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Аннотация. Автор статьи обращается к социально-педагогическому и психологическому анализу процесса становления 
и развития историко-педагогических факультетов в системе высшего профессионального педагогического образо-
вания СССР во второй половине ХХ в. На примере создания и жизнедеятельности историко-педагогического фа-
культета в Курском государственном педагогическом институте автор показывает наиболее характерные тенденции, 
повторившиеся в судьбах таких факультетов в Костроме, Воронеже, Челябинске, Новосибирске. В работе обозна-
чена роль Л.И. Уманского и А.Н. Лутошкина, сформировавших уникальный опыт профессионального образования, 
заложивших традиции соединения передовой науки и профессионального психолого-педагогического образова-
ния, ориентированного на подготовку специалистов по работе с детскими и молодежными общественными орга-
низациями. Автор характеризует жизнедеятельность историко-педагогических факультетов в 60–90-е годы ХХ века, 
показывает сложные и противоречивые процессы нарастания идейного кризиса, в результате которого подростко-
во-молодежные организации прекратили свою деятельность и объявили о самороспуске. Автор считает, что необ-
ходимость в подготовке специалистов по работе с молодежью сегодня не отпала, многие идеи и опыт, на которых 
была выстроена подготовка таких специалистов в СССР, вполне уместны для воспроизводства и сегодня. В статье 
обращается внимание на традиции формирования коллективистского климата в жизнедеятельности студенческих 
сообществ, необходимость сопряжения всего процесса личностного и профессионального становления специали-
стов с практической работой студентов с подростками и юношеством. В этом плане автор акцентирует внимание 
на роли крупных научно-методических центров в тиражировании передового опыта социального воспитания де-
тей и молодежи, относя к таким центрам «Артек», «Орленок», «Комсорг». В статье автор особо подчеркивает уни-
кальность сопряжения истории и педагогики в подготовке специалистов для работы с подростковыми, молодежны-
ми общественными организациями и объединениями.
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Начало 60-х годов стало важным рубежом в об-
щественной жизни страны и целого поколе-
ния. Этот рубеж был ознаменован первым 

искусственным спутником земли, строительством 
крупных гидроэлектростанций и освоением цели-
ны, Всемирным фестивалем молодежи и студентов 
в Москве, полетом человека в космос – эти собы-
тия стали действительно важными приметами эпо-
хи, в которых отразился высокий уровень образова-
ния и воспитания советской молодежи. Это время 
«политической оттепели» – так обычно называют 
период конца 50-х – начала 60-х гг. ХХ в., что выра-
жалась не столько в «разморозке» социальных отно-
шений, сколько в невероятном общественном подъ-
еме, пробудившем высочайший всплеск социальной 
активности в обществе. В эти же годы заметно вни-
мание общества к воспитанию детей и молодежи, 
активизация деятельности пионерии и комсомола. 
Массовый энтузиазм молодежи требовал грамотных 
и опытных наставников, деятельность которых была 
бы сосредоточена на вопросах социального воспи-
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тания молодого поколения. С начала 60-х годов раз-
вертывается система подготовки пионерских вожа-
тых из числа энергичных, деятельных комсомольских 
активистов, которые проходили подготовку в целом 
ряде педагогических вузов страны. Как правило, та-
кая подготовка осуществлялась при исторических фа-
культетах педвузов, где была возможность реализо-
вать программы краткосрочных курсов для старших 
пионерских вожатых. Позже, в середине 60-х годов, 
этот опыт и станет основой для создания историко-
педагогических факультетов в базовых педагогиче-
ских институтах страны.

В истории историко-педагогических факульте-
тов (а они существовали фактически всего 30 лет, 
с 1966 по 1996 год) отчетливо просматриваются не-
сколько характерных этапов: первый этап – 1966–
1971 гг. – этап становления и отработки содержа-
ния (преимущественно психолого-педагогического); 
второй этап – 1972–1984 гг. – период устойчивого 
функционирования; третий этап – 1985–1991 гг. – 
этап нарастания кризисных явлений (завершается 

Традиции и опыт профессиональной подготовки педагогических кадров для системы социального воспитания...
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XXII чрезвычайным съездом комсомола, посчитав-
шим историческую роль комсомола исчерпанной 
и объявившим о самороспуске организации); чет-
вертый этап – 1991–1996 гг. – этап завершения дея-
тельности историко-педагогических факультетов, их 
преобразования в новых общественно-политических 
условиях в традиционные исторические факультеты.

