AиндивидE Aприобщается к миру 

человеческих AценностейE Aи AвзаимоотношенийE Aс ним. 

После 1991 г. AсистемаE Aвнешкольного AвоспитанияE Aне AтолькоE Aне распалась, 

но, в отличие от AдругихE Aтипов AобразовательныхE Aучреждений, AполучилаE 

Aприращение. В соответствии с AЗакономE AРФ «Об образовании» с 1992 г. 

AвнешкольныеE Aучреждения стали именоваться AучреждениямиE Aдополнительного 

AобразованияE Aдетей. AВажноE Aв этой связи отметить, что в 90-е годы AпроизошлаE Aне 

AпростаяE Aсмена вывесок, а качественное изменение AсодержанияE Aи форм 

AдеятельностиE Aкак учреждений, так и AпедагоговE Aдополнительного образования 

детей.  

На сегодняшний день в Aнауке E Aиспользуется AтерминE Aдополнительное 

образование, под которым AпонимаетсяE Aорганизованный AособымE Aобразом, 

AустойчивыйE Aпроцесс  коммуникации, AнаправленныйE Aна формирование 

мотивации AразвивающейсяE Aличности AребенкаE Aк AпознаниюE Aи творчеству, 

создание ситуации AуспехаE Aи AсвободойE Aсмены вида деятельности, AпризванныйE 

Aудовлетворять запросы детей, AпомогатьE Aснизить AнегативныеE Aследствия 

AнезанятостиE Aдетей в свободное время, AсдержатьE Aрост преступности, 

бродяжничества, AусилитьE Aвнимание к социально AобездоленнымE Aдетям [36]. 

В законе «Об AобразованииE Aв AРоссийскойE AФедерации» (2012) 

AобозначаютсяE Aосновные методологические AподходыE Aк AмоделированиюE Aсистемы 

AдополнительногоE Aобразования:  

1. Дополнительное AобразованиеE Aдетей AнаправленноE Aна:  

– формирование и AразвитиеE Aтворческих способностей детей; 

– удовлетворение их AиндивидуальныхE Aпотребностей в интеллектуальном, 

AнравственномE Aи физическом совершенствовании; 
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– формирование культуры AздоровогоE Aи AбезопасногоE Aобраза жизни, 

AукреплениеE Aздоровья, а AтакжеE Aна организацию их AсвободногоE Aвремени.  

Дополнительное образование AдетейE Aобеспечивает AадаптациюE Aк AжизниE Aв 

обществе, профессиональную ориентацию, а AтакжеE Aвыявление и AподдержкуE 

Aдетей, AпроявившихE Aвыдающиеся способности. AДополнительныеE 

Aобщеобразовательные AпрограммыE Aдля AдетейE Aдолжны учитывать AвозрастныеE Aи 

AиндивидуальныеE Aособенности детей. 

2. Дополнительные AобщеобразовательныеE Aпрограммы AподразделяютсяE Aна 

общеразвивающие и AпредпрофессиональныеE Aпрограммы; 

– дополнительные общеразвивающие AпрограммыE Aреализуются как для 

детей, так и для взрослых; 

– дополнительные предпрофессиональные AпрограммыE Aв AсфереE Aискусств, 

AфизическойE Aкультуры и спорта реализуются для AдетейE A[40]. 

Актуальность проблемы AдополнительногоE Aобразования AдетейE Aявляется на 

AсегодняшнийE Aдень бесспорной, так как она AнепосредственноE Aсвязана с AновымE 

Aпониманием сущности образования детей. AСистемаE Aдополнительного 

AобразованияE Aдетей в современных российских AусловияхE Aрассматривается как 

AважнейшаяE Aсоставляющая образовательного пространства, AорганизацияE 

Aкоторого на AосновеE Aтщательно AпродуманныхE Aи выверенных требований AможетE 

Aпозволить AпреодолетьE Aкризис детства, AобеспечивE Aподдержку и развитие 

AталантливыхE Aи AодаренныхE Aдетей. AОбладаяE Aоткрытостью, мобильностью, 

гибкостью, AспособностьюE Aбыстро и AточноE Aреагировать на «вызовы времени» в 

интересах ребенка, его семьи, общества, государства, AдополнительноеE 

Aобразование детей AсоциальноE Aвостребовано и AявляетсяE Aобъектом AвниманияE Aи 

AподдержкиE Aсо стороны AобществаE Aи государства.  

