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В статье раскрывается содержание полемики о том, что входит в понятие «научно-педаго-
гическая школа». Авторы показывают эволюцию и преемственность научных поисков ученых-
педагогов ленинградской научно-педагогической школы с 70-х гг. прошлого столетия по настоящее 
время в области нравственного и духовно-нравственного воспитания. На примере основания 
научно-педагогической школы З. И. Васильевой рассматривают путь становления и развития 
научного сообщества, решающего проблемы нравственного воспитания. Основным результатом 
проведенного генетического обзора следует считать вывод о том, что во все времена развития 
кафедры теории и истории педагогики вопросы познания основ нравственного и духовно-
нравственного воспитания остаются актуальными. 
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Введение. К вопросу о понятии «научная 
школа»

Старт научным достижениям, реализации 
перспектив развития науки традиционно за-
давался деятельностью ведущих научных 
школ. Именно в них проходит консолидация 
усилий ученых, которая позволяет комплекс-
но подходить к решению задач научной де-
ятельности по принципу «единство в много-
образии». 

Надо отметить, что в науковедении еще 
не сложился единый концептуальный подход 
к определению понятия «научная школа 
в вузе». В нормативных документах широко 
применяется это понятие, но точного юри-
дического определения оно до сих пор 
не имеет. Как правило, в психолого-
педагогической литературе отмечается пре-
жде всего его многозначность. В литературе 
по научным школам утвердилось деление 



80

Известия РГПУ им. А. И. Герцена 

научно-педагогических школ на научные 
коллективы и научные направления. С 2003 г. 
появились первые работы М. Г. Ярошевско-
го [31] о сущности научных школ в науке.

В 2016 г. выходит в свет коллективная 
монография «Научно-педагогические школы 
России в контексте Русского мира и образо-
вания» под редакцией Е. П. Белозерцева [15]. 

Е. П. Белозерцев дает глубокий экскурс 
в историю развития научных школ. Так, 
в своей статье он обратился к мнению 
В. К. Криворученко, который акцентировал 
свое внимание на том, что понятие «научная 
школа» сопрягается с такими понятиями, как 
«научное направление», «научная проблема», 
«научное сообщество».

Вместе с тем в работах ученых-педагогов, 
психологов, философов, менеджеров обра-
зования, социологов, педагогов-практиков 
прописаны различные признаки научной 
школы:

1) наличие лидера с ярко выраженными 
лидерскими качествами;

2) наличие научных идей, теорий и кон-
цепций, составляющих суть научной 
школы;

3) наличие традиций, ритуалов общения 
и проведения научных школ.

С одной стороны, некоторые авторы счи-
тают, что научная школа — это совместная 
деятельность исследователей, имеющих общ-
ность научных интересов, объединяющие 
системы научных идей и взглядов, научные 
изыскания по общей коллективной научной 
проблеме, проект под эгидой авторитетного 
руководителя. Мнение о том, что научная 
школа определяется как научное сообщество, 
стало ведущим в характеристике сущности 
понятия «научная школа».

В таком рассмотрении научные школы 
вбирают в себя различные формы и методы 
сотрудничества: деятельность научных ла-
бораторий по заданной инновационной про-
блеме, конференции и дискуссии, научные 
семинары и диспуты, издание коллективных 
монографий и т. д.

Научные школы, осуществляющие воз-
можности неформального общения в разра-
ботке и освоении объединяющей идеи, как 
правило, реализуют научно-образовательную, 
педагогическую функцию. Такой вектор де-
ятельности научных школ в основном на-
правлен на апробацию научных исследований 
молодых соискателей ученой степени. Дея-
тельность научных школ выступает в роли 
проводника научных традиций кафедры 
от зрелых ученых молодым, а также в роли 
экспертов реальных достижений в поиске 
нового научного знания.

С другой стороны, в любом вузе суще-
ствуют авторские научные школы, то есть 
такие научные школы, в которых ведущая 
и руководящая роль принадлежит одному 
ученому. Н. М. Федорова называет их 
«научно-педагогические школы» [29, с. 15]. 

В апреле 2018 г. в институте педагогики 
РГПУ им. А. И. Герцена прошли Первые 
Всероссийские педагогические чтения по 
проблеме: «Научные школы института педа-
гогики». По итогам чтений был издан сбор-
ник. Среди 40 авторов статей 80% составля-
ли кандидаты и доктора наук, которые либо 
сами являлись руководителями научных 
школ, либо принимали участие в научном 
поиске по той или иной проблеме.   