Растущее внимание государства к вопросам вос-
питания в 60-е годы выразилось и в серьезных из-
менениях организации школьной жизни, кадровом 
укреплении организации воспитательной работы 
с подростками и юношеством. В этих целях, сначала 
в порядке эксперимента, в целом ряде школ в разных 
уголках СССР вводится в штатное расписание новая 
должность – организатор внеклассной и внешколь-
ной воспитательной работы, смысл деятельности 
которого состоял в интеграции усилий всех субъек-
тов социального воспитания в целостную и сбалан-
сированную систему работы с детьми и молодежью 
всех возрастов [Вульфов: 18]. Эксперимент показал 
не только острую необходимость в таких специали-
стах, но и отсутствие в системе профессионального 
педагогического образования специализированных 
факультетов, которые могли бы таких организато-
ров работы с детьми и молодежью готовить. Знаме-
нитое выражение вождя «кадры решают все» очень 
точно характеризует и возникшую ситуацию с дефи-
цитом профессиональных организаторов внекласс-
ной и внешкольной воспитательной работы. Такие 
факультеты в порядке эксперимента было решено 
открыть в нескольких педагогических вузах. Так 
в 1966 году появились первые факультеты в несколь-
ких педагогических институтах страны, где был осу-
ществлен набор студентов на 1-й курс по новой спе-
циальности – «история и педагогика» и началась 
подготовка специалистов по воспитательной рабо-
те с детьми и молодежью. Первый выпуск молодых 
специалистов с присвоением квалификации «учи-
тель истории, обществоведения, методист пионер-
ской и комсомольской работы» в Курске состоялся 
в июне 1971 года.

Почему именно исторические факультеты получи-
ли дополнение «педагогический» и стали называть-
ся историко-педагогическими факультетами? Знаком-
ство с учебными планами историко-педагогических 
факультетов (а учебные планы были разработаны 
Министерством просвещения, они демонстрируют 
тщательную проработку всех аспектов содержания 
профессионального образования, выверенную логи-
ку становления личности специалиста, включение 
в содержание образования большого количества се-
рьезных гуманитарных дисциплин, ориентирован-
ных на подготовку студентов к работе с большой 
массой детей и молодежи) показывает: студенты по-
лучали суммарный объем психолого-педагогических 

знаний, превосходивший все другие специальности 
в 5–6 раз! В содержание профессиональной подготов-
ки организаторов внеклассной и внешкольной работы 
были включены объемные дисциплины, разнообраз-
ные и продолжительные практики, которых не было 
ни у каких других факультетов и специальностей. 

Союз истории и педагогики был вполне оправ-
дан: масштабный общекультурный кругозор, широта 
социально-политических представлений и взглядов, 
понимание социально-культурных и исторических 
процессов, закономерностей исторического разви-
тия общества, владение представлениями о внешней 
и внутренней политике, готовность к общественной 
работе, высокая социальная активность студентов-
историков органично совпадала с сутью деятель-
ности организатора воспитательной работы с деть-
ми и молодежью, необходимостью взаимодействия 
с общественными организациями и объединениями, 
идейно-политической привязкой историков к пропа-
гандистской работе, развитию общественно-полити-
ческой активности молодежи [Булатников: 5–10; Хо-
дусов: 38–39; Шакурова: 40–42].

Участники эксперимента по введению в школах 
должности организатора внеклассной и внешколь-
ной воспитательной работы – Б.З. Вульфов, Е.П. Бе-
лозерцев – много рассказывали о содержании этого 
масштабного эксперимента, его итогах, а практиче-
ский опыт их работы оказался вскоре востребован 
и был материализован в известных книгах, учебни-
ках [Белозерцев: 4; Вульфов: 15–20; Педагогика: 32]. 
Опыт первых организаторов внеклассной и внеш-
кольной воспитательной работы позволил лучше по-
нять, на каком содержании образования может быть 
выстроена целостная система подготовки таких спе-
циалистов в условиях педагогических институтов 
страны. Особое внимание было обращено на внедре-
ние в содержание подготовки специальных дисци-
плин, позволяющих выстраивать эффективное взаи-
модействие профессионала-организатора с любой 
аудиторией, находить решение сложных, конфликт-
ных ситуаций, реализовывать потенциал воспита-
тельного коллектива, понимать законы формирования 
и влияния общественного мнения, владеть навыками 
социально-психологического анализа социальной си-
туации, разрабатывать и реализовывать программы 
воспитания на основе интеграции усилий субъектов 
социально-педагогической среды, обеспечивать их 
продуктивное взаимодействие и непрерывное вли-
яние на социальное развитие личности школьника. 
Значительное внимание в содержании профессио-
нального «истпедовского» образования уделялось 
организации работы с детскими и молодежными об-
щественными организациями – теории и методике 
пионерской и комсомольской работы. Этот блок в со-
держании образования был ориентирован на овла-
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дение студентами историей становления и развития 
подростковой и молодежной общественных органи-
заций, обеспечение их самостоятельного, самодея-
тельного характера, знание возрастной психологии, 
социальной психологии, психологии общения, на-
копление практического опыта работы с пионера-
ми и комсомольцами в условиях непрерывной пе-
дагогической практики, продолжительных практик 
в пионерских лагерях, активное освоение передово-
го педагогического опыта (инновации, исходившие 
от мощных научно-методических центров – «Артека» 
и «Орленка», идеи и опыт И.П. Иванова, знаменитой 
ленинградской коммуны – «коммунарская методика» 
и т. п.). В содержание профессионального образова-
ния историко-педагогических факультетов входили 
курсы детской литературы, русской и мировой лите-
ратуры, истории международного детского, юноше-
ского и молодежного движения, большой курс исто-
рии мировых религий, большие курсы социальной 
психологии, психологии управления и др. По сути, 
организатор внеклассной и внешкольной воспита-
тельной работы, выражаясь современным языком, 
оказывался неким «политтехнологом», моделировав-
шим общественное мнение, систему отношений в об-
разовательной среде школы и вне школы, обеспечи-
вавшим достижение необходимых воспитательных 
результатов в социальном, нравственном, общекуль-
турном развитии подростков и юношества.

