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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕЗИЛЬЕНТНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования психолого-педагогических условий и особенностей 
воспитательной системы в условиях резильентной школы, рассматривается социализирующий потенциал воспита-
тельной системы резильентной школы. Цель статьи – выявление условий, при которых воспитательная система в 
резильентной школе способствует социализации учащихся, определение социализирующего потенциала воспита-
тельной системы резильентной школы. Использованы теоретические и эмпирические методы исследования.
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Abstract. The paper addresses the issue of establishing viable psychological, pedagogical and educational conditions 
at a resilient school while considering the socializing potential of the educational system. The authors aim to identify 
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а) школы с устойчиво низкими образователь-
ными результатами (школы «роста»); 

б) школы «группы риска»; 
в) школы со стабильно высокими образова-

тельными результатами [2]. 
Современные тенденции образовательной по-

литики государства предполагают создание усло-
вий воспитания для всех граждан, вне зависимо-
сти от их социального статуса и возможностей.

Изучение стратегий школ, работающих в та-
ких условиях социальной реальности, которые 
можно назвать неблагоприятными, испытываю-
щих сложности при формировании контингента 
обучающихся, является одним из важнейших во-
просов современной образовательной теории и 
практики.

Образовательные организации, которые яв-
ляются устойчивыми по отношению к неблаго-
приятным социальным факторам, но при этом 
показывающие высокие результаты, которые 
«превосходят ожидания», названы «резильент-
ными школами» [3, с. 199]. Резильентные школы 

Социализация ребенка в современном мире про-
исходит в сложных условиях. А. В. Мудрик отмечает, 
что в педагогической трактовке понятия «социали-
зация» особое значение уделено роли обществен-
ных институтов, в том числе школе как одному из 
институтов общества, который создает условия для 
успешной социализации личности ребенка. Важно, 
что воспитательный потенциал школы может быть 
использован с целью усиления роли влияния благо-
приятных факторов среды на ребенка, так и кор-
рекции, снижения влияния роли негативных факто-
ров окружающей действительности на ребенка [1]. 
Образовательные организации – один из ведущих 
агентов социализации подростка (А. В. Мудрик), что 
находит свое отражение в закреплении задач школы 
в нормативных документах, концептуальных про-
граммах. Однако в современных условиях школы 
имеют различные возможности, а воспитательный 
потенциал школ отличается друг от друга. 

В 2019 г. Новосибирским институтом мони-
торинга и развития образования были выделены 
следующие группы образовательных организаций: 



Вестник Алтайского государственного педагогического университета

13ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  Общая педагогика, история педагогики и образования

призваны обеспечивать равенство в доступе к 
образованию, повышать его качество, а также 
способствовать решению вопроса неравных воз-
можностей для детей, воспитывающихся в разных 
семьях. Зачастую ребенок, который воспитывает-
ся в условиях неблагоприятных для социализации, 
не имеет навыков социально приемлемого обще-
жития, что говорит о десоциализации подраста-
ющего поколения. Ребенок, не имеющий навыков 
для жизнедеятельности в коллективе и обществе, 
может иметь трудности в социализации и само-
реализации, в отличие от своих сверстников, на-
ходящихся в более благоприятных условиях [4]. 
Именно резильентные школы выполняют важную 
миссию по созданию благоприятных условий для 
всех обучающихся, вне зависимости от статуса и 
возможностей семьи. Вместе с тем в таких школах 
зачастую отсутствует модель эффективной вос-
питательной деятельности, позволяющей обеспе-
чить эффективность образовательного процесса: 
воспитательная компетенция педагогов невысока, 
учащиеся пассивны в принятии решений относи-
тельно своей жизни в школе; в образовательной 
организации отсутствуют условия для реализа-
ции собственной активности обучающихся и т. п. 

Проблема насыщения школы воспитательным 
содержанием является традиционной для педагоги-
ки (П. П. Блонский, Л. С. Выготский, А. С. Макарен-
ко, М. В. Крупенина, С. С. Моложавый, С. Т. Шацкий, 
Н. В. Шульгин, Л. Н. Коган и др.). Особое место в 
рефлексии данного процесса занимают вопросы о 
роли и месте влияния факторов окружающей сре-
ды (особенно неблагоприятных) на социализацию 
личности (Е. П. Белинская, Г. Н. Волков, И. С. Кон, 
Ю. С. Мануйлов, А. В. Мудрик, Т. В. Фуряева и др.). 
В научной школе Л. И. Новиковой данная проблема 
осмыслена через концепт воспитательной системы 
школы (Л. И. Новикова, В. А. Караковский, Н. Л. Се-
ливанова, М. В. Шакурова, Д. В. Григорьев и др.). 
В ряду приоритетных научных работ, посвященных 
воспитательной системе школы, все большее значе-
ние приобретает отсылка к историческому опыту, 
в котором выделяются особые типы школ: «шко-
лы без неудачников», «справедливые сообщества», 
жизнедеятельность которых была основана на идеи 
У. Глассера, Р. Штайнера, Г. Френе, О. Кольберга. 