Текстологический анализ содержания ста-
тей сборника показал, что треть авторов 
(Е. И. Бражник, А. А. Кочетова, Н. А. Лабун-
ская, С. А. Писарева, Н. В. Примчук, Н. Ф. Ра-
дионова, А. С. Роботова, Н. В. Седова, 
А. П. Тряпицына, С. В. Христофоров и др.) 
глубоко и всесторонне раскрывают феноме-
нологию понятия «научно-педагогическая 
школа», дают историческое обоснование 
деятельности научно-педагогических школ 
кафедры педагогики [13]. 

К проблеме организации деятельности 
участников научно-педагогических школ об-
ратилась Н. М. Федорова, которая сумела дать 
краткую характеристику этапам создания 
условий для формирования научно-педаго-
гических школ Герценовского университета 
в исторической ретроспективе [29, с. 15]. 
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Далее автор пишет: «На основе приведенно-
го исторического обоснования можно пред-
ложить следующее определение научно-
педагогической школы — это новое научное 
направление в исследовании актуальных 
проблем образовательной практики, ха-
рактеризующееся наличием научного лиде-
ра и длительностью его успешного функци-
онирования, поддержанное и закрепленное 
в профессиональном научном дискурсе, 
отвечающее требованиям государства и ожи-
даниям социума в отношении перспектив 
развития науки и национальных образова-
тельных институтов» [29, с. 16].

Мы уже отмечали, что Е. П. Белозерцев 
в своей коллективной монографии обратил-
ся к проблеме последовательности создания 
научных школ. Он отметил, что в своем раз-
витии научные школы проходят пять этапов. 
«Первый этап — становление школы. Оформ-
ление новой педагогической идеи в диалоге 
с появляющимися учениками и проявляю-
щимся оппонентским кругом в исследова-
тельскую программу. Создание своей или 
сближение с адекватной зарождающейся 
научной концепции практикой. «Проявление» 
оппонентской практики (несоответствующей 
концепции зарождающейся школы). Непри-
ятие или игнорирование концепции школы 
во внешней научной среде.

Второй этап — “нормальное” развитие 
школы. Охват новых тем и проблем. Расши-
рение круга учеников и близкой практики. 
Становление и стабилизация внутренней 
субкультуры научной школы. Устойчивое 
организационное оформление. Распростра-
нение идей школы среди “близкой” педаго-
гической науки.

Третий этап — относительная исчерпан-
ность концепции школы. Появление у “уче-
ников” претензий на собственную интерпре-
тацию (вплоть до отрицания) идей школы. 
Кризис, напряжение в отношениях лидера 
с наиболее талантливыми учениками. Дистан-
цирование некоторых талантливых учеников 
от школы. Рост популярности идей школы во 
внешней научной среде. Трансформация 

и примитивизация идей и концепций школы 
в массовом педагогическом сознании.

Четвертый этап — расслоение школы. 
Создание учениками самостоятельных кон-
цепций. Новое сближение их с лидером-
основателем школы на основе критики 
и обсуждения идей и концепций. Выдвиже-
ние лидером (лидерской группой) школы 
новых идей, не укладывающихся в исходную 
концепцию. Независимое от школы суще-
ствование в науке и практике первоначальных 
идей.

Пятый этап — становление новой концеп-
ции (как правило, развивается параллельно 
с четвертым этапом). Появление новой ис-
следовательской программы; новых («непри-
вязанных» к старой концепции) учеников. 
Обновление близкого оппонентского круга. 
Сближение с новыми феноменами педаго-
гической практики. Расслоение последова-
телей на принимающих и не принимающих 
новые идеи школы. Настороженное или не-
гативное отношение внешней научной среды 
к новой концепции школы» [15, с. 45]. 

Оба варианта этапности (В. П. Белозер-
цева [15, c. 45] и Н. М. Федоровой [29, с. 15]) 
в организации и развитии научно-
педагогических школ широко применяются 
в научно-поисковой деятельности кафедры 
педагогики. Особенно это проявилось, когда 
ученые-педагоги стали руководителями 
опытно-экспериментальной работы в обра-
зовательных организациях города. 