Важным фактором становления историко-педаго-
гических факультетов в системе профессионального 
педагогического образования СССР стало создание 
нескольких островков уникального педагогического 
опыта – лагерей комсомольского актива школьников 
«Комсорг», лагерей пионерского актива «Гайдаро-
вец» (в Костроме – «Соколенок»), профильных лаге-
рей актива профессиональных училищ. Эти лагеря 
создавались почти параллельно с введением долж-
ности организатора и созданием историко-педагоги-
ческих факультетов. В частности, в 1961 году в Кур-
ской области Л.И. Уманским, А.Н. Лутошкиным, 
Е.А. Шаниным был создан областной лагерь комсо-
мольского актива школьников «Комсорг»; чуть позже 
М.И. Рожковым был создан лагерь комсомольского 
актива профтехучилищ «Товарищ». В начале 70-х го-
дов, с переездом А.Н. Лутошкина и Л.И. Уманско-
го в Кострому, «Комсорг» был создан и на костром-
ской земле [Встреча с легендой: 14]. Появились такие 
лагеря в Воронежской, Новосибирской областях – 
они стали важными учебно-научными и методиче-
скими центрами, базовыми экспериментальными 
площадками кафедр теории и методики пионерской 
и комсомольской работы, в которых проходили под-
готовку комсомольские вожаки из комитетов комсо-
мола средних школ, тиражировавших в своих кол-
лективах нормы, ценности, традиции и опыт лагерей 

актива. По сути, через традиции и нормы жизни ла-
герей актива происходила ретрансляция высокой со-
циальной эстетики коллективной жизни в жизнедея-
тельность первичных коллективов, что обеспечивало 
ее референтность, привлекательность в среде комсо-
мольцев-школьников, формировало особый мажор-
ный, приподнятый стиль жизни первичных моло-
дежных сообществ. Комсомол обретал характерные 
черты особой молодежной романтики, особого духа 
товарищества, коллективизма, социальной активно-
сти, ответственности, самостоятельности, подлинной 
субъектности в организуемой деятельности, возвы-
шавшими личность над обыденностью, индивидуа-
лизмом, формировавшими в молодежных коллекти-
вах общественную направленность их деятельности, 
ценностно-ориентационное единство, сплоченность, 
организованность, социальную идентичность, устой-
чивое чувство «мы» [Сухоруков: 36–37].

Надо сказать, что параллельно с созданием реги-
ональных лагерей актива была создана сеть зональ-
ных комсомольских школ, действовавших под кры-
лом ряда крупных ОК ВЛКСМ. В августе 1974 года 
в Курске была создана зональная комсомольская шко-
ла, вовлекая в профессиональное обучение комсо-
мольский актив, производственников, секретарей 
и сотрудников районных комитетов комсомола, стар-
ших пионерских вожатых средних школ из семи об-
ластей Центрального Черноземья. Вполне понятно, 
что руководство зональной школы в лице ее дирек-
тора Г.Ф. Канаевой и заведующей учебной частью 
В.В. Ивановой в обеспечении образовательного про-
цесса ориентировались на преподавателей кафедры 
теории и методики пионерской и комсомольской ра-
боты Курского государственного педагогического 
института. В рамках работы зональной школы и об-
учения актива осуществлялся обмен опытом работы 
с различными категориями подростков и молодежи, 
шло накопление представлений о наиболее важных 
проблемах в деятельности региональных обществен-
ных подростково-молодежных организаций и наи-
более эффективных путей их решения. Для препо-
давателей кафедры теории и методики пионерской 
и комсомольской работы общение с практически-
ми работниками давало мощную информационную 
подпитку о реальном положении дел в пионерии 
и комсомоле, позволяло обеспечить реальную связь 
содержания образования с жизнью, вести анализ воз-
никающих противоречий и совместно с практиками 
вести поиск путей их разрешения. В центре всей этой 
масштабной деятельности находились преподавате-
ли кафедры теории и методики пионерской и комсо-
мольской работы. Такая же ситуация складывалась 
и в других регионах, в которых были созданы по-
добные историко-педагогические факультеты и спе-
циальные кафедры, готовившие методистов пионер-
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ской и комсомольской работы. Как показывает опыт 
работы этих кафедр, их возглавили и формировали 
кадровый состав увлеченные, яркие личности, хоро-
шо ориентирующиеся в пионерско-комсомольской 
проблематике, имеющие богатый практический опыт 
работы с подростками и молодежью. В Курске кафе-
дра теории и методики пионерской и комсомольской 
работы была создана в 1972 году, объединив усилия 
психологов, педагогов, бывших известных комсо-
мольских работников. Конечно, главными идейными 
вдохновителями факультета были Лев Ильич Уман-
ский и Анатолий Николаевич Лутошкин. Они зало-
жили традиции факультета, его наиболее известные 
формы работы со студентами, органично соедини-
ли всю жизнедеятельность факультета с современ-
ной наукой, передовым опытом работы с детьми 
и молодежью. У Л.И. Уманского и А.Н. Лутошки-
на был огромный опыт организации лагерной жиз-
ни молодежи, команда надежных и опытных помощ-
ников-аспирантов, исследования которых в разных 
аспектах были связаны с проблемами психологии ор-
ганизаторской деятельности. Важную эмоционально-
психологическую культуру факультета формировал 
Е.А. Шанин, ставший позже деканом историко-педа-
гогического факультета. Вхождение первокурсников 
в среду факультета начиналось с первого установоч-
ного инструктивно-методического лагеря, в котором 
каждый новоиспеченный первокурсник знакомил-
ся с традициями факультета, его песнями, образом 
жизни, нормами поведения и отношений. Следует 
заметить, что формирование такой эстетики факуль-
тетской жизни осуществлялось самими учеными-мэ-
трами: гимн истпеда был написан Анатолием Нико-
лаевичем Лутошкиным и все 50 лет звучит в стенах 
университета с неизменным уважением и достоин-
ством. Анатолий Николаевич никогда не стеснял-
ся взять в руки баян, выйти к студентам и начать 
с ними петь традиционные факультетские песни. 
Лев Ильич Уманский без тени смущения брал пио-
нерский горн и барабан и частенько удивлял студен-
тов техникой игры на пионерских инструментах, по-
давая пример серьезного отношения к пионерской 
атрибутике и своей роли в организации жизни вос-
питанников. В жизнь студентов с первых дней пре-
бывания на факультете органично входили поэзия, 
живопись, классическая музыка, театр – приобще-
ние студентов к этим видам искусства осуществлял 
Евгений Алексеевич Шанин. Так зарождались тради-
ционные вечера поэзии, поэтические базары, чтение 
стихов на «Поэтической площади» факультета. В гос-
ти к истпедовцам приезжали Александра Пахмутова 
и Николай Добронравов, Ян Френкель и Иосиф Коб-
зон – такие встречи становились Событием для каж-
дого студента. Традиционными стали туристические 
походы всего факультета с выходом на Тепловские 

