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Результаты поступают к субъектам этого 
процесса и сравниваются с запланирован-
ной целью. Если цель не достигнута (этот 
вариант обозначен пунктирной линией), то 
вносятся соответствующие изменения в об-
разовательную программу и цикл педагоги-
ческого взаимодействия повторяется до тех 

пор, пока цель не будет достигнута. Таким 
образом, данная модель является самона-
страивающейся системой, которая направ-
лена на формирование высокого уровня 
сформированности общекультурной компе-
тентности будущих бакалавров менеджмен-
та в вузе. 
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ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛАХ 
ПЕТРОГРАДА — ЛЕНИНГРАДА в 20-е годы 

 
Рассматриваются основные формы организации воспитательного процесса 

(школьный клуб, кружки) в школах Ленинграда в 20-е годы, основные направления их ра-
боты. 
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School Club as a Form of Organizing and Implementing Pastoral Care 
in Petrograd – Leningrad Schools in the 20s 

 
This article dwells upon the main forms of organizing the educational process (school 

club, hobby groups) at schools of Leningrad in the 20s, as well as on the main directions of 
their work. 
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Вопросам воспитания в советской школе 

уделялось большое внимание, так как вос-
питание понималось как формирование 
«нового» человека, для чего необходимо 
было очистить человеческое сознание от 
всех «старых» духовных ценностей, разру-
шить сложившийся уклад жизни и менталь-
ность. Сломать этот уклад для создания но-
вой модели социальной системы и было це-
лью нового правительства. Дети как часть 
общества, которая была наименее причаст-
на к старому укладу, были наиболее благо-
приятным материалом для политико-
психологического воздействия. В. И. Ленин 
на 1-м Всероссийском съезде работников 
просвещения обратил внимание на то, что 
«победы революции может закрепить толь-
ко школа». А. В. Луначарский называл шко-
лу «политическим учреждением, которое 
устанавливает государство в своих целях» 
[1, с. 290; 9, с. 349], поэтому вопросами со-
держания, методов и организационных 
форм воспитания детей в школе занимались 
особенно тщательно. Необходимо было 
продумать, как реализовать идеи коммуни-
стического воспитания не только на уроках, 
но и во внеурочной деятельности при усло-
вии наибольшего охвата детей. Расширя-
лись и распространялись пионерская и ком-
сомольская организации, постепенно начи-
нали действовать школьные добровольные 
общества. Общественно-полезная работа по 
линии жилищных союзов, по связи с пред-
приятиями, вопросы антирелигиозной рабо-
ты и целый ряд очередных текущих поли-
тических и общественных задач вставали 
перед школой. Школа должна была отзы-
ваться на социальный заказ, на индивиду-
альные запросы учащихся, в связи с чем во-
прос об организации внешкольной работы 
и, в частности, о работе клубов, и начал 
разрабатываться более тщательно и стал 
волновать не только школу, органы народ-
ного образования, но и всю обществен-

ность. Постепенно клубная работа стала 
основной формой организации воспита-
тельного процесса в школе. Школа развора-
чивала работу клубов, используя собствен-
ную материальную базу, организационным 
ядром ее были учащиеся и имевшийся педа-
гогический коллектив [9, с. 130−133].  

Изначальной идеей организации клубной 
работы в школе была потребность в том, 
чтобы раз в неделю дать детям «ряд разум-
ных развлечений (игры, чтение, музыка)», 
но именно под контролем школы. Напри-
мер, заведующая школы № 16, отвечая на 
родительском собрании на вопрос о пере-
груженности детей, отмечала, что именно 
вследствие большой загруженности детей 
«их надо развлечь и дать возможность про-
водить свой досуг в культурной, интересной 
обстановке» [3, оп 1, д. 20]. 

Клубом в те годы называли детское об-
щество, «если оно организовано на основе 
самодеятельности, самоуправляется, распа-
даясь на ряд активных групп, имея для сво-
их занятий помещение и инвентарь, и пре-
следует общественно-просветительные за-
дачи» [7, с. 6]. Не расходились с задачами 
школы и задачи клубной работы, которые 
должны были удовлетворять и запросы, со-
ставляющие жизненные потребности детей, 
воспитывать их социальные навыки, устой-
чивое положительное отношение к труду. 
Рассматривая клубную работу в школе, К. 
И. Львов, А. Ф. Родин в своей работе отме-
чали, что она была направлена на удовле-
творение интеллектуальной потребности 
учащихся при помощи живого слова: лек-
ций, чтения, докладов, бесед, диспутов [7, 
с. 20]. 