Характеризуя ту или иную научно-
педагогическую школу, всегда говорят о ее 
основателе, о том, кто стоял у истоков науч-
ной школы, ибо от этого зависит не только 
направление научной деятельности, но и сама 
организация ее работы. Вместе с тем, далеко 
не все видные ученые-педагоги смогли со-
здать свои научные школы, и часто именно 
по причине неправильной организации их 
работы.

Итак, хочется отметить, что научно-
педагогические школы создаются и развива-
ются по двум типам: либо как целостное 
направление, объединяющее сообщество 
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ученых в единый коллектив, либо как автор-
ское направление под руководством лидера 
научных изысканий. С принятием Болонской 
системы образования и переходом на двух-
уровневое образование появился третий тип 
складывающихся научно-педагогических 
школ. 

Предпосылки создания ленинградской 
научной школы по направлению «Теория 
и методика нравственного воспитания»

Идеи развития нравственного воспитания 
подрастающих поколений всегда были и оста-
ются актуальными. Развитие советского об-
щества проходило под эгидой воспитания 
подрастающих поколений в духе коммуни-
стической морали. Стране нужны были люди, 
которые, преодолевая трудности, сумели 
бы восстановить экономику после разруше-
ний в годы Великой Отечественной войны. 
И как отклик на требование времени пробле-
мы нравственного воспитания личности были 
в числе разрабатываемых научных идей каж-
дого ученого-педагога. 

На кафедре педагогики Ленинградского 
государственного педагогического институ-
та им. А. И. Герцена (далее — ЛГПИ 
им. А. И. Герцена) с послевоенного периода 
ведутся научные поиски в области нравствен-
ного воспитания. Под руководством профес-
сора кафедры педагогики Т. Е. Конниковой 
была создана проблемная лаборатория 
по нравственному воспитанию в ЛГПИ 
им. А. И. Герцена. Благодаря ее научным 
изысканиям, Ленинградская научно-
педагогическая школа обогатилась теорией 
коллективного воспитания. По мнению 
С. В. Хриcтофорова, «основные идеи научной 
школы сконцентрированы в ее (Т. Е. Конни-
ковой — прим. автора) докторской 
диссертации по теме: “Роль коллектива 
в формировании личности школьника” 
и разворачивались в исследованиях ее уче-
ников» [28, с. 53]. 

В 60-е гг. под руководством Т. Е. Конни-
ковой в Ленинграде было создано несколько 
групп учителей-новаторов, которые обобщи-

ли опыт разработки проблемы нравственно-
го воспитания школьников [17]. Ее основные 
труды, «Организация коллектива учащихся 
в школе» (Москва, 1957) и «Нравственное 
воспитание школьников в коллективе» (Ле-
нинград, 1970), имели большое значение 
в разработке теории нравственного воспита-
ния, в создании новых школ, классов, объ-
единений, в изучении путей нравственного 
воспитания в организованных детских кол-
лективах. 

Оценивая научные достижения Т. Е. Кон-
никовой, З. И. Васильева писала: «Т. Е. Кон-
никова выделила вид отношений в коллек-
тиве, который назвала гуманистическим. 
Гуманистические отношения являются по-
казателем высокого уровня развития коллек-
тива. Условием становления таких отношений 
выступает участие детей в делах на благо 
людей, сотрудничество с другими коллекти-
вами ради общей нравственно ценной идеи, 
преодоление вместе с коллективом трудно-
стей и переживание общих достижений» 
[5, с. 35]. И это стало главным достижением 
в деятельности научно-педагогической шко-
лы Т. Е. Конниковой. Являясь не только уче-
ным, но и практиком, она доказала, что 
только в том случае, когда воспитание, нрав-
ственные представления и чувства детей 
будут опираться на реальную практику, фак-
ты и события, состоится принятие внутрен-
ней установки нравственно-воспитанной 
личности. При нравственной характеристи-
ке личности воспитуемого, которая является 
стержневой в человеке, основой воспитания 
его нравственного облика является коллектив. 
По мнению Т. Е. Конниковой, общественное 
мнение, оценочное действие коллектива ста-
нет регулятором по воспитанию подрастаю-
щих поколений.