высоты, к местам самых кровопролитных сражений 
на Курской дуге, где проводилась традиционная ли-
нейка-митинг «Имена – на поверке».

На фоне такой активной жизнедеятельности сту-
денческих групп шел энергичный процесс формиро-
вания первичных студенческих коллективов; в них 
реально появлялось инициативное ядро – актив, орга-
ны самоуправления, которые обретали реальный ав-
торитет в студенческих сообществах, оказывали ощу-
тимое влияние на содержание и организацию жизни 
всего факультета. Это была практическая педагоги-
ка и психология в реальном действии: от книжно-
го знания осуществлялся переход в реальную жизнь, 
в реальные отношения и поведение студентов. Орга-
ничным дополнением к традиционным видам жизне-
деятельности факультета с полным основанием мож-
но отнести музейные и археологические практики, 
включенность студентов в настоящие полевые экспе-
диции ученых Института археологии Академии наук 
СССР. Студенты, ощутившие опыт археологических 
экспедиций, стремились вновь и вновь попасть «на 
раскопки». Вокруг этого возникло множество легенд, 
песен, анекдотов. Это вполне естественный процесс 
формирования профессиональной субкультуры со-
общества факультета. Не меньший интерес вызыва-
ли музейные практики с выездом в крупнейшие му-
зеи страны, погружение в отечественную историю 
и культуру. Но самыми привлекательными и яркими 
для студентов были летние педагогические практи-
ки. Часть студентов на конкурсной основе, с участи-
ем актива факультета, отбирались для работы во Все-
российских лагерях «Артек», «Орленок». Подготовка 
студентов к работе в этих авторитетных центрах ве-
лась на протяжении учебного года, на факультет 
приезжали руководители этих лагерей, знакомились 
с будущими вожатыми, рассказывали о традициях ла-
герей и особенностях предстоящего летнего сезона. 
Подготовку будущих вожатых вели «старички» – сту-
денты, уже отработавшие несколько сезонов в этих 
лагерях. Свой собственный ареол славы имели и ба-
зовые лагеря факультета – «Комсорг», «Гайдаровец», 
«Товарищ», появившиеся позже «Чайка», «Дубки», 
«Вертикаль», «Монолит», «Магистр». Традиция твор-
ческих отчетов вожатских коллективов базовых ла-
герей о завершившемся летнем сезоне стала ежегод-
ной приметой наступления осени. Каждый коллектив 
стремился показать свои самые интересные наработ-
ки и достижения, представить свой опыт, рассказать 
о проблемах и способах их решения. По сути, такие 
творческие отчеты оказывались началом подготов-
ки к будущему сезону, а студенты, которым только 
предстояло отправиться на работу в лагеря, дела-
ли свой выбор, сообразуясь с собственными интере-
сами и спецификой каждого из педагогических кол-
лективов. Это очень важный момент личностного 
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самоопределения, когда будущий педагог-вожатый 
соотносит практический опыт своих старших коллег 
и оценивает собственную степень готовности к пред-
стоящей профессиональной деятельности. Вот здесь 
и возникает основание для оценки Я-идеального 
и Я-реального, возникает программа саморазвития, 
обращенная к значимым примерам профессиональ-
ного мастерства. Есть и еще один важный аспект 
в творческих отчетах: формирование мотивов само-
развития студентов. У преподавателей не было не-
обходимости «принуждать», заставлять студента ос-
ваивать традиционные вожатские функции, учить 
детские песни и речёвки, осваивать премудрости во-
жатского мастерства – мотивацию обеспечивали сту-
денты старших курсов, показывая (и убеждая этим) 
необходимость формирования собственного педаго-
гического багажа знаний, умений, навыков, без ко-
торых будет сложно выдержать 21 день в компании 
динамичных, озорных, смышленых, ироничных вос-
питанников в лагере. Каждая смена в лагере показы-
вала самому студенту степень его профессиональной 
готовности, сформированность всего комплекса про-
фессиональных навыков. Лагерь очень быстро прояв-
ляет реальную ценность педагога: интересен он де-
тям или не интересен, способен или не способен 
организовать интересное дело, которое увлечет всех. 
Лагерь – это важный момент выявления профессио-
нальной готовности вожатого к самостоятельной пе-
дагогической деятельности.

