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В реализации воспитательных задач, как всегда, присутствуют 

две составляющих: интересы общества и интересы каждого 

конкретного человека.  Общество заинтересовано в том, чтобы 

целенаправленно  влиять на подрастающее поколение с целью 

передачи ему богатств социального опыта, с целью  стабильности 

своего существования. Функции воспитания реализуют семья, школа, 

общественные организации. С позиции индивидуума  воспитание 

всегда встречает сопротивление. Реализация задач воспитания как 

социальной функции всегда отличается процессом  универсализации. 

Это отражается в содержании, задачах и целях. Все это приводит к 

тому, что общество, воспроизводя аналог усредненного человека, 

подавляет индивидуальность, часто вредит раскрытию в ней 

имманентно присущих черт. 

И все-таки в становлении человека как личности воспитание 

играет незаменимую роль.  

Не зная и не понимая многих законов человеческих отношений, 

человек не сможет стать полноценным членом общества, сделать свой 

экзистенциальный и профессиональный выбор. Кем быть и каким 

быть – вот проблема, которая является вечной во все времена для 

каждого человека. 

Вспомните, как проблема выбора мучает каждого из нас от 

детства до самой старости. Именно воспитание помогает человеку 

осуществить этот выбор. В процессе влияния воспитателя на 

воспитуемого, организации его жизни  объект воспитания сам 

становится субъектом, который формирует определенные убеждения, 

нравственные позиции, которые являются основой для принятия 

решения об определенном выборе.    

Воспитание – такое педагогическое явление, рассмотрение 

которого существенно зависит  от тех философских идей, на которые 

опираются его исследователи. 

В течении ряда лет в  Ярославской научной школе делается 

попытка рассмотреть воспитание с позиции экзистенциального 

подхода. 

По словам Ж.-П. Сартра, человек не только такой, каким себя 

представляет, но такой, каким он хочет стать. «И поскольку он 

представляет себя уже после того, как начинает существовать, и 

проявляет волю уже после того, как начинает существовать, и после 

этого порыва к существованию, то он есть лишь то, что сам из себя 

сделал».
1
 Человек, по словам философа, – это существо, которое 
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устремлено к будущему, он прежде всего проект, который 

переживается субъективно. Это есть, согласно Ж.-П.Сартру, первый 

принцип экзистенциализма. 

 Несмотря на различия философских взглядов 

экзистенциалистов, общее, что их объединяет, – это акцент на 

понимание человеком самого себя и доминирующее влияние этого 

понимания на формирование личностных качеств и развитие его 

индивидуальности. 

Для понимания экзистенциального подхода к педагогике 

необходимо обратиться к трудам известного психолога В. Франкла, 

который пытался рассмотреть важнейшую категорию 

экзистенциальной психологии – смысл человеческого существования. 

Свобода в понимании В. Франкла – это прежде всего свобода стать 

иным. Говоря о смысле человеческого существования, он указывает 

на наличие сверхсмысла, который превосходит познавательные 

способности человека и который все же доступен и представляет 

собой идеальные смыслы и ценности. Именно поэтому смысл нельзя 

выдумать, а можно только найти. Смысл также нельзя дать, так как 

«при восприятии смысла речь идет об обнаружении возможности на 

фоне действительности. И эта возможность всегда преходяща. 

…Смысл должен быть найден, но не может быть создан». 
2
  

Человеку предстоит самостоятельно осуществить поиск смысла 

и на том основании, что смысл – это всякий раз также и конкретный 

смысл конкретной ситуации. Это всегда «требование момента», 

адресованное конкретному человеку. Каждая ситуация предполагает 

новый смысл, и каждого человека ожидает свой смысл. Смысл 

должен меняться как от ситуации к ситуации, так и от человека к 

человеку. 

В.Н. Дружинин в своей книге «Варианты жизни или очерки 

экзистенциальной психологии»  высказал важные для понимания  

педагогического аспекта экзистенциализма концептуальные идеи. 

