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С. М. Зверев
Î ìèðîâîççðåí÷åñêèõ
îñíîâàíèÿõ ïåðåõîäà

ê íàöèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ 

С. Г. Новиков
Ñòðàòåãè÷åñêèå îðèåíòèðû

âîñïèòàíèÿ â Ðîññèè: 
âçãëÿä â áóäóùåå ÷åðåç 

ïðèçìó ïðîøëîãî

А. Б. Вифлеемский
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

öèôðîâèçàöèè øêîëû

В. И. Слободчиков, 
А. А. Остапенко

Âðåìÿ ïðèøëî. Î íà÷àëàõ
è îñíîâàíèÿõ âîñïèòàíèÿ

÷åëîâåêà Ðóññêîãî ìiðà

44
Мировоззренческий аспект и ценностно-смысловое содержание проекта
национальной доктрины образования в РФ. Развитие отечественного
образования путём его системного изменения.

В. Л. Пантелеев
Îáîñíîâàíèå àêòóàëüíîñòè

ïåðåõîäà íà ñàìîñòîÿòåëüíîå
îáðàçîâàíèå â Ðîññèè 

Ðåçîëþöèÿ ÕÕI Âñåðîññèéñêîãî
Ìàêàðåíêîâñêîãî ôîðóìà

ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì

56
Необходимость массового перевода учащихся средней школы
на самостоятельное обучение. Основные принципы самостоятельной
формы обучения. Средняя школа в свете современных трендов.

67

35
Стратегия воспитания как отражение объективных тенденций развития
человечества и исторически сложившихся базовых ценностей российской
социокультурной общности. Воспитание «человека творческого».

23
Состав цифровой образовательной среды. Условия для цифровой
трансформации школы. Нарушения во время проведения эксперимента
по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). Цели применения
механизмов государственно-частного партнёрства. Добровольность
использования ЦОС. Сохранение возможностей получения общего
образования вне ЦОС.

11
Вера, народ, Отечество как основополагающие начала и цивилизационное
ядро Русского мiра. Цивилизационное пространство и культурно-
исторические скрепы Русского мiра. Метаисторический образ Русского 
мiра.
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А. В. Шувалов
Î çíà÷åíèè ÷åëîâå÷åñêîãî

ôàêòîðà â îáåñïå÷åíèè
ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ

äåòåé

71
Качественные характеристики систем связей и отношений в детско-
взрослой со-бытийной общности. Типология базовых педагогических
позиций. Варианты нарушений психологического здоровья у детей
в ситуациях дисфункциональных и деструктивных отношений ребёнка
и взрослого. Источники возникновения, формы протекания и условия
преодоления нарушений психологического здоровья. 

М. М. Поташник
Ñòîëè÷íîñòü

è ïðîâèíöèàëüíîñòü

87 
Столицы и провинция в философском, культурологическом,
социологическом и антропологическом аспектах.

М. Н. Емельянова
Öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ

øêîëû: îæèäàíèÿ
è ðåàëüíîñòü 

97
Необходимость изменения школьной системы образования в связи
с проникновением цифровых технологий во все сферы жизни.
Стратегические инициативы по разработке цифровых сервисов.
Трудности внедрения стратегии в школах.

Т. А. Хагуров
Óíèâåðñèòåòû áóäóùåãî:

ãëîáàëüíûå òðåíäû è âûçîâû
äåãóìàíèçàöèè 

111
Культурные и исторические предпосылки кризиса современного
университетского образования. Сохранение и возвращение классических
принципов университетского образования как метод преодоления кризиса.

Е. А. Ямбург
Ñâîèìè èìåíàìè

103
О гражданском подвиге карачаевского народа, спасавшего еврейских
детей в годы фашистской оккупации.
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Е. Н. Болотникова, 
Н. М. Филлипова

Ãåéìèôèêàöèÿ 
â øêîëüíîì èíèöèàòèâíîì

áþäæåòèðîâàíèè: 
òåîðèÿ è ïðàêòèêà 

117
Геймификация как один из трендов современного педагогического
дискурса. Использование игровых приёмов в школьном инициативном
бюджетировании: характеристика модулей.



Е. В. Киселёва, 
М. О. Рубцова, 

С. Д. Юдина
Ñîâðåìåííûé ïîäðîñòîê

ìåãàïîëèñà: èññëåäîâàíèå
èíòåðåñîâ, õàðàêòåðèñòèê,

ïîòðåáíîñòåé

125
Формирование целостного портрета старшего подростка г. Новосибирска.
Установление его приоритетных смысложизненных ориентаций. Уровень
удовлетворённости жизнью современного подростка из разных учебных
заведений.

Е. Б. Голубев
«Îêíà âîçìîæíîñòåé» 

äëÿ ðàçâèòèÿ äåòåé

139
Потенциал детей-вундеркиндов. Проблема угасания способностей
ребёнка. Сенситивные периоды, врождённые рефлексы, критические
возрасты как способы реализации «окон возможностей».

С. А. Петриченко
Ïåäàãîãèêà À. Ñ. Ìàêàðåíêî
÷åðåç ïðèçìó ñîâðåìåííîãî

äåòñêîãî ëàãåðÿ: âîïðîñû
ôîðìèðîâàíèÿ öåííîñòåé

ó ìîëîä¸æè 

145
Воспитание детей и подростков, формирование у них базовых духовно-
нравственных ценностей как одна из актуальных задач педагогики.
Возможность использования подходов, приёмов и педагогической
техники А. С. Макаренко в деятельности современного детского лагеря.

А. П. Филимонов
Ýôôåêòèâíûé äèàëîã

ñîòðóäíè÷åñòâà ëàãåðÿ
ñ ðîäèòåëÿìè

157
Работа с родительской общественностью на примере детского лагеря
«Остров детства»: секреты и педагогические находки. Характеристика
индивидуальных (семейных) и коллективных (отрядных) форм
взаимодействия. 
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Е. А. Ямбург, 
Н. М. Курикалова

Âîçâðàùàÿñü ê èñòîêàì…

165 
Необходимость обеспечения комплексного медико-психолого-педагогичес-
кого сопровождения длительно болеющих детей. История научно-практи-
ческого центра «ДАР» как прообраза современной госпитальной школы. 

А. В. Дзенис
Ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ íà óðîêå
õèìèè â ãîñïèòàëüíîé øêîëå 

169
Разработка средств индивидуализации обучения химии с учётом
физических возможностей, познавательных запросов ученика и их
применение в условиях медицинского стационара.
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О. А. Иванова, 
М. М. Шалашова

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ àäàïòàöèÿ
è îáó÷åíèå ðîäèòåëåé

äëèòåëüíî áîëåþùèõ äåòåé

175
Инновационная практика профессиональной переподготовки родителей
длительно болеющих детей. Особенности программ и организации
обучения родителей данной категории детей в условиях медицинских
учреждений.

И. Э. Александрова, 
Н. О. Березина, 
М. В. Айзятова, 
С. А. Чекалова

Äîìàøíÿÿ ðàáîòà øêîëüíèêîâ
â óñëîâèÿõ öèôðîâèçàöèè

îáðàçîâàíèÿ: ãèãèåíè÷åñêèå
ïðîáëåìû 

181
Домашняя учебная работа как неотъемлемая часть процесса обучения.
Значительное превышение продолжительности выполнения домашней
работы современными школьниками. Обоснование физиолого-
гигиенических требований к содержанию, объёму и организации
домашней работы. 

С. С. Невская
À. Ñ. Ìàêàðåíêî —

ó÷èòåëü äîðåâîëþöèîííîé 
íà÷àëüíîé øêîëû

187
Характеристика периода педагогической деятельности А. С. Макаренко
в Долинском железнодорожном училище: активная практическая
деятельность, отношения с учащимися, педагогами и друзьями.

Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È ß È  Ï Ð À Ê Ò È Ê À  Î Á Ó × Å Í È ß

ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ï Ð Î Å Ê Ò



Подписано в печать 05.05.2023. 
Формат 60×90 1/8. Тираж 2000 экз.
Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Печ. л. 25,75. Усл.-печ. л. 25,75. Заказ № 23508

АНО «Издательский дом “Народное образование”»
109341, Москва, ул. Люблинская, д. 157, корп. 2. Тел.: (495) 345-52-00.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за достоверность информации,
содержащейся в публикуемых материалах, несут авторы. Ответственность за содержание рекламных 

материалов несёт рекламодатель.

Ïî�ïèñàòüñÿ �à æóð�àë �îæ�î �à ñàéòå www.narodnoe.org â ðàç�åëå Ïî�ïèñêa 

èëè â ðå�àêöèè: no.podpiska@yandex.ru, podpiska@narodnoe.org

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ íàó÷íîé ñòàòüè 

Ïðå�ñòàâëå��ûå �èæå òðåáîâà�èÿ ê �àó÷�û� ñòàòüÿ� ÿâëÿþòñÿ îáùåïðè�ÿòû�è, 

�î �îãóò �îïîë�ÿòüñÿ è èç�å�ÿòüñÿ ïî ðåøå�èþ ðå�àêöèè. Îáú¸� ñòàòüè �å �îëæå�

ïðåâûøàòü 35 000 ç�àêîâ (âêëþ÷àÿ ïðîáåëû). Ðàç�åùå�èå ïóáëèêàöèé áåñïëàò�îå.

Íàó÷�óþ ðàáîòó ñëå�óåò �àïðàâëÿòü �à à�ðåñ narob@yandex.ru ñ ïðèëîæå�èå� àâòîðñêîé

ñïðàâêè �à êàæ�îãî àâòîðà ñ óêàçà�èå�:

� Ôà�èëèÿ, è�ÿ è îò÷åñòâî àâòîðà (ïîë�îñòüþ).

� Ó÷¸�àÿ ñòåïå�ü, çâà�èå.

� Ìåñòî ðàáîòû èëè ó÷¸áû, �îëæ�îñòü.

� Ýëåêòðî��àÿ ïî÷òà.

� Òåëåôî�.

Â �à÷àëå ñòàòüè �à ðóññêî� ÿçûêå óêàçûâàþòñÿ:

� Íî�åð ïî Ó�èâåðñàëü�îé �åñÿòè÷�îé êëàññèôèêàöèè (Ó�Ê).

� Íàçâà�èå ñòàòüè. 

� Íàçâà�èå ñòàòüè �à à�ãëèéñêî� ÿçûêå.

� ÔÈÎ àâòîðà.

� ÔÈÎ àâòîðà �à à�ãëèéñêî� ÿçûêå.

� Êðàòêàÿ à��îòàöèÿ (300–500 ïå÷àò�ûõ ç�àêîâ).

� Êëþ÷åâûå ñëîâà (â ôîð�àòå æóð�àëà).

� �àëåå à��îòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà �à à�ãëèéñêî� ÿçûêå.

Ñòàòüÿ �îëæ�à, êàê ïðàâèëî, ñî�åðæàòü:

� êðàòêîå èçëîæå�èå ïðîáëå�û;

� öåëü ïóáëèêàöèè;

� èçâåñò�ûå �åòî�û ðåøå�èÿ ïðîáëå�û;

� ïðå�ëàãàå�ûå ðåøå�èÿ;

� ðåçóëüòàòû àïðîáàöèè è èõ îáñóæ�å�èå;

� âûâî�û;

� çàêëþ÷å�èå.

Ñïèñîê èñïîëüçîâà��ûõ èñòî÷�èêîâ îôîð�ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ Ð. 7.0. 100-2018.

Ññûëêè �à èñòî÷�èêè â òåêñòå îôîð�ëÿþòñÿ â êâà�ðàò�ûõ ñêîáêàõ ïî �åðå óïî�è�à�èÿ (1, 2, 3

è ò. �.). Íó�åðàöèÿ ññûëîê â òåêñòå �îëæ�à ñîâïà�àòü ñ �ó�åðàöèåé â ñïèñêå èñòî÷�èêîâ

(ñïèñîê �å â àëôàâèò�î� ïîðÿ�êå). Åñëè â òåêñòå ññûëêà ïîâòîðÿåòñÿ, òî â ñïèñêå èñòî÷�èêîâ

î�à óêàçûâàåòñÿ ïî� î��è� �î�åðî�.
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Êîëîíêà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

Íàðîäíûå ïðîåêòû â æóðíàëå 
«Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå»

Æ óðíàëó «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 220 ëåò.
Ñ ïåðâîãî äåñÿòèëåòèÿ XIX âåêà îí áûë òðèáóíîé ðóññêîé ìûñëè,

ãäå îáñóæäàëàñü èäåîëîãèÿ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, ôîðìèðî-
âàëèñü âçãëÿäû íà îòå÷åñòâåííîå íàðîäíîå îáðàçîâàíèå, åãî ñìûñëû
è öåííîñòè. Òðóäû êðóïíåéøèõ ìûñëèòåëåé ñòàëè ãëàâíîé ñîñòàâëÿþùåé
æóðíàëà. Íàïîìíèì, ÷òî äëÿ èçäàíèÿ ïèñàëè: Ãîãîëü, Ìåíäåëååâ, Óøèí-
ñêèé, Êîëüöîâ, ôèëîëîã ßêîâ Ãðîò, èñòîðèê Ñåðãåé Ñîëîâü¸â, ìàòåìàòèê
Ëîáà÷åâñêèé, î. Èîàíí Êîâàëåâñêèé, î. Âàñèëèé Òèìîôååâ è äð.

Èìåííî íà ñòðàíèöàõ íàøåãî æóðíàëà âïåðâûå ïîÿâèëèñü îïðåäåëåíèå «Ïðàâîñëàâèå, ñàìîäåð-
æàâèå, íàðîäíîñòü», ïðèçíàííîå ïîçæå êàê «Òðèàäà Óâàðîâà» — ïî èìåíè å¸ àâòîðà, ìèíèñòðà íà-
ðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ Ñåðãåÿ Ñåì¸íîâè÷à Óâàðîâà, è äàâøåå îñíîâó òåîðèè îôèöèàëüíîé íàðîä-
íîñòè â îáëàñòè ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè è ëèòåðàòóðû Ðîññèè. 

Ýòà îòíåñ¸ííîñòü ê èñòîðèè íåñëó÷àéíà. Äëÿ òîãî ÷òîáû êîíêðåòèçèðîâàòü ñìûñëû è öåííîñòè îòå÷å-
ñòâåííîãî íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷åëîâåêà Ðóññêîãî ìèðà, íóæíî øàãíóòü «âïåð¸ä ê ïðîøëîìó», —
ñêàçàíî àðõèìàíäðèòîì Ãåîðãèåì (Øåñòóíîì), äîêòîðîì ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê è àâòîðîì ó÷åáíèêà
«Ïðàâîñëàâíàÿ ïåäàãîãèêà». Èìåííî öèâèëèçàöèîííóþ òðàäèöèþ îí íàçûâàë îñíîâîé óñòîé÷èâîñòè
âî âðåìåíè öåííîñòåé, èäåàëîâ è ñìûñëîâ îòå÷åñòâåííîé ïåäàãîãèêè, à äóõîâíîñòü è íðàâñòâåííîñòü
íàðîäà — îñíîâîé åãî æèçíåñïîñîáíîñòè è ìîãóùåñòâà (Ââåäåíñêèå ÷òåíèÿ, 26.11.2021). 

Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ ïàìÿòè ìèòðîïîëèòà Ìàêàðèÿ Ìîñêîâñêîãî «Ïàðòí¸ðñòâî ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà è Öåðêâè íà ïëàòôîðìå íàðîäíîãî è ñåìåéíî-îðèåíòèðîâàííîãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè»
27 àïðåëÿ 2023 ãîäà ñðåäè äðóãèõ âîïðîñîâ îáîçíà÷èëà ïðîáëåìû è îñíîâíûå ñìûñëû îòå÷åñò-
âåííîãî íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåãóëèðóåìûå ïðèíÿòûìè çàêîíîäàòåëüíûìè äîêóìåíòàìè.
Èç ðåçîëþöèè êîíôåðåíöèè: «Ñîçäàâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ â ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè — îòñóòñòâèå ÷¸ò-
êîãî âåêòîðà ðàçâèòèÿ è ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ñîçäà¸ò ðåàëüíóþ ñèñòåìíóþ óãðîçó äëÿ íàøåãî ãîñó-
äàðñòâà â ñðåäíå-äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå». 

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ñòðàíû ÿñíî îïðåäåëåíû òðàäèöèîííûå äëÿ Ðîññèè äóõîâíî-íðàâñòâåííûå
öåííîñòè êàê «íðàâñòâåííûå îðèåíòèðû, ôîðìèðóþùèå ìèðîâîççðåíèå ãðàæäàí Ðîññèè, ïåðåäà-
âàåìûå îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ, ëåæàùèå â îñíîâå îáùåðîññèéñêîé ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñ-
òè è åäèíîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà ñòðàíû, óêðåïëÿþùèå ãðàæäàíñêîå åäèíñòâî, íàøåäøèå
ñâî¸ óíèêàëüíîå, ñàìîáûòíîå ïðîÿâëåíèå â äóõîâíîì, èñòîðè÷åñêîì è êóëüòóðíîì ðàçâèòèè ìíî-
ãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà Ðîññèè. Ê òðàäèöèîííûì öåííîñòÿì îòíîñÿòñÿ æèçíü, äîñòîèíñòâî, ïðàâà
è ñâîáîäû ÷åëîâåêà, ïàòðèîòèçì, ãðàæäàíñòâåííîñòü, ñëóæåíèå Îòå÷åñòâó è îòâåòñòâåííîñòü çà åãî
ñóäüáó, âûñîêèå íðàâñòâåííûå èäåàëû, êðåïêàÿ ñåìüÿ, ñîçèäàòåëüíûé òðóä, ïðèîðèòåò äóõîâíîãî
íàä ìàòåðèàëüíûì, ãóìàíèçì, ìèëîñåðäèå, ñïðàâåäëèâîñòü, êîëëåêòèâèçì, âçàèìîïîìîùü è âçàè-
ìîóâàæåíèå, èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü è ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé, åäèíñòâî íàðîäîâ Ðîññèè». 
À èñòî÷íèêîì ôîðìèðîâàíèÿ ýòèõ öåííîñòåé âñåãäà áûëè òðàäèöèîííûå ðåëèãèè: «Õðèñòèàíñòâî,
èñëàì, áóääèçì, èóäàèçì è äðóãèå ðåëèãèè, ÿâëÿþùèåñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ðîññèéñêîãî èñòî-
ðè÷åñêîãî è äóõîâíîãî íàñëåäèÿ, îêàçàëè çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå òðàäèöèîííûõ
öåííîñòåé, îáùèõ äëÿ âåðóþùèõ è íåâåðóþùèõ ãðàæäàí. Îñîáàÿ ðîëü â ñòàíîâëåíèè è óêðåïëåíèè
òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé ïðèíàäëåæèò ïðàâîñëàâèþ».



Â Ñòðàòåãèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè, ï. 22, ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ, ÷òî îñíîâíûìè ôàêòîðàìè,
îïðåäåëÿþùèìè ïîëîæåíèå è ðîëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ìèðå â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå,
ñòàíîâÿòñÿ âûñîêîå êà÷åñòâî ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, ïîýòîìó ñîõðàíåíèå ðîññèéñêîé ñàìî-
áûòíîñòè, êóëüòóðû, òðàäèöèîííûõ ðîññèéñêèõ äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé è ïàòðèîòè÷åñêîå
âîñïèòàíèå ãðàæäàí áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ äåìîêðàòè÷åñêîãî óñòðîéñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è å¸ îòêðûòîñòè ìèðó.

Â Òàâðè÷åñêîì äâîðöå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 28 àïðåëÿ 2023 ãîäà ïðîøëî çàñåäàíèå Ñîâåòà çàêîíîäà-
òåëåé ïðè Ôåäåðàëüíîì Ñîáðàíèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè çàñåäàíèÿ âûñòóïèë
Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí. Çàòðîíóâ òåìó îáðàçîâàíèÿ, ïðåçèäåíò îòìåòèë, ÷òî â Ðîññèè óæå
ôîðìèðóþòñÿ íîâûå èíèöèàòèâû ïî ðàçâèòèþ ñóâåðåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. «Ñïåöèàëüíî óïî-
òðåáèë ñëîâîñî÷åòàíèå “ñóâåðåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ” — âàæíåéøèé ýëåìåíò íàøåé ñîâìåñò-
íîé ðàáîòû, â ýòîì — áóäóùåå íàøåé ñòðàíû» (èç ñòåíîãðàììû http://www.kremlin.ru/events/presi-
dent/news/71047).

Ðîññèéñêèé îáùåñòâåííî-ïåäàãîãè÷åñêèé æóðíàë «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» âñåãäà îñòàâëÿë çà ñî-
áîé ïðàâî áûòü ìèðîâîççðåí÷åñêîé ïëîùàäêîé íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî çíà÷åíèÿ. Êàê ñêàçàë
ãëàâíûé ðåäàêòîð Àëåêñåé Êóøíèð íà þáèëåå, ïîñâÿù¸ííîì 200-ëåòèþ æóðíàëà: «Áóäåì è äàëüøå
æèòü, êàê æèëè, — ñëóæèòü Ðîññèè: äëÿ íàøåãî æóðíàëà ýòî íå ïóñòûå ñëîâà». Â ïåðèîä ïîñëåäíèõ
îáîçðèìûõ 23 ëåò ðàáîòû æóðíàë èíèöèèðîâàë ñïåöèàëüíûé ðàçäåë — «Íàðîäíûé ïðîåêò», ìèññè-
åé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îòáîð ïðàêòèê, íàöåëåííûõ íà óêðåïëåíèå òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé ðîññèé-
ñêîãî íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãðàæäàíñêîé ñàìîèäåíòè÷íîñòè è ïàòðèîòèçìà. Ïåðå÷èñëèì ëèøü
íåêîòîðûå èç íèõ. 