Так случилось, что в 1972 году из Курска уехал  в Ко-
строму А.Н. Лутошкин, а вслед за ним – и Л.И. Уман-
ский [Басов: 2–3; Кирпичник: 23–26]. Конечно, 
для факультета их отъезд стал огромной потерей. 
Но они сделали главное – заложили традиции, вдох-
нули в жизнь факультета яркие и привлекательные 
идеи. В 1972 году кафедру теории и методики пио-
нерской и комсомольской работы возглавила канди-
дат педагогических наук, доцент Валентина Серге-
евна Безрукова. В это же время на кафедру пришли 
работать В.П. Шуменко, Н.Д. Дмитракова, Л.Н. Сви-
дерская, В.Н. Бутов. На кафедру пришел и молодой 
кандидат психологических наук Евгений Алексее-
вич Шанин – ученик Льва Ильича Уманского, близ-
кий друг Анатолия Николаевича Лутошкина, Евге-
ний Алексеевич не только сохранил традиции своих 
старших коллег, но и развил их, преумножил, пре-
вратил в органичные нормы факультетской жизни. 
Евгений Алексеевич оставил воспоминания о сво-
их наставниках, коллегах, очень рельефно воссоз-
дал их образы [Шанин: 43]. Став деканом истпеда, 
Е.А. Шанин 20 лет вел за собой факультет, сохра-
няя традиции и идеи, заложенные своими учителя-
ми. Все студенты факультета с первых дней пребыва-
ния в институте включались в жизнь академического 
хора, ансамблей народного или бального танца, в сту-

денческий театр эстрадных миниатюр. Важно было 
пройти через любой творческий коллектив, расши-
рить свои способности, чтобы быть интересным де-
тям, своим будущим воспитанникам. Эту позицию 
разделяли все преподаватели факультета, понимая, 
что приобщение к культуре – это основа личностно-
го и профессионального развития будущего педаго-
га. Именно поэтому все студенты факультета были 
знакомы с живописью Чюрлениса, графическими 
работами Бориса Пророкова «Это не должно повто-
риться!», «Кармен-сюитой» Родиона Щедрина – это 
были вполне обычные факультетские вечера-погру-
жения в шедевры искусства, приближавшие вчераш-
них сельских школьников к высочайшим художе-
ственным ценностям.

Кафедра активно пополнялась новыми кадра-
ми: на кафедру пришли А.Н. Ходусов, С.Г. Кутепова, 
Е.Н. Рубцова, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, А.Н. Ху-
дин. После отъезда из Курска В.С. Безруковой заве-
дование кафедрой приняла на себя Н.М. Гаджиева. 
В 70–80-е годы кафедра активно пополнялась моло-
дыми кандидатами наук, возвращавшимися на нее по-
сле аспирантуры в НИИ ОПВ АПН СССР. Кафедра 
заметно пополнилась молодыми кандидатами наук 
в 90-е годы, когда ею заведовал профессор А.Г. Паш-
ков, – на кафедру пришли его ученики Г.А. Геллер, 
Л.М. Рышкова, А.В. Поздняков, И.Н. Ванина. Значи-
тельно расширялись в 80–90-е годы внешние связи фа-
культета: регулярными стали встречи с редколлегия-
ми журналов «Педагогика», «Вожатый», «Воспитание 
школьников», «Almamater», «Психолого-педагогиче-
ский поиск», «Известия РАО», «Мир образования – об-
разование в мире»; в Курск приезжали и встречались 
со студентами истпеда крупные отечественные психо-
логи, педагоги, философы, историки: Л.И. Новикова, 
А.В. Мудрик, Б.З. Вульфов, В.М. Розин, О.В. Должен-
ко, Е.П. Белозерцев, Н.А. Нарочницкая, Б.М. Шпотов, 
Ж.Т. Тощенко, Ричард Стайтс, И.И. Фришман, Л.Т. Ре-
тюнских, М.И. Рожков, М.Б. Коваль, М.Е. Кульпеди-
нова, М.М. Плоткин – большой отряд известных уче-
ных, каждый из которых достиг самых больших высот 
в науке, начиная свой путь в профессии с первых учи-
тельских шагов в небольших сельских школах, дойдя 
до вершин большой науки. Такие интенсивные внеш-
ние связи с ведущими учеными страны и зарубежья, 
крупными специалистами в области психологии, пе-
дагогики, истории, философии, социологии обеспе-
чивали прочное сопряжение исследовательской дея-
тельности преподавателей и студентов с передовыми 
идеями и подходами в отечественной науке, а для сту-
денчества служили примером строительства собствен-
ной судьбы, выбора дальнейших перспектив своего 
развития [Воспитательная система: 12; Время и чело-
век: 13; Интеграция: 21; Интеллигенция: 22; Пашков: 
29–31; Проблемы: 33].