С. В. Христофоров, анализируя научно-
педагогические достижения Т. Е. Коннико-
вой, подчеркивает их прогностический ха-
рактер: «Татьяна Ефимовна обогатила 
и методику воспитательной работы, в част-
ности реализацией метода косвенного воз-
действия на учащихся. Известно описание 
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ситуаций авансирования доверия (А. С. Ма-
каренко), свободного выбора (О. С. Богда-
нова, В. А. Караковский), соотнесения 
(Х. Й. Лийметс), соревнования (А. Н. Лутош-
кин), успеха (О. С. Газман, В. А. Караковский, 
А. С. Белкин), творчества (В. А. Караков-
ский). Вслед за А. С. Макаренко она предла-
гает ситуацию непринужденной принуди-
тельности, которая представляет собой 
механизм влияния конкретной ситуации 
не в форме бескомпромиссного требования 
учителя, а в форме актуализации уже при-
сутствующих мотивов поведения в новых 
условиях. Они обеспечивают активное уча-
стие каждого ученика в жизни коллектива, 
из-за чего образуется позиция субъекта, твор-
ческого соучастника» [27]. Методика косвен-
ного воздействия на нравственность подрас-
тающих поколений до сих пор мало изучена. 
А между тем, эта методика является фунда-
ментом в духовно-нравственном воспитании 
молодежи. 

Среди учеников Т. Е. Конниковой к про-
блемам нравственного воспитания обратил-
ся М. Е. Стеклов. Его диссертация «Нрав-
ственное воспитание старшеклассников 
в деятельности школьного комсомола» [23] 
и дальнейшие публикации о любви к родно-
му краю открывали возможность на практи-
ке осуществлять морально-нравственное 
воспитание учащихся, молодежи по краевед-
ческой тематике. 

Существенную роль в становлении и раз-
витии научных поисков по проблеме нрав-
ственного воспитания подрастающих поко-
лений сыграли исследования Т. К. Ахаян, 
которой создана теория формирования 
убеждений, определены и экспериментально 
проверены функции моральных знаний 
в общественно-трудовой деятельности, 
и К. Д. Радиной, исследующей воспитание 
нравственных чувств подростков в пионер-
ской организации. Их научные труды явились 
фундаментом для рассмотрения идей нрав-
ственного воспитания, осуществляемого 
через организованную общественную 
деятельность, через органичное слияние 

изучения марксистско-ленинской теории 
с практическими делами молодежи, с их 
собственной жизнью.  

Н. Ф. Радионова отмечает, что на кафедре 
педагогики ЛГПИ им. А. И. Герцена 
в связи с активной научной деятельностью 
Т. Н. Мальковской (1966–1977 гг. — ленин-
градский период) «стала оформляться ле-
нинградская научная школа, связанная 
с воспитанием социальной активности стар-
ших школьников (И. Д. Аванесян, В. М. Бла-
городова, Т. С. Буторина, Л. Я. Верб, Г. М. Ло-
гутенко, В. Е. Радионов, Н. Ф. Радионова, 
Э. В. Паничева, Ф. Судентайте и др.)» 
[20, с. 48].

По мнению О. Н. Астафьевой, не послед-
нюю роль в признании научной школы игра-
ют ее включенность в социокультур-
ный контекст, протяженность во времени 
и распространенность полученных резуль-
татов [3].

Таким образом, к 70-м гг. ХХ в. на кафедре 
педагогики ЛГПИ им. А. И. Герцена сложи-
лись предпосылки развития и становления 
научно-педагогической школы по проблемам 
нравственного воспитания, которая была 
заложена в разрозненных научных изыска-
ниях ученых-педагогов, а впоследствии ста-
ла ориентиром для становления коллективной 
ленинградской научно-педагогической 
школы. 

Эволюция в развитии идей нравствен-
ного воспитания в научно-педагогической 
школе З. И. Васильевой

Поворотным моментом в становлении 
ленинградской научно-педагогической шко-
лы стала защита З. И. Васильевой в 1974 г. 
докторской диссертации по теме: «Нрав-
ственное воспитание учащихся в учебной 
деятельности». Впоследствии под ее руко-
водством было защищено 8 докторских 
и 64 кандидатских диссертации. Основателем 
научно-педагогической школы по теме «Те-
ория и методика нравственного воспитания» 
стала З. И. Васильева. Благодаря этому со-
бытию на кафедре педагогики оформилось 
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направление нравственно-воспитывающего 
обучения как целостной системы. По мнению 
В. П. Белозерцева, научно-педагогическая 
школа З. И. Васильевой — одна из наиболее 
известных школ в отечественной педагоги-
ческой науке и практике [15].