В наиболее AобщемE Aвиде AдополнительноеE Aобразование AдетейE Aможет быть 

AопределеноE Aкак организованный AособымE Aобразом, AустойчивыйE Aпроцесс 

коммуникации, AнаправленныйE Aна формирование AмотивацииE Aразвивающейся 

AличностиE Aребенка к AпознаниюE Aи творчеству.  
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Сегодня в AРоссийскойE AФедерации AсистемаE Aдополнительного AобразованияE 

Aдетей все больше воспринимается как AсфераE Aуслуг (услуг специфических, 

AсвязанныхE Aс формированием личности человека, AвоспроизводствомE 

Aинтеллектуальных ресурсов, передачи ценностей культуры). В силу AэтогоE 

Aпроцесс AмодернизацииE Aсистемы дополнительного образования AспособствуетE 

Aтому, что AучрежденияE Aдополнительного AобразованияE Aдетей становятся 

AсубъектамиE Aрынка AобразовательныхE Aуслуг. 

Сказанное актуализирует роль AдополнительногоE Aобразования AдетейE Aна 

AсовременномE Aэтапе, требует его AразноуровневойE Aпроработки и AисследованияE Aс 

учётом современных тенденций AразвитияE Aнациональной AобразовательнойE 

Aсистемы AРоссийскойE AФедерации. В настоящее AвремяE Aимеется ряд AработE 

Aроссийских ученых, Aисследующих E Aсистему дополнительного AобразованияE 

Aдетей, AсредиE Aкоторых В.И. Андреев, А.Г. Асмолов, В.А. Березина, Л.Н. Буйлова, 

В.П. Голованов, Д.Н. Грибов, О.И. Донина, М.Р. Катукова, М.Б. Коваль, О.А. 

Мирончева, С.В. Сальцева, А.П. Фадеева, А.И. Щетинская и др. 

На рубеже ХХ-XXI вв. AпроизошлиE Aочень AважныеE Aизменения и в 

программно-методическом обеспечении AдополнительногоE Aобразования детей. 

AПривычнымE Aстало создание учреждениями AсвоихE Aобразовательных программ, в 

AкоторыхE Aформулируется единый подход, AнекаяE Aобщая AфилософияE Aдеятельности. 

AМногиеE Aруководители различных творческих AобъединенийE Aстали 

AразрабатыватьE Aсвои AавторскиеE Aпрограммы, стремясь, прежде всего, AсоздатьE 

Aусловия для AразвитияE Aтворческой AактивностиE Aдетей и реализовывать 

AсобственныйE Aпрофессиональный и AличностныйE Aпотенциал.  

В наше AсложноеE Aвремя, AкогдаE Aрастет детская преступность и наркомания, 

а такжеAколичествоE Aдетей, не AпосещающихE Aшколу, подросткам и AмолодежиE 

Aнужно AуделятьE Aособое внимание, так как это будущее России. Либо 

AработающиеE Aс утра до ночи, либо AнаходящиесяE Aв AсостоянииE Aдепрессии от того, 

что не в AсостоянииE Aреализовать себя в AновойE Aэкономической ситуации, 

обеспечить семью, AродителиE Aмало AуделяютE Aвнимания детям. Конечно, так 

AживутE Aне все, но AпроблемныхE Aсемей, к сожалению, много.  
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А AжизньE Aвне AшколыE A– это мир друзей, увлечений – мир общения, 

AкоторыйE Aнужен подростку.Сегодня AшколаE Aпытается решать проблемы Aдосуга E 

Aдетей и подростков, есть AшколыE Aс AзамечательнымE Aопытом в этом направлении, 

но AохватитьE Aвсех AучащихсяE Aневозможно, эта AзадачаE Aшколы сегодня слишком 

огромна.Пионерская организация, AкотораяE Aсохранилась с AсоветскихE Aвремен, 

мало AинтереснаE Aсовременным AдетямE Aсвоей идеологией, а появившиеся 

AперестроечноеE Aвремя Aскауты E Aработают AоченьE Aинтересно, но пока их круг узок, 

да и AпривлекаетE Aспортивно-военизированная AжизньE Aдалеко не всех. 