Рассматривая различные варианты жизни человека, он 

подчеркивает,  что «чистые» варианты жизни являются идеальными 

типами и редко реализуются в реальности. Жизнь каждого среднего 

человека мозаична: в ней представлены ритуалы и «подготовка к 

жизни», выпивка и любовь на лоне природы, рабочие обязанности и 

хобби. Как из деталей конструктора, собирается из разноцветных 

кусочков времени наша единственная и неповторимая жизнь».
2
 

В.Н. Дружинин справедливо считает, что мы должны 

благодарить «судьбу и случай, который забросил нас в этот 

крохотный участок «пространства—времени», в эпоху, когда можно 

— я надеюсь — думать, говорить и действовать в соответствии со 
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своими желаниями и способностями, не рискуя многим, когда можно 

созидать свою уникальную жизнь».
3
 

Основной идеей  экзистенциального подхода к воспитанию  

является  выделение в качестве  идеальной цели – формирование 

человека, умеющего прожить свою жизнь на основе сделанного 

им экзистенциального выбора, осознающего её смысл, – и  

реализуя себя в соответствии  с этим выбором. При этом важно 

отметить,  что воспитание  должно быть направлено не только на 

развитие личностных качеств человека, но и на развитие его 

индивидуальности. 

Реализация этой цели возможна только через педагогическое  

влияние на жизнь ребенка, которая состоит из определенных 

значимых для него событий.      

 Если считать событие главным фактором, способствующим 

изменениям в личности человека, то возникает вопрос: как же 

педагогически сопровождаются названные выше события? И мы 

можем констатировать явный недостаток соответствующих  средств 

для такого сопровождения. 

 Что же является объектом  экзистенциальной педагогики? 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что в качестве такового  

следует определить субъективное отношение ребенка к событию в 

его жизни. Логично при этом выдвинуть в качестве предмета 

экзистенциальной педагогики  педагогическое сопровождение этого 

события,  которое предполагает помощь ребенку в развитии его 

личности и индивидуальности.   

Чтобы событие способствовало позитивным изменениям в 

человеке и создавало бы в его личности новообразования,  

необходимо ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

СОБЫТИЯ. 

Что же  мы понимаем  под этим?  Педагогическое 

сопровождение события – это процесс, содержащий комплекс 

целенаправленных последовательных педагогических действий, 

обеспечивающих включенность ребенка в данное событие и  

стимулирующих его саморазвитие на основе рефлексии 

происходящего.    

Первой функцией педагогического сопровождения является 

обеспечение включенности в событие. 

Включенность – личностное состояние по отношению к 

событию, несущее в себе объективный и субъективный   компоненты.   

Объективным компонентом является участие ребенка в событии,  

субъективным – отношение его к событию. Чем больше 

включенность ребенка в событие, тем больше его воспитательный 

потенциал. 
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Второй функцией является стимулирование саморазвития  на 

основе рефлексии. В этом плане деятельность педагога должна быть 

направлена на формирование мотивов как для осознания 

происходящего, его отражения, так и на поиск путей для 

самосовершенствования.   

     Какие же происшедшие события считают старшеклассники 

наиболее значимыми в их жизни? По результатам опроса 318 

школьников наиболее значимыми событиями для них оказались (в 

порядке убывания): поступление  в школу,  смерть близкого человека, 

первая любовь, переезд в другой город, приобретение животных и т.п. 

Больше всего потрясли детей смерть близкого человека, рождение 

родственника, первая любовь, развод родителей.  

 Если считать событие главным фактором, способствующим 

изменениям в личности человека, то возникает вопрос: как же 

педагогически сопровождаются перечисленные выше события? И мы 

можем констатировать явный недостаток соответствующих средств 

для такого сопровождения. 

Таким образом, воспитание, рассматриваемое в рамках 

парадигмы экзистенциальной педагогики, должно быть 

персонифицировано. При этом поиск педагогических средств должен  

все более и более уходить от унификации к вариативности, 

предоставляя возможность сделать каждому человеку свой выбор 

способов получения образования и самовоспитания. В связи с этим 

помощь в таком выборе должны оказывать опытные психологи, 

социальные педагоги и методисты-предметники. 