Феномен «резильентных школ» активно ис-
следуется в контексте современных проблем со-
циально-экономического развития школ, образо-
вательной политики, мониторинга образования 
(М. А. Пинская, Т. Е. Хавенсон, С. Г. Косарецкий, 
Р. С. Звягинцев, А. М. Михайлова, Т. А. Чиркина, 

О. В. Соболевская и др.) [3]. Важно отметить, что 
не каждая школа, находящаяся в неблагоприятных 
условиях, может называться резильентной, т. е. пре-
восходящей ожидания. Для того чтобы школа мог-
ла быть устойчивой к внешне неблагоприятным 
факторам, могут существовать различные условия. 
Мы рассматриваем воспитательную систему как 
«инструмент», который может быть таким условием 
для становления резильентной школы.

Несмотря на внимание исследователей к от-
дельным аспектам эффективной воспитательной 
системы в школе резильентного типа, отсутству-
ют теоретически обоснованные условия по ее соз-
данию.

По мнению Л. И. Новиковой, воспитатель-
ная система школы – это целостный социаль-
ный организм, который также создает условия 
для успешной социализации ребенка.  Сущность 
воспитательной системы, сформулированная в 
трудах Л. И. Новиковой [5; 6], В. А. Караковско-
го [7], Н. Л. Селивановой [8] и др. исследователей, 
заключается в понимании ее как совокупности 
компонентов: цель, субъекты воспитания, общая 
деятельность, коммуникация, взаимоотношения, 
педагогически освоенная среда, которые создают 
целостную структуру [7]. 

Воспитательная система школы характеризу-
ется определенным набором признаков: чувство 
принадлежности данному сообществу; чувство 
защищенности каждого субъекта, включенного в 
систему; наличие микрокультуры, которая пред-
полагает наличие педагогически освоенной сре-
ды, наличие образа жизнедеятельности коллекти-
ва, важно наличие общей ценностной иерархии, 
динамики, а также важна личностная компетент-
ность педагога [9].

Идентифицировать ту или иную педагогиче-
скую систему как воспитательную можно, если 
рассматривать приведенный ранее перечень при-
знаков. Они не являются исчерпывающими, но по 
их наличию можно достоверно судить о движе-
нии детско-взрослого коллектива к построению 
воспитательной системы. Воспитательная систе-
ма представляет собой единство не только общего 
и особенного, но и конкретного – того, что прису-
ще каждому образовательному учреждению [10]. 

При рассмотрении особенностей воспитатель-
ной системы резильентной школы важно отме-
тить, что признаки воспитательной системы здесь 
остаются неизменными. Но одним из важней-
ших факторов при построении воспитательной 
системы в резильентной школе является школь-
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ный климат. Сюда относится характер взаимо-
действий, взаимоотношений между учителями, 
учениками, администрацией и родителями, ожи-
дания учеников и родителей в отношении дости-
жений учеников, система оценивания учащихся. 
Также особенностью в построении воспитатель-
ной системы резильентной школы является уро-
вень вовлеченности учеников не только в учеб-
ную, но и во внеурочную деятельность школы, так 
называемую школьную жизнь [11; 12]. 

Однако существуют некоторые проблемы, 
требующие решения на каждом этапе разви-
тия воспитательной системы. Во-первых, слож-
ность создания благоприятного психологическо-
го климата, а также атмосферы толерантности 
и взаимопонимания [13]. В условиях работы с 
контингентом учащихся, большинство из кото-
рых находятся в сложной жизненной ситуации, 
формирование чувства защищенности и при-
надлежности к образовательной организации 
формируется трудно. Ведь в подобных школах 
не существует условий приема, каких-либо всту-
пительных тестирований, собеседований и т. п. 
Зачисляются ученики, которые имеют террито-
риальную принадлежность к участку образова-
тельного учреждения. Зачастую в такие школы 
принимают детей из семей мигрантов, множе-
ство учеников таких школ (около 70–80 %) прак-
тически не имеют должного уровня владения 
русским литературным и разговорным языком. 
Резильентные школы часто сталкиваются с не-
способностью обучающихся осваивать основ-
ную общеобразовательную программу. Причин 
здесь выделяется множество: нарушения речи, 
психические проблемы, задержки в психическом 
и физическом развитии, педагогическая запу-
щенность, зачастую дети не имеют дошкольной 
подготовки. У таких детей множество психологи-
ческих и коммуникативных барьеров. Зачастую 
проблемы, с которыми ученик сталкивается в се-
мье, не дают возможности для развития в других 
сферах, осложнено общение со сверстниками и 
педагогами (языковой барьер у мигрантов, агрес-
сивное поведение учеников, сложности комму-
никации у детей, имеющих статус «ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья»).