В трудах З. И. Васильевой и исследова-
ниях ее учеников всегда поддерживалась 
идея о том, что методологическую основу 
нравственного воспитания социалистической 
школы составляет учение о коммунистиче-
ской морали классиков марксизма-лениниз-
ма. Формирование коммунистических 
общественных отношений и всестороннее 
развитие личности базируется на нравствен-
ном воспитании учащихся. Изучение основ 
теории марксизма и ленинизма, участие 
в деятельности на благо общества являются 
фундаментом идейной направленности, ми-
ровоззрения, нравственности. Постепенно 
в ходе деятельности научно-педагогической 
школы под руководством З. И. Васильевой 
сложились два направления воспитывающе-
го обучения — единство обучения и воспи-
тания и разработка специфических особен-
ностей нравственно-воспитывающего 
обучения. Обучение и воспитание сливают-
ся в единый поток при условии, что нрав-
ственные мотивы и мотивы деятельности 
совпадают. Происходит процесс благопри-
ятного взаимовлияния обучения на воспита-
ние и наоборот. 

З. И. Васильева главной задачей нрав-
ственного воспитания считала «формирова-
ние общественной нравственной направлен-
ности личности, как системы ведущих, 
осознанных, устойчивых мотивов деятель-
ности и поведения школьников» [6, с 55].

Согласованность научных исследований 
в рамках научно-педагогической школы опре-
деляется единством целей, задач, способов 
деятельности, которые задают особенности 
поведения и общения, принимаемые члена-
ми научного коллектива. Надо отметить, что 
зачастую руководители научных школ имеют 
разные интересы в выборе тем для исследо-

ваний. Редко, когда проблемы соискателей 
целиком подчинены одной теме. 

Одним из основных принципов органи-
зации научно-педагогической школы 
З. И. Васильевой является преемственность 
в направленности ее научных поисков с вы-
полнением последующих исследований 
ее учениками. Так, из 58 исследователей, 
выполнивших исследовательскую работу под 
руководством З. И. Васильевой, к проблемам 
нравственного воспитания обратились 
16 соискателей (28%). Иными словами, мы 
наблюдаем систематизацию научного знания 
и его передачу от одного поколения ученых 
к другому.

Так, например, Ю. В. Жилёнис, опираясь 
на труды З. И. Васильевой, берет за основу 
тезис о том, что мировоззрение и убеждения 
школьников являются ядром нравственного 
становления личности. В ходе исследования 
автор доказывает, что существует необходи-
мость формирования целостного представ-
ления о нравственном облике человека через 
единство образовательных и воспитательных 
целей для обеспечения морально-мировоз-
зренческой основы формирующейся направ-
ленности личности. Исследование выполне-
но с опорой на основы коммунистического 
воспитания: человек выступает в качестве 
субъекта, преобразующего себя и мир в це-
лом. Автор стремится подтвердить, что, из-
меняя окружающий мир в процессе своей 
деятельности, человек становится личностью.

Механизм усвоения морали, по мнению 
Ю. В. Жилёниса, срабатывает при условии 
органичной взаимосвязи осознания нрав-
ственного смысла деятельности и пережи-
ванием человека. Знания о нравственности 
тогда будут формироваться, если они будут 
полными и актуальными, будут содержать 
нормативно-оценочный компонент, знания 
будут действенными (проявляются через 
личностные отношения, правдивость, това-
рищество). Важно единство теории и прак-
тической деятельности с опорой на личный 
нравственный опыт ученика, который допол-
нительно придает знаниям личностную 
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значимость [12]. Одним из способов форми-
рования нравственных знаний и нравственной 
позиции, в соответствии с ранее изложенны-
ми принципами, автор предлагает способ 
конструирования воспитывающих ситуаций 
в учебной деятельности и включение учени-
ков в пропагандистскую и общественно-
полезную деятельность. 

Про значимую роль труда и общественно-
полезной деятельности в становлении лич-
ности мы находим упоминание практически 
у каждого исследователя, изучающего вопрос 
нравственного воспитания подрастающих 
поколений. 