� Ðóññêèé ÿçûê — íàøå íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå. (Êàê íå óâèäåòü ïðååìñòâåííîñòè ïî ãëóáèíå
çíà÷åíèÿ îò òðóäîâ Ê. Ä. Óøèíñêîãî «Ðîäíîå ñëîâî» äî ñåãîäíÿøíèõ «Àçáóêè ÷òåíèÿ», «Ïåäàãîãè-
êè ðóññêîãî ÿçûêà», «Ïåäàãîãèêè ãðàìîòíîñòè» À. Ì. Êóøíèðà è äð.) «Íàðîäû çàáûâàþò èíîãäà
î ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ çàäà÷àõ, íî òàêèå íàðîäû ãèáíóò… Îíè ïðåâðàùàþòñÿ â óäîáðåíèÿ,
íà êîòîðûõ âûðàñòàþò è êðåïíóò äðóãèå, áîëåå ñèëüíûå íàðîäû. . .», — ïðåäîñòåðåãàë åù¸ Ï¸òð
Àðêàäüåâè÷ Ñòîëûïèí. «Âîñïèòûâàòü â äåòÿõ âåëèêóþ ëþáîâü ê ðóññêîìó ÿçûêó — ýòî íàøà “íà-
öèîíàëüíàÿ çàäà÷à”. Ìû æèâ¸ì ðóññêèì ÿçûêîì òàê æå, êàê äûøèì, íå çàìå÷àÿ âîçäóõà, ïîêà îí
â äîñòàòêå», — À. Ì. Êóøíèð («Àçáóêà ÷òåíèÿ»). Íåñëó÷àéíî â ýòîì êîíòåêñòå íàãðàæäåíèå ãëàâ-
íîãî ðåäàêòîðà ÍÎ Ïóøêèíñêîé ìåäàëüþ, ÷åì îòìå÷åíû çàñëóãè èçäàíèÿ â îáëàñòè ïðîñâåùå-
íèÿ, ãóìàíèòàðíûõ íàóê è ëèòåðàòóðû, áîëüøîé âêëàä â èçó÷åíèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî è èñ-
òîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ. 

� Ðóññêèå íàðîäíûå èãðû êàê ÷àñòü ðóññêîé êóëüòóðû (ëàïòà, ãîðîäêè, ðóññêèé êóëà÷íûé áîé) —
êàê ìèíèìóì ëàïòà çà ïîñëåäíèå 20 ëåò âåðíóëàñü â ïðîãðàììû ïðåäìåòíîé îáëàñòè, äðóãèå èãðû
ñòàëè ÷àñòüþ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

� Ïåäàãîãèêà çäðàâîãî ñìûñëà — ïðèðîäîñîîáðàçíàÿ ìîäåëü îáó÷åíèÿ ÷òåíèþ è ïèñüìó â ïðî-
ïèñÿõ À. Ì. Êóøíèðà ïîñòðîåíà íà ïåñíÿõ, ëþáèìûõ íàøèìè áàáóøêàìè è äåäóøêàìè. Òàêèì îáðà-
çîì, óðîê íå çàêàí÷èâàåòñÿ âìåñòå ñî çâîíêîì. È ïåñåííàÿ ïåäàãîãèêà ïîñðåäñòâîì îáû÷íîé
øêîëüíîé òåòðàäêè ñëóæèò ïîâîäîì äëÿ âàæíîãî ðàçãîâîðà äîìà. Ïåäàãîãè÷åñêîå ñîîáùåñòâî
çíàåò, ÷òî èäåþ óíèêàëüíîãî ñïîñîáà îáó÷åíèÿ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ ïîäñìîòðåë ó áàòþøêè, îáó-
÷àþùåãî äåòåé â öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé øêîëå: «Îñòàëñÿ ÿ äëÿ ïåðâîé â æèçíè âçðîñëîé èñïîâåäè
â Íèêîëî-Óãðåøñêîì ìîíàñòûðå íà íî÷ü, ïîø¸ë èñêàòü îòöà Âëàäèìèðà, ñëóæèâøåãî â äîìàøíåé
öåðêâè. Çàõîæó â õðàì, áàòþøêà ÷èòàåò íà ñòàðîñëàâÿíñêîì, à íåñêîëüêî îòðîêîâ ñòîÿò ó ïþïèòðîâ

Íàðîäíûå ïðîåêòû â æóðíàëå «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå»

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2023
8



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2023
9

ÊÎËÎÍÊÀ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

è âîäÿò ïàëü÷èêàìè ïî êíèãàì. ß â âîñòîðãå.. . Îòåö Âëàäèìèð ðàññêàçûâàåò: à íà Ðóñè è â XII âåêå
òàê ó÷èëè ÷èòàòü â ïðàâîñëàâíûõ õðàìàõ äüÿ÷êîâ äà ñëóæåê.. . À êàê èíà÷å?» (Èç ïèñüìà À. Ì. Êóøíè-
ðà ê À. À. Îñòàïåíêî). 

� Èñòîðèÿ Îòå÷åñòâà — îñíîâà êóëüòóðû. Ê ïàìÿòíûì þáèëåéíûì äàòàì áåçóïðå÷íûõ âîèíñêèõ
ïîäâèãîâ ãåðîåâ ðóññêîé àðìèè è Ïîáåäû â ïîñëåäíèõ äâóõ ñòîëåòèÿõ âûïóñêàþòñÿ ñïåöèàëüíûå
àëüìàíàõè «Ïîáåäà. 1812–2012», «Æèâè è ïîìíè. 1945–2020» — óíèêàëüíåéøèå ïðîåêòû, íàä êî-
òîðûìè ðàáîòàëè â ñîñòàâå ðåäàêöèè ïåäàãîãè, èñòîðèêè, æóðíàëèñòû, ó÷¸íûå, ïèñàòåëè, øêîëüíè-
êè. Ìèññèÿ ñïåöèàëüíûõ âûïóñêîâ ÍÎ â âèäå àëüìàíàõîâ íå òîëüêî âèêòîðèÿ íà ïîëå áðàíè, íî è ñà-
ìîâîñïèòàíèå, óâåðåííîñòü, ÷òî àëüìàíàõ ïîìîæåò ïåäàãîãàì è øêîëüíèêàì íà ïóòè ïðèîáùåíèÿ
ê èñòîðè÷åñêèì âñåíàðîäíûì ñâÿòûíÿì Ðîññèè.

� «Èíñòèòóò ñòðîèòåëåé ñòðàíû» — ñàìûé ìàñøòàáíûé íàðîäíûé ïðîåêò — àêòèâèçàöèÿ òðó-
äîâîãî äâèæåíèÿ øêîë-õîçÿéñòâ è àãðîøêîë. Èäåîëîãèÿ ýòîãî äâèæåíèÿ ïîñòðîåíà íà àêòóàëèçàöèè
öåííîñòè òðóäà, ñîçèäàíèÿ, ñîðàáîòíè÷åñòâà êàê âàæíåéøèõ äëÿ ðóññêîãî ÷åëîâåêà. Çäåñü ìû èìå-
åì â âèäó òàê íàçûâàåìûé òðóä-çàáîòó â ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè äåòñêî-âçðîñëîãî êîëëåê-
òèâà. Ýòî âîñïèòàíèå ãëóáèííîãî ïàòðèîòèçìà ÷åðåç îñîáîå, ñîçèäàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ñâîåé
ñòðàíå, ÷åðåç ëþáîâü ê ñâîåé çåìëå. Ýòî äâèæåíèå îáúåäèíÿåò óæå áîëåå 2 òûñ. øêîë, 52 ðåãèîíà.
Èññëåäîâàíèÿìè äîêàçàíî1 — ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà ãèãàíòñêîé äåçîðèåíòàöèè ïîäðîñòêîâ è ìîëî-
ä¸æè â îòíîøåíèè òðóäà êàê îñíîâîïîëàãàþùåé äóõîâíî-íðàâñòâåííîé öåííîñòè. È äåëî íå òîëüêî
â òîì, ÷òî â ñîçíàíèè ìîëîä¸æè ïîñëå 20 ëåò «ïåðåñòðîåê» è «ðåôîðì» âîñïèòàíèÿ, ãäå â öåíòðå
ðåá¸íîê è åãî âñåëåííàÿ, òåïåðü ïðåäåëüíî ðàçâåäåíû òðóä è óñïåõ, çàðàáîòîê, êàðüåðà, è, áîëåå
òîãî, óñïåõ ïîñòàâëåí â ïðÿìóþ ñâÿçü ñ íåòðóäîì è àíòèòðóäîì: óäà÷åé, âåçåíèåì, òàëàíòîì, ñâÿçÿìè
(áëàòîì), ñîáñòâåííûì óíèæåíèåì, âïëîòü äî ïðÿìîãî ìîøåííè÷åñòâà èëè ëåãàëüíîé êðàæè (çàõâà-
òû ïðåäïðèÿòèé, èñêóññòâåííûå áàíêðîòñòâà è ò. ï.). Ýòà íðàâñòâåííàÿ êàòàñòðîôà óíè÷èæåíèÿ òðóäà
(«ðàáîòà äóðàêîâ ëþáèò», «ðàáîòà íå âîëê, â ëåñ íå óáåæèò»…) ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñëåäñòâèé óòåðè
â íàøåé ñòðàíå è â ìèðå â öåëîì öåííîñòè, ñìûñëà è ïðèðîäû ñîâðåìåííîãî òðóäà. Êàæäûé ãîä
â äíè ïàìÿòè À. Ñ. Ìàêàðåíêî âñå ó÷àñòíèêè ýòîãî äâèæåíèÿ ñîáèðàþòñÿ íà îäíîé ïëîùàäêå Ìàêà-
ðåíêîâñêîãî ôîðóìà. Ëó÷øèå óäîñòàèâàþòñÿ ñïåöèàëüíîé ïåäàãîãè÷åñêîé íàãðàäû — ìåäàëè 
èì. À. Ñ. Ìàêàðåíêî «Çà ïåäàãîãè÷åñêóþ äîáëåñòü».