Традиции и опыт профессиональной подготовки педагогических кадров для системы социального воспитания...



16 Вестник КГУ    2021 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

Судьбы многих выпускников историко-педагоги-
ческих факультетов оказались тесно связаны с наукой, 
научным творчеством. Этому способствовала сама 
атмосфера факультетской жизни, ставшая устойчи-
вой традицией, нормой, определявшей раннюю вклю-
ченность студента в научно-исследовательскую дея-
тельность, освоение всех тонкостей, всех «секретов» 
научной «кухни», всех норм и правил творческой ла-
боратории психолого-педагогического исследования. 
По сути, это передача исследовательского опыта «из 
рук в руки»: от научного руководителя – его учени-
ку, преемнику, наследнику. Это очень важная сторона 
отношений учителя и ученика, включенных в общую, 
совместную деятельность, в которой рождение идеи, 
проверка гипотез, отбор инструментария, разработка 
и реализация программы опытно-экспериментальной 
работы, обработка массива эмпирических материалов, 
их анализ и интерпретация, выявление факторов, ус-
ловий, механизмов реализации идеи, формулирование 
выводов, подготовка рекомендаций – все эти элемен-
ты научного творчества становятся достоянием лич-
ного опыта ученика, наследующего идеи и опыт свое-
го учителя. Опыт работы историко-педагогических 
факультетов показывает, что практика поиска ярких, 
талантливых студентов и вовлечения их в научно-ис-
следовательскую деятельность, в работу базовых ла-
герей, образовательных учреждений – вполне харак-
терная, традиционная черта для всех педагогических 
вузов 70–80 гг. ХХ в.

Другой весьма характерной чертой деятельности 
кафедр теории и методики пионерской и комсомоль-
ской работы в эти годы стало активное взаимодей-
ствие с профильными лабораториями в НИИ общих 
проблем воспитания АПН СССР. Практически все 
сотрудники кафедр в Курске, Костроме, Челябинске, 
Воронеже, Новосибирске обучались в аспирантуре 
НИИ ОПВ АПН СССР, сотрудничали с институтом, 
участвовали в исследованиях, проводимых этим ин-
ститутом [Антонова: 1; Ложникова: 27; Макарова: 28; 
Система: 34; Соколова: 35]. Это позволяло проводить 
масштабные диагностические срезы, получать объ-
емную и содержательную информацию о жизни пи-
онерии и комсомола во всех уголках СССР. Серьез-
ной основой в исследовании проблем педагогики 
и психологии воспитания служили книги Л.И. Уман-
ского, А.Н. Лутошкина, Н.П. Аникеевой, А.В. Муд-
рика, Л.И. Новиковой, Л.Ю. Гордина, В.М. Корото-
ва, Б.Т. Лихачева, Т.Н. Мальковской, И.С. Марьенко, 
О.С. Богдановой. 

Тесное взаимодействие исследователей в столи-
це и в регионах позволяло вести совместные иссле-
дования, обмениваться идеями и исследовательской 
информацией, находить адреса передового педаго-
гического опыта, показывать примеры интересно-
го и перспективного взаимодействия общественных 

организаций детей и молодежи с различными субъ-
ектами социального воспитания, выявлять и отсле-
живать важные тенденции и процессы, происходив-
шие в среде подростков и молодежи, прогнозировать 
развитие негативных явлений. Такое взаимодействие 
уже в первой половине 80-х гг. стало сигнализиро-
вать о назревающем неблагополучии в жизнедея-
тельности пионерии и комсомола, грядущем кризи-
се общественных организаций. В частности, в конце 
70-х годов вышла коллективная монография «Вос-
питательная деятельность школьной комсомольской 
организации» под редакцией М.М. Ященко [Воспи-
тательная деятельность: 11]. Авторы монографии – 
сотрудники лаборатории педагогики комсомольской 
работы в школе НИИ ОПВ АПН СССР – открыто 
говорили о нарастании явлений формализации жиз-
ни молодежной организации, обозначали наиболее 
острые вопросы социально-нравственного развития 
подростков и юношества, заявляли о неправомерном 
нарушении школьными учителями самодеятельно-
го характера общественной организации. Понятно, 
что такие острые и честные заявления ученых свиде-
тельствовали о грядущем неблагополучии в школь-
ном комсомоле, надвигающемся кризисе. Как писал 
в эти годы Б.З. Вульфов, с одной стороны, молодежь 
явно тяготеет к новому, свежему, незаорганизован-
ному и незаидеологизированному проявлению своей 
самостоятельности, творчества, активности, а с дру-
гой – она все реальнее ощущает внешнее идеоло-
гическое, регламентирующее ее жизнедеятельность 
давление, «рамки», «границы», которые сковывают 
молодежь, лишают ее инициативы и субъектности 
в общественной жизни [Вульфов: 18].