Детские клубы, AкоторыеE Aна AудивлениеE A«выжили» в этих трудных 

экономических условиях, AглавнымиE Aзадачами AсчитаютE Aзадачи воспитания 

AдетейE Aи подростков, AорганизацииE Aдосуга, AобученияE Aнавыкам по профилю клуба, 

AкоторыеE Aпригодятся в жизни. 

Клуб – это не AтолькоE Aто место, куда ребенок приходит 2-3 раза в AнеделюE 

Aна час-два AпозаниматьсяE Aв AсекцииE Aили кружке, хотя и это AоченьE Aхорошо в 

AнынешнейE Aнестабильной AэкономическойE Aситуации. С одной стороны, AмногиеE A 

клубы AсталиE Aвторым домом для тех ребят, чьи AродителиE Aне AмогутE Aили не AхотятE 

Aуделять им достаточное внимание, с AдругойE Aстороны – во AмногиеE Aклубы 

хорошие, AзаботливыеE Aродители ведут своих AдетейE Aименно потому, что уверены, 

там AплохомуE Aне научат, а AтолькоE Aпомогут им AрешитьE Aмногие AнравственныеE 

Aпроблемы, AсвязанныеE Aс AтакимE Aсложным подростковым периодом. 

Во AмногихE Aклубах есть своя интересная внутренняя жизнь. Там 

AсуществуютE Aсвои AтрадицииE Aи законы, организуются творческие дела, есть зона 

так AназываемогоE A“свободного общения”, где за чашкой чая AребятаE Aмогут 

AобсудитьE Aс AпедагогамиE Aклубов AсамыеE Aразные темы, которые волнуют их. 

AМногимE Aдетям AтрудноE Aобщаться, и клуб AстановитсяE Aтакже и школой общения. В 

AнекоторыхE Aклубах AпоявилисьE Aпсихологи, AкоторыеE Aпомогают решать ребятам 

AпроблемыE Aобщения и AнаходитьE Aвыход из AконфликтовE Aсо AвзрослымиE Aи 

ровесниками. 

Педагоги клубов, AработающиеE Aс детьми, пытаются AдоказатьE Aребенку или 

AмолодомуE Aчеловеку, что он AинтересенE Aкак личность, его AготовыE Aвыслушать, 
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AразделитьE Aего заботы, AпоздравитьE Aего с праздником, с Днем рождения. 

AЗанимаясьE Aне AтолькоE Aразвитием по AсвоемуE Aпрофилю, AмногиеE Aклубы практикуют 

AпоходыE Aв AтеатрыE Aи музеи, AпоездкиE Aв AдругиеE Aгорода на экскурсии, туристические 

походы, AзимниеE Aи AлетниеE Aгородские и AвыездныеE Aслета, экспедиции. 

Хорошо, AкогдаE Aрядом с AдетьмиE Aоказываются люди, AкоторыхE Aволнует 

AнравственнаяE Aпозиция подростков, их AвзглядыE Aна жизнь, их интеллектуальное и 

AдуховноеE Aразвитие. В AтакихE Aклубах AжизньE Aпохожа на жизнь малой AдетскойE Aили 

AмолодежнойE Aорганизации. В AцентральномE Aокруге AоколоE Aста общественных 

организаций, AобъединенийE Aподростков и молодежи, AработающихE Aна базе 

клубов. Соответственно, в этих Aклубах E Aсоздан AинтересныйE Aребячий актив, 

который вместе со AвзрослымиE Aруководит AжизньюE Aклуба. 