Áóêâàëüíî â ïîñëåäíèé ìåñÿö ðîäèëñÿ åù¸ îäèí íàðîäíûé ïðîåêò: «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» — òðà-

äèöèîííûå, ñóâåðåííûå îòå÷åñòâåííûå öåííîñòè è ñìûñëû. Ïðîåêò îòêðûâàåòñÿ â íàñòîÿùåì íî-
ìåðå ñòàòü¸é Â. È. Ñëîáîä÷èêîâà è À. À. Îñòàïåíêî «Âðåìÿ ïðèøëî. Î íà÷àëàõ è îñíîâàíèÿõ âîñïè-
òàíèÿ ÷åëîâåêà Ðóññêîãî ì³ðà». Ïîíÿòèå «Ðóññêèé ìèð» âêëþ÷åíî â îäèí èç âàæíåéøèõ ãîñóäàðñò-
âåííûõ äîêóìåíòîâ ñòðàíû — Êîíöåïöèþ âíåøíåé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

È âðåìÿ äåéñòâèòåëüíî ïðèøëî. Ðîæäåíèå ýòîãî ïðîåêòà òàêæå çàêîíîìåðíî äëÿ èçäàíèÿ ñ äâóõ-
ñîòëåòíåé èñòîðèåé. «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» êàê ýïèôåíîìåí ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, åãî
ñèëû è ñàìîáûòíîñòè îñòà¸òñÿ òðèáóíîì ïîäëèííûõ, à íå ìíèìûõ ñìûñëîâ. Æóðíàë âñåãäà áûë ëè-
äåðîì, èäåîëîãîì è ïëîùàäêîé ãëóáèííûõ ïîçèöèé è êîíöåïöèé â îòå÷åñòâåííîì îáðàçîâàíèè, íà-
ïðàâëåííûõ íà åãî ìîùü è ñòàáèëüíîñòü. Ïîýòîìó íàìè ïîääåðæàíû ïðîåêòû «Äîêòðèíà îáðàçîâà-
íèÿ ÐÔ» è «Êîíöåïöèÿ âîñïèòàíèÿ ÷åëîâåêà ÐÔ». 

Õî÷åòñÿ ïðîöèòèðîâàòü çàïèñêó «Î íàðîäíîì âîñïèòàíèè» À. Ñ. Ïóøêèíà, ïîäàííóþ ïîýòîì èìïåðà-
òîðó Íèêîëàþ I îñåíüþ 1826 ãîäà: «10 ëåò ñïóñòÿ ìû óâèäåëè ëèáåðàëüíûå èäåè íåîáõîäèìîé âû-

âåñêîé õîðîøåãî âîñïèòàíèÿ…. Íå îäíî âëèÿíèå ÷óæåçåìíîãî èäåîëîãèçìà ïàãóáíî äëÿ íàøåãî

1 Крупнов, Ю. В., Хрыков, В. П. Созидательный труд в современной школе // Народное образование. 2022. № 4. С. 40–45.



Îòå÷åñòâà; âîñïèòàíèå, èëè, ëó÷øå ñêàçàòü, îòñóòñòâèå âîñïèòàíèÿ åñòü êîðåíü âñÿêîãî çëà.

Íå ïðîñâåùåíèþ, ñêàçàíî â âûñî÷àéøåì ìàíèôåñòå îò 13-ãî èþëÿ 1826 ãîäà, íî ïðàçäíîñòè

óìà, áîëåå âðåäíîé, ÷åì ïðàçäíîñòü òåëåñíûõ ñèë, íåäîñòàòêó òâ¸ðäûõ ïîçíàíèé äîëæíî ïðè-

ïèñàòü ñèå ñâîåâîëüñòâî ìûñëåé, èñòî÷íèê áóéíûõ ñòðàñòåé, ñèþ ïàãóáíóþ ðîñêîøü ïîëóïîçíà-

íèé, ñåé ïîðûâ â ìå÷òàòåëüíûå êðàéíîñòè, êîèõ íà÷àëî åñòü ïîð÷à íðàâîâ, à êîíåö — ïîãèáåëü.
Ñêàæåì áîëåå: îäíî ïðîñâåùåíèå â ñîñòîÿíèè óäåðæàòü íîâûå áåçóìñòâà, íîâûå îáùåñòâåííûå

áåäñòâèÿ». Èñòîðèÿ ïîâòîðÿåòñÿ. Ñåãîäíÿ îñîáåííî àêòóàëåí ìåõàíèçì îòáîðà ïðàêòèê íà îñíîâå
òðàäèöèîííûõ äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ. Ìû ïîääåðæèâàåì
âûñêàçàííóþ È. ß. Ìåäâåäåâîé  (ïèñàòåëüíèöà, äðàìàòóðã, ñîó÷ðåäèòåëü «Ìåæðåãèîíàëüíîãî Ôîíäà
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè ñåìüå è ðåá¸íêó») ïîçèöèþ î òîì, ÷òî â îáðàçîâàíèè íåäîïó-
ñòèìû ýêñïåðèìåíòû, ïîòîìó ÷òî äåòè ïî ñâîåé ïðèðîäå ãîðàçäî áîëåå êîíñåðâàòèâíû, ÷åì áåçîò-
âåòñòâåííûå «èííîâàòîðû». Äåòè îò ïîñïåøíî âíåäðÿåìûõ íîâøåñòâ íå ñòàíîâÿòñÿ íîâûìè, à ñòàíî-
âÿòñÿ ìóòàíòàìè. Òðàäèöèîííûå íðàâñòâåííûå öåííîñòè íå èìåþò âðåìåííûõ ïîêàçàòåëåé, îíè âíå-
âðåìåííûå. Òî, ÷òî îíè óñòàðåëè, — ýòî ëèáåðàëüíàÿ ìàíèïóëÿöèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ðàçðóøèòåëÿì
âíåäðèòü ðàçëè÷íûå ôîðìû íðàâñòâåííûõ óðîäñòâ ïîä âèäîì «íîâîé íðàâñòâåííîñòè». Íè ñòàðîé,
íè íîâîé íðàâñòâåííîñòè, ýòèêè, à òåì áîëåå òðàäèöèè íå ñóùåñòâóåò (18.04.2023). 