Противоречия общественной жизни набирали 
силу. Недолгая горбачевская «перестройка» с ее прес-
ловутыми «ускорением» и «гласностью» окончатель-
но разрушили остатки нравственности в обществе: 
молодежь особенно была нетерпима к официальным 
речам, абсолютно не совпадавшим с реальностью. 
Эти обстоятельства оказывали влияние и на ситуацию 
в студенческой среде, в которой кризисные явления 
проявлялись с еще большей остротой. Формализация 
всей комсомольской жизни проникла и в студенческие 
коллективы, комсомол быстро терял влияние на мо-
лодежь, превращался в один из символов «старого 
мира». Было сложно говорить со студентами истори-
ко-педагогического факультета о принципах деятель-
ности комсомольской организации и пионерии, когда 
уже было понятно, что комсомол теряет свою при-
влекательность, пионеры уже не стремятся вступать 
в организацию. Большая часть дисциплин, традици-
онно изучавшихся на истпеде, вступали в противоре-
чие с реалиями жизни. 

С развалом СССР и прекращением деятельности 
КПСС и ВЛКСМ встала очень серьезная проблема 
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содержания традиционного истпедовского образо-
вания: учебные планы невозможно корректировать 
«на ходу» – такой план реализуется в течение пяти 
лет, в нем заложены все дисциплины, все виды учеб-
ной работы и их объем, освоение которых служит ос-
нованием для присвоения профессиональной квали-
фикации. В студенческой среде началось «броже ние», 
появились стихийные лидеры, которые «от имени 
студенческих коллективов» стали требовать коррек-
тировки учебного плана, изъятия из него части «не-
нужных» дисциплин. В частности, студенты требо-
вали изъять или заменить «Историю международного 
детского, юношеского и молодежного движения», 
«Теорию и методику пионерской и комсомольской 
работы», «Научный коммунизм», «Историю КПСС». 
На историко-педагогическом факультете в Курске 
ситуация дошла до бойкота студентами этих заня-
тий, были поданы в деканат петиции с требованием 
снять в расписании эти дисциплины, а часы пере-
дать на кафедру всеобщей истории или истории Рос-
сии. В случае невыполнения требований студенты 
объявляли о готовности провести забастовки. Слож-
но удержать молодежь, особенно когда она органи-
зована, сплочена, когда готова солидарно отстаивать 
свои интересы. Сложные и очень напряженные пе-
реговоры с протестующими завершились компро-
миссом: для историков важно извлекать уроки в том 
числе из печальных страниц жизнедеятельности об-
щественных организаций и объединений, понимать 
всю сложность и противоречивость общественно-
политических конструкций. События начала 90-х гг. 
стали отправной точкой в модернизации содержа-
ния и организации жизнедеятельности историко-пе-
дагогических факультетов, поиска новых вариантов 
существования в коренным образом изменившихся 
условиях социальной действительности и экономи-
ческого уклада. Страна вступила в эпоху «дикого ка-
питализма», наступали «лихие 90-е».

Еще в 1986 году кафедра теории и методики пи-
онерской и комсомольской работы была переиме-
нована в кафедру теории и методики воспитания, 
а в 1998 году – в кафедру социальной педагогики 
и методики воспитания. Некоторое время факуль-
теты пытались разработать собственные учебные 
планы («демократизация» позволяла университетам 
такую вольность, но недолго), пытаясь уйти от преж-
него «идеологического» содержания образования, 
внедрить новые дисциплины. Произошли такие пе-
ремены и в жизни курского истпеда: в учебном плане 
появились объемные курсы психологии, истории ми-
ровой литературы, латинского, древнерусского язы-
ков, истории мировых религий, истории культуры. 
Была реализована идея дополнения к базовой спе-
циальности «история» новой специальности – «пси-
хология», факультет даже сделал несколько таких 

выпусков. Но вскоре пришли новые министерские 
учебные планы, которые фактически остановили 
местные творческие инициативы. Вскоре объедине-
ние двух специальностей и вовсе было запрещено. 
На этом фактически история историко-педагогиче-
ского факультета закончилась. Были и субъектив-
ные причины коренных изменений на факультете, 
они были связаны с идеологическими разногласия-
ми руководства вуза и лидеров факультета. Руковод-
ство университета тут же поспешило официально пе-
реименовать факультет: с 1996 года он стал просто 
«исторический», без всяких дополнений.