Однако деятельность школьного клуба 
была, в первую очередь, связана с решением 
задач коммунистического воспитания, что 
реализовывалось через ее насыщение поли-
тическим содержанием по проблемам со-
временности, через прививание чувства 
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коллективизма, через развертывание куль-
турно-просветительской работы, через со-
действие расширению кругозора учащихся 
и развитию их творческих способностей. 
Организация культурного отдыха использо-
валась как отвлечение учащихся от улицы и 
от негативного влияния семьи. При этом 
отличительной особенностью клубной ра-
боты было построение ее на основе развер-
нутой самодеятельности и инициативы 
учащихся [5, с. 3].  

Ленинградские педагоги после несколь-
ких лет работы первых школьных клубов 
выделили основные положения их органи-
зации, которые получили широкое распро-
странение не только в Ленинграде, но и по 
всей стране: «исходя из основных принци-
пов работы школьного клуба, необходимо 
всю работу строить в расчете на охват всей 
массы учащихся; клубные занятия могут 
проводиться как в специально выделенных 
помещениях клуба, так и в общешкольных 
помещениях; исходя из принципов необхо-
димости основывать всю работу школьного 
клуба на широкой самодеятельности уча-
щихся и пробуждении их инициативы, об-
щее руководство клубной работы должно 
осуществляться общешкольным учениче-
ским комитетом через его сектор политико-
массовой работы; для осуществления по-
вседневного практического руководства и 
проведения работы необходимо выделение 
особой группы клубных работников (бюро 
клуба); по соглашению с ученическими ор-
ганизациями в бюро клуба выделяется пе-
дагог, несущий административно-педагоги-
ческую ответственность перед школой и 
помогающий бюро в клубной работе» [5, 
с. 4].  

Работа в школьных клубах включала в 
себя два основных раздела: массовую рабо-
ту, в которую втягивается большинство 
«клубистов» (этот термин использовался в 
20-е гг. — Е. М.), и кружковую, где проис-
ходила планомерная, углубленная прора-
ботка вопросов отдельными группами под-
ростков [7, с. 20; 9, с. 132]. Главное внима-

ние в работе школьного клуба сосредоточи-
валось именно на массовых формах, что 
было связано с необходимостью охвата ра-
ботой клуба большего числа учащихся и не-
обходимостью воздействия клуба на окру-
жающую социальную среду учащихся (се-
мьи, подшефные организации и  т. д.) [5, 
с. 7].  

Основными формами массовой работы 
школьного клуба были следующие: устрой-
ство вечеров, культпоходы в театры, сопро-
вождаемые специальными разъяснениями и 
обсуждениями, экскурсии в музеи, вечера 
вопросов и ответов, диспуты и суды — ли-
тературные и показательные (над антиоб-
щественными проявлениями), групповые и 
индивидуальные доклады, концерты, музы-
кальные вечера, художественная деклама-
ция. Эти формы были насыщены не слу-
чайным содержанием, в них находили от-
ражение основные элементы коммунисти-
ческого воспитания как по линии политиче-
ской, так и по линии антирелигиозной и ин-
тернациональной, например, при устройст-
ве уголков безбожника, в проработке газет-
ных материалов в кружках текущей полити-
ки, при устройстве вечеров, выставок соот-
ветствующей литературы в библиотеке и в 
красном уголке, в постановках драмкружка, 
в изготовлении плакатов и лозунгов, в про-
ведении бесед, лекций и экскурсий [5, с. 8; 
6, с. 20]. 

Важной составляющей школьных клубов 
являлись кружки, созвучные требованиям 
советской современности, которые были  
организованы на основе интересов самих 
учащихся и отвечали их запросам, работали 
на началах полной добровольности, отлича-
лись гибкостью в плане работы. Инициати-
ва организации кружков исходила от уча-
щихся школы, от школьных организаций 
детского самоуправления, от педагогов 
школы [3, оп 1, д. 309 л. 46, 135, 136]. 