Åù¸ íåìíîãî î ñìûñëàõ îò ïîñòîÿííîãî ýêñïåðòà íàøåãî æóðíàëà, çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
æóðíàëà «Èñòîðèê» À. À. Çàìîñòüÿíîâà: «Ïîíÿòèå “íàðîäíîå îáðàçîâàíèå” — ýòî íå ïðîñòî óñòîÿâ-
øååñÿ è âñåì ïðèâû÷íîå ñëîâîñî÷åòàíèå. Çäåñü âàæíî êàæäîå ñëîâî âî âñ¸ì ìíîãîîáðàçèè ñìûñ-
ëîâ. Â ýòîì ïîíÿòèè çàëîæåíà òàêæå ïðîãðàììà äåéñòâèé äëÿ ãîñóäàðñòâà, äëÿ ó÷èòåëåé, äëÿ áëàãîòâî-
ðèòåëåé, ñëîâîì, äëÿ îáùåñòâà. Ïðîãðàììà äåéñòâèé íà äîëãèå ãîäû. Â ïðîåêòå, êîòîðûé ìû ñåãîäíÿ
îòêðûâàåì, ìû õîòåëè áû ïîêàçàòü âñå àñïåêòû è ìèðîâîççðåí÷åñêèå ñìûñëû íàðîäíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, îñíîâîïîëàãàþùåãî ïîíÿòèÿ äëÿ êàæäîãî ó÷¸íîãî è ïåäàãîãà. Íàøèìè àâòîðàìè áóäóò ñàìûå
óâàæàåìûå ýêñïåðòû â ýòîé îáëàñòè. Óâåðåíû, ÷òî ýòè ïóáëèêàöèè ñòàíóò äëÿ âàñ íåîáõîäèìûìè».

Èç èñòîðèè ñìûñëîâ. Âûäâèíóâ èäåþ íàðîäíîñòè êàê âåäóùóþ â ñâîåé ïåäàãîãè÷åñêîé òåîðèè,
Ê. Ä. Óøèíñêèé ïîíèìàë, ÷òî òîëüêî íàðîäíîå âîñïèòàíèå, ñëîæèâøååñÿ âåêàìè, ñîõðàíÿåò ñàìîáûò-
íîñòü è íåïîâòîðèìîñòü. Ýòî ïî÷âà, èç êîòîðîé âûðàñòàëè íîâûå ïîêîëåíèÿ Ðîññèè, ñìåíÿÿ îäíî äðó-
ãèì. Â ñòàòüå «Î íðàâñòâåííîì ýëåìåíòå â ðóññêîì âîñïèòàíèè» Ê. Ä. Óøèíñêèé ïèøåò, ÷òî îñíîâîé âîñ-
ïèòàíèÿ ïðîñòîãî ðóññêîãî íàðîäà ÿâëÿåòñÿ ïàòðèàðõàëüíîñòü, ñîåäèí¸ííàÿ ñ äðåâíèì õðèñòèàíñòâîì.

Äâà ðóññêèõ íàó÷íûõ àâòîðèòåòà òàê èçëàãàþò çíà÷åíèå íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ â øèðîêîì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà. Í. È. Ïèðîãîâ: «Îáùåñòâî òîëüêî òîãäà è íà÷èíàåò æèòü, à íå ïîïðîñòó ðàñòè, êîãäà âñ¸
òî, ÷åì îíî æèâ¸ò: ÿçûê, âåðà, îáû÷àè è ïðåäàíèÿ, — ñëàãàþòñÿ â íàóêó». Ä. È. Ìåíäåëååâ: «Áîãàòûå
ðóäû ñêðûòû â ïî÷âå íàðîäíîé, è øêîëà äàñò èì âûéòè íà Áîæèé ñâåò». Êíÿçü À. Ã. Ùåðáàòîâ, îáðà-
ùàÿñü ê àíàëèçó ñìûñëîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïèñàë: «Âûñøåå îáðàçîâàíèå äîëæíî ïðåæäå
âñåãî èìåòü ñâîåé çàäà÷åé ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëüçó, à íå êàêèå-òî îòâëå÷¸ííûå öåëè. Îíî äîëæíî
äàâàòü ðóêîâîäèòåëåé äóõîâíûõ, ïðîíèêíóòûõ äóõîì ïðàâîñëàâíîé âåðû… Íàóêè ïîëîæèòåëüíûå
ïðåñëåäóþò êàêèå-òî îòâëå÷¸ííûå íàó÷íûå öåëè, íèñêîëüêî íå èìåÿ â âèäó ïðèìåíèìîñòè ïîëó÷åí-
íûõ çíàíèé ê òðåáîâàíèÿì ðóññêîé æèçíè!. .»

Õî÷åòñÿ çàâåðøèòü ñëîâàìè, íå âûçûâàþùèìè ñîìíåíèÿ: «Êðàõ îáðàçîâàíèÿ — êðàõ íàöèè». Áåçóñ-
ëîâíî, ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ òðåáóåò çàùèòû è ïðåæäå âñåãî îò îïàñíîñòåé, èñõîäÿùèõ «îò ñàìîé
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â ñèëó ðàçíûõ ñáîåâ â å¸ ôóíêöèîíèðîâàíèè»2. 

Åëåíà Øèøìàêîâà, ãëàâíûé ðåäàêòîð

Íàðîäíûå ïðîåêòû â æóðíàëå «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå»

2 Рыбаков, С. Ю. Духовная безопасность системы образования России в модели «народ — конфессия — государство»:
монография / С. Ю. Рыбаков. Екатеринбург: Артефакт, 2018. С. 79.
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Àâòîðû, îïèðàÿñü �à ðóññêóþ è�òåëëåêòóàëü�óþ òðà�èöèþ ôîð�óëèðîâêè êðàòêèõ
�èðîâîççðå�÷åñêèõ ôîð�óë, ïðå�ëàãàþò ñâîé âçãëÿ� �à îïðå�åëå�èå �à÷àë è îñ�îâ
�àöèî�àëü�îãî âîñïèòà�èÿ, êîòîðûå âûðàæàþòñÿ ¸�êîé ôîð�óëîé «âåðà —
�àðî� — Îòå÷åñòâî».

� Русский мiръ � вера � народ � Отечество � цивилизационное ядро
� цивилизационное пространство � Православие � русский народ
� Российская держава � основания воспитания



А источником формирования этих ценнос-
тей всегда были традиционные религии:
«Христианство, ислам, буддизм, иудаизм
и другие религии, являющиеся неотъемле-
мой частью российского исторического
и духовного наследия, оказали значитель-
ное влияние на формирование традицион-
ных ценностей, общих для верующих
и неверующих граждан. Особая роль
в становлении и укреплении традицион-
ных ценностей принадлежит правосла-
вию» [там же]. 

А ведь ещё в ноябре 2014 года на от-
крытии XVIII Всемирного русского на-
родного собора Святейший Патриарх
Кирилл сказал, «что мы должны взять
из различных исторических периодов всё
по-настоящему значимое и ценное. Нам
нужен великий синтез высоких духов-
ных идеалов Древней Руси, государст-
венных и культурных достижений Рос-
сийской империи, социальных императи-
вов солидарности и коллективных усилий
для достижения общих целей, опреде-
лявших жизнь нашего общества боль-
шую часть века ХХ-го, справедливое
стремление к осуществлению прав и сво-
бод граждан в постсоветской России.
Синтез, который лежит за пределами
привычной дихотомии «правые — ле-
вые». Синтез, который можно описать
формулой “вера — справедливость —
солидарность — достоинство — дер-
жавность”» [3].