Во-вторых, педагоги в резильентных школах, 
как правило, специалисты, имеющие высокий 
уровень мотивации, любви к своему делу. Одна-
ко важно отметить, что не всегда администрация 
резильентной школы может найти эффективные 
формы сохранения мотивации. В подобных шко-

лах, как правило, мало педагогов, имеющих награ-
ды по итогам конкурсов профессионального ма-
стерства, высшую категорию, так как в условиях 
конкуренции администрация резильентной шко-
лы не может предложить всего того, что имеют 
школы с высокими показателями. Также важной 
задачей деятельности учителя в резильентной 
школе является работа с детьми из семей мигран-
тов, которые зачастую сталкиваются с проблемой 
языковой адаптации, в силу чего у таких обучаю-
щихся возникают трудности с освоением образо-
вательной программы и погружением в воспита-
тельную среду школы.

Педагогами здесь ведется отдельная работа с 
детьми, которые претендуют на высокие баллы 
ЕГЭ, либо участниками олимпиад, а также участ-
никами конкурсов талантов и т. д. Отметим, что 
большинство резильентных школ ставят перед 
педагогами задачу – создать условия для инди-
видуального обучения и воспитания, в которую 
включаются факультативы, внеурочные занятия, 
дополнительные занятия. Педагог, работающий в 
такой школе, в первую очередь должен быть готов 
к особенностям, быть устойчивым к трудностям, 
а также создавать условия для включения детей в 
общешкольные события, понимая цель и ценно-
сти, которые существуют в образовательной ор-
ганизации.

В-третьих, создание микрокультуры школы 
требует определенных материальных ресурсов. 
Но большинство резильентных школ ограниче-
ны в этом, слабо оснащены технически и органи-
зационно. Важно вовлечение детей в управление 
школой, наличие школьного органа соуправления 
детей и взрослых, где учитываются особенности 
категорий обучающихся школы и их особые обра-
зовательные потребности (дети из семей мигран-
тов, дети с ОВЗ, а также находящиеся в «группе 
риска»). В таком органе соуправления ведущая 
задача – создание психологически комфортного 
климата, построение доверительных отношений 
между участниками коллектива.

В-четвертых, для формирования воспита-
тельной системы необходима заинтересованная 
вовлеченность всех участников образователь-
ного процесса: дети, педагоги (включая адми-
нистрацию), родители. Но родители учеников в 
резильентной школе зачастую полностью само-
исключаются из образовательного процесса. Они 
неохотно идут на контакт с педагогами, игнори-
руют родительские собрания, в такой школе, как 
правило, сложно создать родительское управле-
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ние, включить родителей в школьную жизнь. Не 
всегда такой причиной является просто отсут-
ствие мотивации, зачастую решение финансовых 
проблем стоит для большинства семей на первом 
месте. Позиция родителей в резильентной школе 
не может быть названа однозначной. Однако важ-
но, что родители, как правило, проявляют заботу, 
внимание к повседневным делам школьника, ино-
гда встречаются случаи вовлеченности родителей 
в дела школы, класса. Педагогический коллектив, 
директор школы при рассмотрении вопросов о 
вовлеченности родителей в школьную жизнь от-
мечают, что активность и участие семей становит-
ся одной из основных причин успешности.  

Также отмечается, что включение семьи 
в школьную жизнь – приоритетная задача для та-
кой школы. И здесь не имеет значения ни террито-
рия, ни фактор социальной среды, ни количество 
семей, имеющих статус «неблагополучная» или 
«семья в опасном положении». При этом уровень 
вовлеченности семьи ученика не зависит от до-
стижений ребенка в учебе или творчестве. Важны 
формы помощи (моральная поддержка, помощь 
с домашними заданиями, мотивация, контроль 
и др.), а также уровень самостоятельности ребен-
ка [3, с. 16].

Воспитательный потенциал резильентной 
школы может быть реализован при наличии осо-
бых условий, которые имеют схожие черты и с 
особенностями воспитательной системы любой 
школы, к ним относятся: 1) единый взгляд всех 
участников образовательного процесса на иерар-

хию ценностей и одобряемых норм; 2) компетент-
ность педагогического состава школы, создание и 
развитие организационно-педагогических и пси-
холого-педагогических условий, развитие вос-
питательных компетенций педагогов по работе 
с детьми; 3) включение обучающихся в процессы 
управления образовательной организацией, для 
чего необходимо создание и последующее функ-
ционирование школьного органа самоуправле-
ния и соуправления учеников, педагогов и роди-
телей на равных условиях [14]. 

Таким образом, вопрос о том, насколько спо-
собна современная школа преодолевать влияние 
неблагоприятной окружающей среды, неблагопо-
лучного семейного окружения, компенсировать 
десоциализацию ребенка, выполнять функцию 
социального лифта, приобретает огромное значе-
ние. Социализирующий потенциал воспитатель-
ной системы резильентной школы может быть 
использован для успешного преодоления нега-
тивных влияний окружающей среды, минимиза-
ции процесса десоциализации ребенка. Успешно 
функционирующая воспитательная система шко-
лы может стать инструментом и способом станов-
ления школы как резильентной. При этом особое 
значение имеет создание особых условия для ре-
шения эффективности функционирования вос-
питательной системы резильентной школы. Это 
компетентность педагогического состава школы, 
создание и развитие организационно-педагогиче-
ских и психолого-педагогических условий, разви-
тие воспитательных компетенций педагогов. 
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