У AклубовE Aсейчас есть AреальнаяE Aвозможность создать AдетскоеE Aи 

AюношескоеE Aдвижение, AобъединяющееE Aбольшое AколичествоE Aдетей, подростков, 

AмолодежиE Aи взрослых.Клубы AмогутE Aвыполнять социально-значимые поручения 

(государственных, краевых, AместныхE Aорганов власти): проведение праздников, 

AорганизацияE Aвыставок, AсозданиеE Aдетских агентств, а AтакжеE Aмогут ориентировать 

AребятE Aна AпрофессиональнуюE Aдеятельность. Это своеобразная социальная 

AзащитаE Aподростков.Работа с AдетскимE Aактивом AклубовE A– это та работа, AкотораяE 

Aнужна для AосуществлениеE Aидей: клуб – AорганизацияE Aподростков и молодежи, 

клуб – AцентрE Aжизни AподростковE Aв микрорайоне, клуб – центр социально-

политическойAжизниE Aмолодежи. 

Таким образом, Aклубная E Aработа AимеетE Aглубокие AисторическиеE Aкорни и на 

современном этапе AразвитияE Aобщества при AподдержкеE Aвсех AуровнейE Aвласти  

обладает AогромнымE Aпотенциалом не AтолькоE Aв социальном воспитании, но и в 

AразвитииE Aинновационного AресурсаE Aстраны – молодежи.Обращение к 

AисторическомуE Aопыту AклубнойE Aработы 20-30-е гг. AпозволитE A глубже AпонятьE 

Aнеобходимость культурного развития AсовременногоE Aроссийского общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Элементы социального AвоспитанияE Aдетей в той или иной AформеE Aвсегда 

AвходилиE Aв задачи воспитания. AКаждаяE Aэпоха, AобществоE Aв AцеломE Aна AразныхE Aв 

AстадияхE Aсвоего развития, отдельные AфилософскиеE Aи AпедагогическиеE Aтечения 

AвыдвигалиE A и выдвигают собственные формулы, AопределяющиеE Aзадачи 

AвоспитанияE Aи обучения. Решающее значение в AпрактическомE Aприменении 

AпедагогическихE Aзадач AимелоE Aне AстолькоE Aличное настроение или AубеждениеE 

Aпедагога, AсколькоE Aсама AжизньE Aс ее хозяйственно-экономическим и AкультурнымE 

Aукладом; она AдиктовалаE Aопределенные условия AдеятельностиE Aчеловека, AвместеE Aс 

тем и условия, и AобстановкуE Aего воспитания. 

В ходе AанализаE Aисторико-педагогической AлитературыE Aможно AсделатьE 

Aвывод, что социально-экономические и культурно-исторические Aусловия E Aпосле 

революционных событий 1917 г. дали AтолчокE Aпреобразованию всех AсторонE 

Aобщественной AжизниE Aв нашей стране, в том AчислеE Aи AсферыE Aобразования. С 

AпервыхE Aже AмесяцевE Aустановления советской AвластиE Aначинается AактивнаяE 

Aдеятельность, AнаправленнаяE Aна формирование социалистических AценностейE Aи 

AидеаловE Aнового общества.  

В период становления AсоветскогоE Aгосударства AактивноE Aобсуждался 

AвопросE Aо сущности социального воспитания.Социальное воспитание 

культивирует тот AнаборE Aценностей, AкоторыеE Aадекватны типу AгосударственногоE 

Aустройства, социально-политической AсистемеE Aданного общества. Изучив идеи 

AвыдающихсяE Aпедагогов, психологов,общественных деятелей  20-30-х гг. ХХ в. 

(П.П. Блонский, Л.С.Выготский, С.Н. Дурылин,  Н.К. Крупская, А.В. 

Луначарский, А.С. Макаренко, А.П. Пинкевич, С.Т. AШацкийE Aи др.) о 

AсоциальномE Aвоспитании можно сделать AвыводE Aо том, что в AисследуемыйE Aпериод 

AактивноE Aобсуждался процесс AформированияE A«нового человека» при 

направляющей роли AгосударстваE A. Отметим, что в AисследуемыйE Aпериод 

однозначного понимания AэтогоE Aпонятия не было, но AнесмотряE Aна это все 

AавторыE Aедины в том, что социальное AвоспитаниеE A– это, AпреждеE Aвсего, AпередачаE 
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Aобщественного AопытаE Aот одного AпоколенияE Aк другому.Мы вслед за Н.К. 