Так, Л. И. Таран руководствуется завета-
ми В. И. Ленина, который, раскрывая суть 
нравственности, рекомендовал молодежи 
воплощать знания в реальные дела и поступ-
ки, чтобы сформировались личные убежде-
ния. Именно в учебной и общественной 
деятельности возможно создание благопри-
ятной почвы для формирования мировоз-
зренческих идей [26]. Н. А. Проскурина 
добавляет, что основы мировоззрения закла-
дываются в процессе совместной учебной 
и общественной деятельности, когда форми-
руются коллективные отношения и исполь-
зуется метод целеполагания. Нравственный 
аспект, в данном случае, является одним из 
основополагающих в целеполагании как ме-
тода воспитания в учебной деятельности. 
Создается целевая установка личности 
на воспитание у себя нравственного качества, 
образца поведения при помощи актуализации 
нравственно-ценной ориентации на деятель-
ность [19].

Важными становятся такие нравственные 
показатели учеников, как отношение к учебе, 
труду, коллективу, людям, к самому себе, 
честность и правдивость, морально-волевые 
черты, а также отношение к нарушению 
моральных норм.

Формированию нравственно-ценных вза-
имоотношений учащихся в классе посвяще-
на работа Г. Н. Бросалиной. Автор отмечает, 
что сама по себе учебная деятельность яв-
ляется источником нравственного воспитания 

школьника, при условии грамотного постро-
ения, дифференцированного обучения, ко-
торое позволяет ученикам вступать в отно-
шения сотрудничества при выполнении задач 
в группе, проявлять деловые и нравственные 
качества. В таком случае идет формирование 
нравственно-ценных взаимоотношений уча-
щихся в классе, происходит становление 
нравственных проявлений, накопление нрав-
ственно-ценного опыта, осознается цель 
и смысл осуществляемой деятельности 
и свое личное место в этой деятельности [4].

Общественно-полезный труд как условие 
воспитания гуманности рассматривается 
в диссертации Г. М. Трифачевой. Гуманизм 
выступает и как мировоззрение, и как прин-
цип нравственности в марксистско-ленинской 
этике, раскрывается через проявление забо-
ты о человеке, отзывчивость, чуткость,
взаимопомощь, взаимовыручка, уважение 
к борцам за коммунизм и ненависть к врагам. 
Важен коллективный вид деятельности, об-
щественная активность каждого в отдельно-
сти. Воспитательная ценность общественно-
полезного труда кроется в формировании 
гуманистических убеждений [27].

Из работы З. И. Васильевой — гумани-
стические мотивы находятся в сочетании 
с коллективистскими, деловыми, идейно-
нравственными мотивами; гуманистический 
характер воспитания строится на принципах 
сотрудничества, товарищества, взаимопо-
мощи; гуманизация коммунистического вос-
питания соответствует идеалам общества, 
которое строит коммунизм и призывает каж-
дого человека к созидательному труду 
на благо общества.

Труд, как нравственная ценность, являет-
ся ключевым вопросом общеобразовательной 
и профессиональной школы Советского Со-
юза и является актуальной педагогической 
проблемой. Г. К. Нургалиева воспитательную 
эффективность труда определяет через мо-
тивацию школьников к труду, актуальность 
и перспективу труда для ученика. Нравствен-
ная ценность труда выражается через цен-
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ностное отношение к самому труду, людям 
труда, результатам труда [18].

Формированию профессионально-нрав-
ственных ориентаций посвящены работы 
Н. М. Глаздовского [8] и А. С. Тамулайтене-
Тамулявичене [25]. В коллективе, где прохо-
дит профессиональная подготовка старше-
классников, наряду с приобретением произ-
водственного опыта формируются такие 
нравственные качества, как долг, ответствен-
ность, трудолюбие. Обучение помогает опре-
делить свою жизненную позицию, подгото-
виться к выбору профессии, осознать 
общественную и государственную важность 
своего профессионального выбора. 

Как отдельное направление надо опреде-
лить работы о нравственном воспитании 
учащихся с помощью произведений 
о В. И. Ленине. Так, Н. Н. Абрамова раскры-
вает вопрос о формировании целостного 
представления о нравственном облике чело-
века через поступки, мотивы, мировоззрение, 
направленность, поведение человека путем 
использования художественной литературы 
о В. И. Ленине. Воспитательное воздействие 
на учеников происходит через грамотную 
организацию урока и выбор методик, через 
нравственные образцы и примеры поступков 
и поведения вождя революции. В закреплении 
материала используются практические зада-
чи на воссоздание образцов нравственного 
поведения с постепенным усложнением [1].