В чем же отличие педагогического воздействия, 

определяющегося требованиями экзистенциального подхода? Во-

первых, любое педагогическое воздействие должно учитывать 

событийный ряд, который произошел с ребенком до факта этого 

воздействия. Во-вторых, необходимо понимать, что само 

взаимодействие педагога и ученика является определенным событием 

и вызывает у ребенка положительные или отрицательные эмоции. В-

третьих,  любое действие педагога, если оно не будет событием для 

воспитанника, не даст никаких результатов в рамках решения 

педагогической задачи. 

Чему же надо учить ребенка? Прежде всего понимать себя и 

других, искать смысл своего существования, планировать жизнь и 

понимать  два важнейших события: рождение и смерть человека. 

 На основе данных исследований, проведенных в рамках нашей 

научной школы, можно сформулировать основные принципы 

экзистенциальной педагогики, которые определяют совокупность 

требований к содержанию и организации образовательного процесса. 

Принцип стимулирования саморазвития человека в качестве 

основного требования предполагает формирование мотивов  

самообразования и самовоспитания. Важными чертами данного  
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процесса являются осознанность и целенаправленность процесса 

самосовершенствования человека, его самопознание и определение  

своих потенциалов и  направлений работы над собой. 

Важнейшими условиями реализации данного принципа 

необходимо также назвать обучение воспитанников способам 

самопознания, рефлексии, планирования жизненных событий. 

Принцип нравственного  саморегулирования, который 

предполагает педагогическую помощь детям в осуществлении 

нравственной экспертизы происходящих событий на основе  

сформированных  норм  отношений и поведения. Такая помощь  

может оказываться педагогами, психологами, священнослужителями, 

социальными работниками. 

Эта помощь предполагает знакомство детей с нормами 

общечеловеческой морали и  обучение их  нравственному поведению. 

Важно при этом стимулировать нравственную самооценку и 

нравственную коррекцию своих поступков. 

Принцип   преодоления психологических барьеров, которые 

Р.Х. Шакуров определяет как «внешние и внутренние препятствия, 

сопротивляющиеся проявлением жизнедеятельности субъекта, его 

активности».
1
 

Этот принцип требует обеспечения педагогической помощи в 

мобилизации ресурсов воспитанника для проявления активности в 

достижении своих целей. При этом цели человека существенно 

зависят от понимания им смысла своей жизни. 

Педагоги, реализуя этот принцип, должны создать условия для  

проявления учениками волевых усилий для достижения 

поставленных целей своей деятельности и стимулировать позитивное 

эмоциональное состояние, когда  эти достигнуты. 

Принцип актуализации ситуации предполагает, что каждое 

событие должно содержать ситуационную доминанту (термин Т.В. 

Машаровой), которая представляет актуализированное внутреннее 

состояние человека и определяет то в содержании данного события, 

что является для него значимым и выражается в  его эмоциональной  

оценке.  Этот принцип требует оказания помощи учащемуся при 

анализе события, определении в нем главного и второстепенного. При  

этом очень важно  в деятельности и общении выделить ту часть 

события, которая обладает большим потенциалом для решения 

педагогической задачи. 

Ситуационная доминанта тесно связана с эмоциональной 

оценкой происходящего и поэтому предполагает развитие 

эмоциональной сферы воспитанников.  

Принцип   социального закаливания  был определен нами в 

качестве педагогического принципа в предыдущих наших работах. 
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Он предполагает включение воспитанников в ситуации, которые  

требуют волевого усилия для преодоления негативного воздействия 

социума, овладение определенными способами этого преодоления, 

адекватных индивидуальным особенностям человека, формирования 

социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной 

позиции. 

Условиями реализации принципа социального закаливания  

являются: включение  детей в решение различных  проблем 

социальных отношений в реальных и имитируемых  ситуациях 

(социальные пробы); диагностирование волевой готовности к системе 

социальных отношений; стимулирование  самопознания детей в 

различных социальных ситуациях, определения своей позиции и 

способа адекватного поведения в различных ситуациях; оказание 

помощи детям в анализе проблем социальных отношений и 

вариативном проектировании своего поведения в сложных жиз-

ненных ситуациях. 

Перечисленные принципы обозначают  лишь общую схему 

подходов к педагогической деятельности, осуществляемой в рамках 

экзистенциального подхода, и пока их можно рассматривать как 

комплекс необходимых, но далеко не достаточных  требований  к 

реализации указанных выше целей обучения и воспитания. 