В школьных клубах Ленинграда наибо-
лее распространенными были кружки, сре-
ди которых приоритет был отдан кружкам 
политико-просветительского (общественно-
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политического) направления. Во многих 
школах города организовывались ленинские 
кружки, кружки текущей политики, крае-
ведческий кружок, кружки изучения рево-
люционного наследия. Кружковцы выпус-
кали клубные стенгазеты, клубные журна-
лы, организовывали ячейки пикоров (пио-
неров-корреспондентов). Количество обще-
ственно-политических кружков в школах 
Ленинграда в 20-е годы постоянно росло (в 
1922/23 г. — 41 кружок — 6,8%, в 1923/24 г. 
— 46 кружков — 6%, в 1924/25 г. — 202 
кружка — 10%) [8, с. 33].  

Одним из основных компонентов обще-
ственно-политического воспитания высту-
пало антирелигиозное воспитание «в духе 
воинствующего атеизма», в рамках которого 
основной воспитательной формой были ан-
тирелигиозные кружки. Они обязательно 
связывали свою деятельность с массовой 
работой школы, где устраивались доклады, 
беседы, экскурсии на антирелигиозные те-
мы для классных ученических и родитель-
ских собраний. Считалось, что антирелиги-
озным содержанием необходимо наполнить 
программы научных, общественно-
политических и других кружков. Наиболь-
шие возможности в этом отношении пред-
ставляли широко распространенные естест-
воведческие кружки [6, с. 95].  

Политехнические кружки также занима-
ли ведущее место во многих школах города. 
Они были направлены на «пробуждение у 
учащихся технической мысли», на увеличе-
ние технической грамотности, на сообще-
ние элементарных общеполезных навыков в 
области техники. Чаще всего в школах ор-
ганизовывали радиотехнический и электро-
технический кружки, кружок юных техни-
ков, моделирования, столярный, токарный, 
швейный. Отмечалось большое количество 
учебных кружков (в 1922/23 г. — 250 круж-
ков — 34%, в 1923/24 г. — 261 кружок — 
35%, в 1924/25 г. — 582 кружка — 29,2%). 
Обилие этих кружков объяснялось стремле-
нием учащихся углубить и расширить свои 
знания. Можно отметить особый интерес 

школьных клубов Ленинграда к организа-
ции сельскохозяйственных кружков: агро-
номов, лесоводов, птицеводов и других, ко-
торые имели специальные эксперименталь-
ные площадки за городом и тесную связь с 
колхозами и совхозами Ленинградской об-
ласти [8, с. 33; 5, с. 21].  

Самым распространенным видом худо-
жественных кружков был кружок изобрази-
тельных искусств, организованный из уча-
щихся всех классов, наиболее склонных к 
эстетическому творчеству. Основная цель 
кружка ИЗО — «пробудить в учащихся соз-
нание неотделимости искусства от жизни, 
развивать в них способность чутко воспри-
нимать и сознательно разбираться в полу-
чаемых из окружающей жизни конкретных 
явлениях, точно и ясно передавать эти впе-
чатления в художественных формах, разви-
вать у учащихся творческие возможности, 
сохраняя их индивидуальные особенности. 
Работа в кружке охватывает рисование, 
обучение технике черчения, доклады по 
различным вопросам искусства, выдвигае-
мых жизнью, помощь в оформлении теат-
ральных постановок» [3, оп. 1, д. 309 л. 33]. 
В отчете ЛГОНО за 1927 г. о школьной 
кружковой работе отмечалось, что в Ленин-
граде около 30% школьных кружков посвя-
щены искусству, но не только изобразитель-
ному, а в большей мере также сценическому, 
литературному и музыкальному [8, с. 31].  

Неотъемлемой частью коммунистическо-
го воспитания в советской школе являлось 
физическое воспитание. Поэтому во многих 
школьных клубах были физкультурные, во-
енные, спортивные и санитарные кружки. 
Основное время в них отводилось спортив-
ным играм, беседам на темы физической 
культуры и здоровья, строевым упражнени-
ям [5. с. 9; 3, оп. 1, д. 309, л.16].  

Производственные кружки в школах Ле-
нинграда являлись почти исключительно 
кружками рукоделия, реже встречались ре-
месленные или собственно производствен-
ные кружки — столярные, швейные, сле-
сарные, — но их было немного, что объяс-
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нялось малым количеством школьных мас-
терских. Об уровне распространения такого 
вида кружков в школах города можно су-
дить по следующим данным: в 1922/23 г. — 
14% от всех кружков, в 1924/25 г. — 13%. В 
этих формально производственных кружках 
фактически занимались художественным 
шитьем, вязанием, изготовлением ковриков, 
подушек, покрывал, что можно интерпрети-
ровать как наследование дореволюционных 
петербургских школьных традиций [8, с. 33]. 