Н. В. Васильева определила концепцию 
формирования знаний о нравственности че-
рез три аспекта: анализ исследований, опре-
деляющих роль нравственного сознания 
человека в общественной практике; изучение 
особенностей формирования знаний о нрав-
ственности школьников через связь теории 
и практики; анализ воспитания учащихся 
на примере жизни и деятельности В. И. Ле-
нина. Опираясь на ранее проведенные ис-
следования З. И. Васильевой о том, что ос-
новой нравственного становления личности 
является мировоззрение школьников и фор-
мирование направленности не может совер-
шаться вне формирования нравственных 

знаний, исследователь Н. В. Васильева зна-
комит учеников с советской Ленинианой 
(произведения искусства и литературы, по-
священные Владимиру Ильичу Ульянову 
(Ленину)), чтобы помочь ученикам составить 
целостное представление о нравственном 
облике конкретной личности, о ее мировоз-
зрении, взглядах [7].

Погружение в теорию и практику социа-
листического нравственного воспитания 
привели исследователей к изучению вопро-
са о нравственном воспитании в других со-
циалистических странах. Так, И. А. Колес-
никовой был изучен опыт развития идей 
нравственного воспитания в педагогике ВНР, 
ГДР, НРБ, ИНР, ЧССР, Югославии. Идеоло-
гическая основа о морали и нравственном 
воспитании всех этих стран едина — марк-
систско-ленинская, она построена на бес-
классовом обществе и имеет аналогичные 
с СССР установки. Нравственное воспитание 
школьников обусловлено социальным 
заказом каждой страны, пропитано духом 
нравственного коммунистического идеала. 
«На современном этапе (1983 г.) педагогами 
социалистических стран нравственное вос-
питание рассматривается как целенаправ-
ленный, планомерный, двухсторонний про-
цесс формирования нравственно целостной 
личности в духе коммунистического нрав-
ственного идеала, руководство которым на-
правлено на стимуляцию нравственного раз-
вития личности, координацию и коррекцию 
внешних моральных воздействий, организа-
цию педагогически целесообразного взаи-
модействия объективной и субъективной 
сторон» [14, с. 209].

Н. В. Седова, анализируя результаты де-
ятельности научно-педагогической школы 
З. И. Васильевой, делает вполне обоснован-
ный вывод: «Особенностью всех исследо-
ваний, выполненных под руководством 
З. И. Васильевой, является их востребован-
ность педагогической наукой и практикой, 
вероятно потому, что они отражают фунда-
ментальные идеи педагогической науки, 
опирающиеся на лучшие традиции прош-
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лого, на совместный труд педагогов-
исследователей, учащихся, студентов, 
учителей разных предметов в сложной 
социально-педагогической ситуации, на опыт 
создания новой образовательной системы 
в самых различных образовательных учреж-
дениях» [22, с. 62].

Освоение идей духовно-нравственного 
воспитания в научных изысканиях ученых 
кафедры теории и истории педагогики

С 1991 г. начинается новая эпоха в осу-
ществлении нравственного воспитания мо-
лодежи. Отрицание коммунистической мо-
рали привело педагогическую общественность 
к некоторой растерянности, которой легко 
воспользовались различного рода экстреми-
сты. В течение 15 лет педагогической обще-
ственности усиленно навязывались зарубеж-
ные ценности, несвойственные нашему 
народу. Длительное время шел поиск новой 
парадигмы воспитания. Подсказкой стала 
общественная активность молодежи: в эти 
трудные времена храмы были заполнены 
молодыми людьми, которые искали ответа, 
как преодолеть возникшие трудности. 

На кафедре теории и истории педагогики 
с середины 90-х гг. для отдельных препода-
вателей изучение основ духовно-нравствен-
ного воспитания становится ведущей про-
блемой научных изысканий. Необходимость 
смены парадигмы нравственного воспитания 
и образования потребовала обращения пе-
дагогов-ученых и практиков к осмыслению 
культурно-исторического опыта людей, в том 
числе к усилению роли этнокультурных 
традиций в воспитании подрастающих 
поколений.

С 2000 г. становятся актуальными пробле-
мы в воспитании дружественных отношений 
между представителями коренного населения 
и мигрантами. Проведено исследование 
А. Ю. Аксеновой по теме «Роль этнокуль-
турных традиций в нравственном воспитании 
современных школьников» (научный руко-
водитель А. Г. Козлова, 2004 г.). Соискатель 
сумела доказать, что «этнокультурные тра-

диции играют важную роль в нравственном 
воспитании современных подростков 
и являются основой воспитания ценностно-
го отношения к Дому как главной традици-
онной составляющей нравственного сознания 
личности» [2, с. 16].