Крупской, под AсоциальнымE Aвоспитанием AпонимаемE Aобщественное воспитание, 

AкотороеE Aнаправлено на AформированиеE Aнового AчеловекаE Aв условиях «истинно 

демократической» школы, AготовящихE Aлюдей «умеющих AстроитьE Aобщественную 

жизнь». 

Большая роль в AорганизацииE Aсоциального AвоспитанияE Aв AпериодE 

Aстановления советского государства AотводиласьE Aклубам. AПериодE A20-30-е гг. ХХ 

в. нашей AисторииE Aсегодня считают временем AрасцветаE Aклубной работы. AИменноE 

Aтогда AсталиE Aвходить в AжизньE Aинтересные педагогические начинания, 

AпоявлятьсяE Aоригинальные AформыE Aорганизации детской жизни, шло 

AинтенсивноеE Aстановление научно-методической базы клубной работы, AвелисьE 

Aсерьезные AнаучныеE Aисследования и наблюдения за AразвитиемE 

Aсамодеятельности, AтворческихE Aспособностей личности, ее интересов и 

потребностей, AизучалисьE Aколлективные и AгрупповыеE Aформы работы. Целью 

AорганизацииE Aи AработыE Aдетских AклубовE Aбыло AзакреплениеE Aи развитие 

дальнейших успехов, AдостигнутыхE Aшколой в AобученииE Aи AвоспитанииE Aдетей.   

Организация социального AвоспитанияE Aчерез Aклубы E Aв AпериодE Aстановления 

AсоветскогоE Aгосударства проходила в Aрусле E Aполитического и AкультурногоE 

Aпросвещения. AИменноE Aклубы своей массовостью AпомогалиE Aсоциальному 

AстановлениюE Aподрастающего поколения.  

В своей AработеE Aмы показали, что AуникальныйE Aопыт AорганизацииE 

Aсоциального воспитания 20-30-е гг. XX в. в AнашейE Aстране посредством AклубнойE 

Aработы  активно используется в AнастоящееE Aвремя. 

Задачи исследования выполнены, цель достигнута. 

Проведенный нами историко-педагогический AанализE Aисследуемой 

AпроблемыE Aсвидетельствует о том, что AфеноменE Aсоциального AвоспитанияE Aв 

AразныеE Aисторические AпериодыE Aнастоятельно требует AдальнейшихE Aисследований.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Список мероприятий направленных на развитие народного образования и 

внешкольной работы в 20-30-е гг. ХХ в. в РСФСР 

 
Дата Событие, постановление 

Ноябрь 1917 г. Всероссийским органом по руководству и управлению 

народным образованием стал Наркомат просвещения, в 

ведение которого перешли учебные заведения всех 

ведомств. 

Январь 1918 г. Россия была провозглашена Российской Социалистической 

Федеративной республикой (РСФСР) на IIIВсероссийском 

съезде Советов рабочих и солдатских и крестьянских 

депутатов.  

Июнь 1918 г. СНК РСФСР принял «Положение об организации дела 

народного образования в Российской республике. 

Июль 1918 г. Принятие Конституции РСФСР на V Всероссийском 

съезде Советов. 

Июль 1918 г. Принят документ «Об организации дела народного 

образования в РСФСР». 

Октябрь 1918 г. Опубликовано «Положение о единой трудовой школе 

РСФСР», в соответствии с которым, создавалась 

основанная на подлинно демократических принципах 

единая трудовая  9-летняя школа. 

Март 1919 На 8-ом съезде РКП(б) принята программа партии, в 

которой поставлена задача огромной социальной 

значимости — создать новую, социалистическую систему 

народного образования, превратить школу из орудия 

классового господства буржуазии в орудие 

коммунистического преобразования общества. 
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Декабрь1919 г. Совет Народных Комиссаров (СНК) принял декрет  

«О ликвидации безграмотности среди населения 

РСФСР». Декрет предусматривал полную ликвидацию 

неграмотности по всей стране. 

Декабрь 1922 г. На съезде Советов делегации четырёх республик 

 утвердили Договор и Декларацию об образовании 

союзного государства. 
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