Думается, все изменения, произошедшие в трид-
цатилетней истории истпедов, вполне объяснимы 
с точки зрения фундаментальных изменений в жиз-
ни всего российского общества. Смена парадигмы 
воспитания с социально ориентированного типа лич-
ности на индивидуалистически ориентированный 
тип совпадает с изменениями в экономической сфе-
ре, в базисе. Надстроечные феномены производны 
от того, что происходит в фундаментальных, эконо-
мических основах общественной жизни. Резкий раз-
ворот страны в сторону рыночных отношений, ры-
ночных принципов строительства социального мира 
сделал традиционное содержание исторического об-
разования (да еще и с мощным психолого-педагогиче-
ским наполнением) потенциально опасным для элиты. 
По этой же причине была свернута деятельность под-
ростковой и молодежной общественных организаций; 
был взят курс не на интеграцию молодежи, а на ее 
разобщение. Возникли серьезные идейно-смысловые 
проблемы и в содержании исторического образова-
ния: до сих пор на уровне политического руководства 
страны возникают (мягко говоря) вопросы к содержа-
нию школьных учебников, к оценке событий и пер-
сон нашего общего исторического прошлого. Исто-
рия превращается в сферу острой идеологической 
борьбы, политического противоборства, в котором 
очевидные и вполне традиционные черты общинно-
коллективистского этоса русской национальной куль-
туры, достижения и успехи советского общества ста-
рательно выкорчевываются, подменяются чуждыми 
и неприемлемыми большинством русских людей цен-
ностями и сомнительными нормами западной культу-
ры. Вся череда «реформ» 90-х гг. ХХ в. и двадцать лет 
российской истории в XXI в. свидетельствуют о це-
ленаправленном разрушении традиций отечествен-
ного образования и привнесении в национальную си-
стему образования прямых заимствований западных 
моделей, подходов, технологий. Наивность лидеров 
отечественного образования (а возможно, и вполне 
осознанные деяния), поверивших в открытость евро-
пейского образовательного пространства, в унифика-
цию национальных образовательных систем, в угоду 
западным кураторам подписавших «Болонскую дек-

Традиции и опыт профессиональной подготовки педагогических кадров для системы социального воспитания...
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ларацию», внедривших «двухуровневую систему про-
фессиональной подготовки в вузах, превративших 
аспирантуру в ступень профессионального образова-
ния, внедривших ОГЭ и ЕГЭ, наплодивших частные 
университеты почти в каждом российском селе, пре-
вративших образование в товар, в услугу, предельно 
девальвировавших статус учителя и ценность учи-
тельского труда, низведших его до уровня «хобби», 
привела к уничтожению лучшего образования в мире, 
обеспечившего мощный интеллектуальный и духов-
ный прорыв нашей страны в ХХ в., ее статус миро-
вого лидера.

Сегодня заметны попытки реанимировать под-
ростковые и молодежные общественные организа-
ции, создать некое подобие пионерии и комсомола. 
Но эти попытки носят явно декоративный характер, 
за ними нет идеи, на которой такие объединения мог-
ли бы быть выстроены. Попытки выдать в качестве та-
кой идеи патриотизм представляются сомнительными, 
поскольку патриотизм в сознании подростка и юно-
ши может возникнуть лишь тогда, когда он, взрослея, 
ощущает (как материнскую!) любовь и заботу Роди-
ны, когда эта любовь материализуется в твердой уве-
ренности взрослеющего человека в завтрашнем дне, 
когда его будущее гарантировано, а таланты и способ-
ности востребованы Родиной. Пат риотизм – не цель, 
а результат социального воспитания. Патриотизм – 
это ответная любовь юного гражданина к свой стра-
не, своему народу, своей культуре, ощущение гордо-
сти за свою страну, за свою принадлежность к ней. 
Это чувство появляется в душе человека не в резуль-
тате массовых и зрелищных акций, не в результате по-
беды спортивной команды, а в результате осознания 
личностью невозможности жить без Родины, без вза-
имной заботы о ней. Попытки возродить пионерию 
и комсомол, создать РДШ, Юнармию – все они нуж-
даются в грамотных педагогах-руководителях. Пре-
жде кадры для работы с детскими и молодежными 
общественными организациями готовили профиль-
ные факультеты педагогических вузов. Однако уже 
четверть века этих факультетов нет, кафедры расфор-
мированы, опыт профессиональной подготовки таких 
лидеров утрачен. Да и сама «рыночная действитель-
ность» не очень работает на консолидацию, идейное 
сплочение подростков и юношества, их объединение 
на конкретной идейной основе. А отсутствие идеи не-
возможно заменить никакими красивыми лозунгами 
и призывами. В обществе, в котором единственной 
ценностью стали деньги, подростки и молодежь объ-
единяются только на основе взаимной выгоды, праг-
матического расчета, целесообразности, пользы. В об-
ществе, в котором подростки и юношество не видят 
справедливости, равенства, подлинного товарище-
ства, истинного братства, сложно (да и невозможно) 
искусственно объединить в сплоченную социальную 

общность. Равенство необходимо в среде взрослых, 
во всем обществе. Мир детей – это отражение мира 
взрослых. Возвращение социального мира к тради-
ционным нормам и ценностям русской националь-
ной культуры, к общинно-коллективистскому это-
су позволит детям ощутить, осознать преимущества 
сплоченного, солидарного бытия, радость истинно-
го братства, товарищества. Тогда появится внутрен-
няя психологическая основа – тяга ребенка к объеди-
нению с другими детьми, появятся все характерные 
элементы эстетики, романтики пионерской и комсо-
мольской жизни, которые наполнят время отрочества 
и юности яркими красками, привнесут общественный 
смысл, пользу в дела и заботы детей, ощущение радо-
сти и счастья от творения добра и красоты в социаль-
ной действительности.
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