Е. В. Головинской в 2004 г. защищена 
кандидатская диссертация по теме «Воспи-
тание толерантности младших подростков 
в процессе межкультурного общения (на 
примере ассоциированных школ Юнеско)». 
В работе раскрываются актуальные техно-
логии воспитания взаимной толерантности, 
как у тех, кто принимает мигрантов, так 
и у тех, кто приехал и должен уважать поря-
док и традиции страны [9].

В 2009 г. была защищена кандидатская 
диссертация Н. Е. Рудовой (научный руко-
водитель А. Г. Козлова) по теме: «Система 
воспитания ценностного отношения к мате-
ринству». Соискателем был проведен педа-
гогический анализ первопричин кризиса 
семьи, которые решаются в аксиологическом 
поле проблем. Автор обоснованно заявляет: 
«Важнейшим средством для их решения яв-
ляется духовно-нравственное воспитание лич-
ности» [21, с. 3]. В своей диссертации Н. Е. Ру-
дова дает «рабочее» определение понятию 
«духовно-нравственное воспитание»: 
«Духовно-нравственное воспитание — это 
процесс, органично соединяющий цели, за-
дачи, принципы, формы, методы духовного 
и нравственного воспитания, т. е. налаженная 
система органически осознанной жизни 
в поэтапном усвоении традиционных цен-
ностей своего народа через его культуру, веру 
и высшие жизненные смыслы» [21, с. 11].

Значимым результатом изысканий Н. Е. Ру-
довой является то, что она сумела раскрыть 
систему воспитания ценностного отношения 
к материнству, которая «характеризуется:

• приобщением учащейся молодежи 
к духовно-нравственным ценностям;

• формированием жизненного опыта, 
ценностного отношения к будущему 
родительству, смыслов и способов 
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поведения учащейся молодежи в семье 
и др.» [21, с. 8].

В 2010 г. завершено исследование 
М. С. Фомина по теме: «Система духовно-
нравственного воспитания военнослужащих 
Российской армии, проходящих службу 
по призыву» (научный руководитель 
А. Г. Козлова). 

М. С. Фомин пишет: «Переосмысление 
роли духовности в жизни человека и обще-
ства получило новый импульс развития, 
в том числе и в области военного дела. Со-
временные вызовы и новые стратегические 
ориентиры развития Российской армии об-
условили необходимость поиска таких под-
ходов к воспитанию защитника Родины, 
которые формируют военнослужащего но-
вого типа при переходе ВС РФ к новому об-
лику, отличающегося не только высоким про-
фессионализмом, но и высоким уровнем 
духовно-нравственных качеств личности» [30].

Как видно из перечисления тем исследова-
ний, расширилась палитра научного поиска. 

Но главным стержнем в изучении проблем 
духовно-нравственного воспитания стало 
важное событие в истории кафедры теории 
и истории педагогики: подготовка и реали-
зация образовательной программы 
магистратуры (далее — ОПОП) «Духовно-
нравственное воспитание» (2008). Открытие 
магистратуры такого профиля было опере-
жающим, т. к. с 2009 г. в общеобразователь-

ных школах России был введен новый пред-
мет «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее ОРКСЭ).

Более 12 лет реализуется данная ОПОП. 
В ее составлении и осуществлении приняли 
участие более 50 ученых-педагогов. Объе-
диняющая идея совершенствования духовно-
нравственного воспитания стала фундамен-
том для создания по новым принципам на-
учно-педагогической школы. 

Стоит согласиться с выводом, который 
сделала В. О. Гусакова: «В целом, сегодня 
можно с уверенностью сказать, что маги-
стратура по образовательной программе 
“Духовно-нравственное воспитание” офор-
милась в полноценную научную школу 
со своей устоявшейся и проверенной опытом 
системой научных воззрений и уже вполне 
сформированным и сплоченным научным 
педагогическим сообществом педагогов-
ученых и педагогов-практиков» [11, с. 112].

Заключение
В настоящем обзоре предпринята попыт-

ка представить направленность поиска уче-
ных-педагогов, участников ленинградской 
научно-педагогической школы, раскрыть 
преемственность научных изысканий с 70-х гг. 
прошлого столетия до настоящего времени. 
Генезис показал, что идеи нравственного 
и духовно-нравственного воспитания не пе-
рестают быть актуальными.  
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