Организация работы школьного клуба 
была четко разработана. План работы любо-
го школьного клуба включал в себя планы 
кружков, принимался и утверждался Учко-
мом, включался в общий производственный 
план школы. Каждый кружок имел свой 
производственный план, составляемый на 
год или на определенную тему, если это бы-
ла временная группа. Ответственным за ра-
боту кружка, кроме руководителя, являлось 
бюро кружка, избираемое на общем собра-
нии [5, с. 4−5]. 

Была разработана специальная система 
учета работы клуба, которая включала в се-
бя несколько компонентов: учет работы де-
тей включал в себя отчет детей в форме 
описания своей работы и жизни клуба за 
определенный период времени; протоколы 
детских собраний; детские журналы, днев-
ники; регистрацию посещаемости; учет ра-
боты руководителей предполагал годичные 
отчеты руководителей о своей работе в клу-
бе; отчеты о проведенных праздниках, экс-
курсиях, о выполненных детьми работах; 
дневник руководителя; протоколы педаго-
гических собраний сотрудников; годовую 
сводку работы всех руководителей; посто-
янный музей детских работ [7, с. 39]. 

Однако, несмотря на составляемые отче-
ты, в сводке материалов партийного обсле-
дования реального состояния воспитания в 
школах Ленинграда в 1928/29 учебном году 
указывалось на то, что клубная работа в 
школах города имеет много недостатков и 
проблем. Из 20 обследованных школ клубов 
вообще не было в четырех, в трех — име-
лись только клубные комнаты на стадии ор-
ганизации, в девяти — не было планов 

клубной работы [2, Оп. 3, д. 1, л. 18, 33]. 
Для проверяющих инстанций отсутствие 
какого-либо компонента школьной клубной 
работы означало ее отсутствие как таковое. 
Отмечался и ряд типичных недостатков 
клубной работы в школах: случайность ор-
ганизации кружков, отсутствие связи между 
ними, невнимание к индивидуальным 
склонностям детей, когда запись в кружки 
проходила массово и формально. Матери-
альная база и финансирование кружковой 
работы оставляли желать лучшего: во мно-
гих школах отсутствовали специальные по-
мещения или они были перегружены, от-
сутствовала специальная мебель, отсутство-
вало оборудование, было неуютно, наблю-
дался количественный и качественный не-
достаток педагогов [9, с. 131].  

В заключение обобщим выявленные тен-
денции. Во-первых, воспитание в изучае-
мый период было главным компонентом 
школьного образовательного процесса, что 
было связано с государственной идеологи-
ей. В связи с этим общественно-полити-
ческое воспитание становилось интегри-
рующим фактором всей остальной школь-
ной клубной деятельности вне зависимости 
от ее направленности. Во-вторых, основ-
ные направления клубной работы в ленин-
градской школе (общественно-политичес-
кое, антирелигиозное, интернациональное, 
эстетическое, физическое, производствен-
но-трудовое) реализовывались через орга-
низацию внутри клубов специализирован-
ных кружков. В-третьих, реальную эффек-
тивность работы ленинградских школьных 
клубов в 20-х годах не следует переоце-
нивать, так как большой массив истори-
ческих документов той эпохи показывает 
устойчивые проблемы в их деятельности. 
В-четвертых, педагогический потенциал 
актуализации изучаемого феномена связан с 
детской самодеятельностью и самооргани-
зацией в рамках школьных клубов. Именно 
поэтому Ленинград выступил центром и 
примером организации воспитательной ра-
боты для всех школ страны, что отмечалось 
в документах того времени [3, оп. 1, д. 309, 
л. 4, 13−14, 65, 75, 158]. 
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Е. Г. Никитина 
 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЙОНА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 
 

Данная статья посвящена воспитанию гражданственности и патриотизма под-
ростков и молодежи на примере Невского района Санкт-Петербурга. Автор проводит 
мысль о том, что роль молодежи очень важна в современном мире, а патриотическое 
воспитание важно для развития общества. В материале описываются примеры направ-