Действительно, сегодня нам нужна
не только формула созидания государст-
ва российского, но и формула созидания
человека Русского мiра. Как когда-то
почти двести лет назад в 1832 году
за четыре месяца до своего вступления
в должность министра народного просве-
щения Сергей Семёнович Уваров провоз-
гласил свою знаменитую триаду «Ïðàâî-
ñëàâèå — ñà�î�åðæàâèå — �àðî�-
�îñòü», назвав эти хранительные начала
«последним якорем нашего спасения
и вернейшим залогом силы и величия на-
шего Отечества» [4, стб. 511] (рис. 1),
так и сегодня нам необходима краткая

Âðåìÿ ïðèøëî

Вот наконец-то мы и дождались, что поня-
тие «Русский мiръ» включено в один
из важнейших государственных документов
страны — Концепцию внешней политики
Российской Федерации: «Более чем тыся-
челетний опыт самостоятельной государст-
венности, культурное наследие предшество-
вавшей эпохи, глубокие исторические связи
с традиционной европейской культурой
и другими культурами Евразии, выработан-
ное за много веков умение обеспечивать
на общей территории гармоничное сосу-
ществование различных народов, этничес-
ких, религиозных и языковых групп опре-
деляют особое положение России как само-
бытного государства-цивилизации, обшир-
ной евразийской и евро-тихоокеанской дер-
жавы, сплотившей русский народ и дру-
гие народы, составляющие культурно-ци-
вилизационную общность Русского мира»
(здесь и далее курсив наш. — В. С.,
А. О.) [1].

Указом Президента страны ясно определены
традиционные для России духовно-нравст-
венные ценности как «нравственные ориен-
тиры, формирующие мировоззрение граждан
России, передаваемые от поколения к поко-
лению, лежащие в основе общероссийской
гражданской идентичности и единого куль-
турного пространства страны, укрепляю-
щие гражданское единство, нашедшие своё
уникальное, самобытное проявление в духов-
ном, историческом и культурном развитии
многонационального народа России. К тра-
диционным ценностям относятся жизнь, до-
стоинство, права и свободы человека, па-
триотизм, гражданственность, служение
Отечеству и ответственность за его
судьбу, высокие нравственные идеалы,
крепкая семья, созидательный труд, при-
оритет духовного над материальным, гу-
манизм, милосердие, справедливость, кол-
лективизм, взаимопомощь и взаимоуваже-
ние, историческая память и преемствен-
ность поколений, единство народов Рос-
сии» [2]. 
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и всеобъемлющая формула созидающих начал
нашего национально ориентированного
воспитания.

Ðèñ. 1. Ôðàã�å�ò ïåðâîé ïóáëèêàöèè 

«Îò÷¸òà ïî îáîçðå�èþ Ìîñêîâñêîãî ó�èâåðñèòåòà»

Ñ. Ñ. Óâàðîâà

Увы, ждать от сегодняшних министров образо-
вания и просвещения подобных идей
не приходится.

Âåðà, Íàðîä, Îòå÷åñòâî —
îñíîâîïîëàãàþùèå íà÷àëà

è öèâèëèçàöèîííîå ÿäðî 
Ðóññêîãî ìiðà

Ðóññêèé �iðú — это ðåëèãèîç�î-öå��îñò�àÿ
(вера), �àöèî�àëü�î-êóëüòóð�àÿ (народ),
ãîñó�àðñòâå��î-òåððèòîðèàëü�àÿ (Отечество)
соборная и «мозаичная» öåëîñò�îñòü
(по Л. Н. Гумилёву) [5, с. 504], «цветущая
сложность» (по К. Н. Леонтьеву) [6, с. 194]
с единым, содержащим социокультурный рус-
ский код «öèâèëèçàöèî��û� ÿ�ðî�» (по ар-
химандриту Георгию (Шестуну) и М. В. За-
харченко) [7], которое обладает «öèâèëèçàöè-
î��û� ïðèòÿæå�èå�» («цивилизационной гра-
витацией» по С. Е. Кургиняну) [8, с. 157]. Со-
хранение и укрепление традиционной системы
ценностей и традиционной культуры обеспечи-
вают стабильное существование и позитивное
развитие российского общества. Основополага-
ющие начала культурно-исторических представ-
лений о высшем идеале и высших ценностях
бытия человека в России как источник содер-
жания воспитания человека Русского мiра —
это вера, народ, Отечество (рис. 2). 

Вера: Бог (Конституция РФ, поправка
к ст. 67), культурообразующие традиционные

религии, духовные идеалы и смыслы,
свобода совести и вероисповедания, ду-
ховно-нравственные традиционные цен-
ности, межконфессиональный мир и со-
гласие, торжество добра и истины, со-
работничество разных конфессий. 

Íàðî�: человек, семья, единство
в многообразии, государствообразую-
щий народ, другие народы и нацио-
нальные общины, общность историчес-
кой судьбы (духовный характер рус-
ской идентичности, чуждый узконацио-
нальному пониманию этничности). 

Îòå÷åñòâî: связь поколений, Отечест-
во небесное, Отечество земное, вели-
кая и малая Родина, достояние и на-
следие, державность, вселенскость,
русский язык как государственный
и межнациональный, языки народов
России, русская и национальные куль-
туры, объединяющая нас история, слу-
жение Родине. 

Мировоззренческая формула «âåðà —
�àðî� — Îòå÷åñòâî» не находится
в противоречии ни с религиозным, ни
с культурным, ни с национальным мно-
гообразием России как мозаичной цве-
тущей сложности и составляет öèâèëè-
çàöèî��îå ÿ�ðî Русского мiра.

Ðèñ. 2. ß�ðî Ðóññêîãî �iðà



Ствол и ветви, ядро и планеты находятся
в неслиянно-нераздельном единстве наро-
дов, культур, языков, вер и традиций.

Öèâèëèçàöèî��îå ïðîñòðà�ñòâî русско-
го мiра — это: а) духовное единство
Православия и других традиционных ре-
лигий; б) культурное единство русского
народа и комплементарных братских на-
родов; в) геополитическое и территори-
альное единство Российской державы
и дружественных государств, объединён-
ных с Россией общей историей и общим
пониманием традиционных духовных
ценностей (рис. 3).

История учит тому, что «планета»,
ушедшая из околосолнечной орбиты,
«ветвь», оторванная от цветущего древа,
непременно впадает в сепаратизм, в са-
мостiйнiсть, в отрицание ствола, от ко-
торого откололась, шарахается в поиски
ложного корня. Отсекая себя от единого

ствола и корня, она становится
беспочвенной сектой, тщетно вы-
думывающей себе мифическую
псевдоисторию (как правило, са-
мую древнюю), безблагодатную
псевдорелигию и эклектичную со-
мнительную культуру.

Русский мiръ — это надэтничес-
кая, надконфессиональная, идео-
кратическая сущность. Это
не фундамент, на котором выстра-
иваются здания остальных культур
и народов, это высь, к которой
они устремляются и к которой
крепятся для того, чтобы длить
своё историческое предназначение. 

Здесь вера как духовное основа-
ние «свыше» представляет собой
симфонию Православия и других
традиционных религий Русского
мiра, неслиянных в своих догма-
тических константах и нераз-

дельных в своих нравственных установ-
ках различения добра и зла и в пони-
мании вопросов справедливости и мило-
сердия.

Öèâèëèçàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî 
Ðóññêîãî ìiðà

Сердцевину ядра Русского мiра составляет
русский народ как носитель православной ве-
ры, русского языка и русской культуры.
Русское ядро — это «солнце», вокруг кото-
рого вращаются другие «планеты»-народы
со своей культурой, своим вероисповеданием,
своим языком, своей традицией управления
и организации жизни и деятельности своего
народа. Этим «планетам» хорошо и надёжно,
потому что есть «солнце», к которому они
тянутся, которое многие века их защищает
и которое о них заботится и бережно хранит
их самобытность. Русское ядро — это сре-
доточие цветущей сложности, это ствол цве-
тущего древа, крону которого составляют ма-
лые и большие ветви иных народов, культур
и вер. И самая маленькая ветвь этого дерева
бесконечно важна и бесконечно дорога
и значима, ибо без неё не будет полноты
цветущей сложности.
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Народ как культурно-природное основание
Русского мiра «снизу» представляет собой гар-
монию русского народа и других самобытных
этносов, неслиянных в своей культуре и языке
и нераздельных в своей комплементарности
друг к другу (мы друг другу — Наши,
Свои), основанной на дружбе, уважении
и взаимовыручке.

Отечество как государственно-территориаль-
ный горизонт совместного бытия стран и наро-
дов представляет собой содружество Россий-
ской державы и суверенных государств, несли-
янных в своих культурно-исторических само-
бытностях и нераздельных в единстве общей
исторической судьбы.

Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ñêðåïû 
Ðóññêîãî ìiðà

Двумя главными ñêðåïà�è, удерживающими
единство многонационального, поликонфессио-
нального и поликультурного Русского мiра, были,
есть и будут великий, могучий, живой âåëèêî-
ðóññêèé ÿçûê и îáúå�è�ÿþùàÿ èñòîðèÿ совме-
стных прошлых и будущих побед и достижений.

Ðóññêèé ÿçûê — первая скрепа, удерживающая
единство Русского мiра. На его пространстве

по сей день звучат как минимум
130 разных живых языков. На них объ-
ясняются в любви, на них пишут стихи,
их поют в народных песнях, на них зву-
чат народные эпосы. Но… Без объеди-
няющего народы и культуры русского
языка никто бы не знал в мире ни Пав-
ла Загребельного, ни Расула Гамзатова,
ни Якуба Коласа, ни Давида Гурамиш-
вили. Но при этом наша империя во все
времена (Киево-Новгородская Русь,
Московское царство, Российская империя
Романовых, Советская империя), выстро-
енная на принципе «нельзя жить хорошо,
если рядом кому-то плохо», бережно со-
храняла культуру и языки всех, даже са-
мых хрупких и небольших ветвей-народов.

Вспомним, что в СССР бережно сохра-
нялись языки всех, даже самых малых
народов. Специальные институты зани-
мались созданием и изданием букварей
и азбук на языках всех народов совет-
ской страны (рис. 4).

В обязательном школьном курсе литера-
туры (в 8-м классе) независимо от мес-
та расположения школы (от Бреста

Ðèñ. 4. Áóêâàðè è àçáóêè �àðî�îâ ÑÑÑÐ



бин веков к желанному будущему, в ко-
торое он верит и создаёт своими руками
для себя и своих поколений» (курсив
наш. — В. С., А. О.) [9, с. 506].

Вымечтанные в прошлом образы желан-
ного будущего наполняют подлинными
смыслами актуальное настоящее, опираю-
щееся на устойчивые ценности и устрем-
лённое к желанным целям. Таким обра-
зом, объединяющая история Русского
мiра — это хронотоп, соединяющий все
«цвета» исторического времени (χρονοζ)
в его едином ценностно-смысловом прост-
ранстве (месте, τοποζ). История, которая
заставляет нас в настоящем строить бу-
дущее и которая глазами былых героев
смотрит на нас с верой и надеждой. 

Увы, среди нас уже нет нашего большого
друга и духовного наставника, создателя
современной православной педагогики,
доктора педагогических наук, архимандри-
та Георгия (Шестуна) († 19 сентября
2022), который наверняка был бы соавто-
ром этой статьи. Он во многом опередил
в своих идеях сегодняшнее время и идею
объединяющей истории блестяще выразил
в своей статье «Назад в будущее»:
«И когда мы говорим о России, то долж-
ны понимать, что есть Россия земная
и небесная. Те, кто творил нашу великую
державу, закончив своё земное служение,
ушли в вечность. Они — ушедшие
в прошлое — оказались у нас в будущем.
И мы идём к ним, они нас ждут, на нас
смотрят, ожидают, когда же мы к ним
устремимся за помощью. Когда во время
Великой Отечественной войны под Моск-
вой была беда, Сталин к ним обратил-
ся — к Александру Невскому, Дмитрию
Донскому, Ивану Грозному. И сколько
чудес получилось: Божия Матерь воинам
являлась, оружие у неприятеля заклинива-
ло. Прошёл крестный ход вокруг Петер-
бурга — враг не смог переступить эту
линию. Сразу пошла Божия помощь.
Россию не победить, потому что у нас
есть целая армия таких полководцев, как
Суворов, Нахимов, Кутузов, Собор всех
святых, в земле Русской просиявших.

до Анадыря и от Архангельска до Душанбе)
из 24 изучаемых советских писателей
9 представляли национальные литературы
СССР. Советский выпускник восьмилетней
школы (а долго именно восьмилетнее обра-
зование было обязательным) знал, кто такие
Чингиз Айтматов, Василь Быков, Олесь
Гончар, Савва Дангулов, Нодар Думбадзе,
Рустам Ибрагимбеков, Юхан Смуул.
При этом он также имел представление
о творчестве Шекспира, Байрона и Мольера.

В программе внеклассного чтения советские
школьники знакомились с «Манасом», «Ка-
левалой», «Давидом Сасунским», они знали
имена Хайяма и Рудаки, Фирдоуси и Руста-
вели, Шолом-Алейхема и Райниса.

Слово «русский» всегда воспринималось как
прилагательное (в отличие от названий пред-
ставителей других национальностей, выра-
женных существительными). Поэтому мы
говорим, что русскую культуру создавали
и создают русский грузин Георгий Данелия,
русский еврей Исаак Левитан, русский армя-
нин Иван Айвазовский, русская абхазка
Хибла Герзмава, русский украинец Влади-
мир Бортко, русский азербайджанец Фазиль
Ирзабеков. Эти лучи национальной культуры
и образуют солнце единой культуры Русско-
го мiра.

Îáúå�è�ÿþùàÿ èñòîðèÿ — вторая скрепа,
удерживающая единство Русского мiра. Ис-
тория цивилизации, народа, семьи, челове-
ка — это всегда единство их прошлого, на-
стоящего и будущего. Историческое прошлое
Русского мiра десятилетиями, столетиями
и даже тысячелетиями опыта совместной
жизни множества народов выкристаллизовало
систему духовных ценностей, которые ста-
ли для нас традиционными.

Историческое будущее народа, которое все-
гда выражается в виде того или иного образа
желанного будущего как мечты о светлом
грядущем, позволяет сформулировать цели,
к которым устремляются люди. «Родина —
это движение народа по своей земле из глу-
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Все эти жители небесной России включаются
в борьбу с врагом, когда на нас нападают.

Россию нельзя победить, потому что в ней со-
единено настоящее, прошлое и будущее. Вот это
самое важное. Это и есть новый проект, вселен-
ский проект. История России во времени —
в прошлом, но в реальности она предстоит пе-
ред нами. Мы идём к этим людям — творцам
нашей истории, которые ждут нас в мире ином.
И мы стоим перед их глазами, и они смотрят
на нас: а что же мы делаем, как живём, как
служим Богу и Отечеству?» [10, с. 47]. 

Традиционно Российская империя была веро-
терпимой защитницей других народов
под своим имперским крылом. Советская им-
перия провозглашала, что «Союз нерушимый
республик свободных сплотила навеки Âåëè-
êàÿ Ðóñü», поэтому в изучении истории осо-
бое внимание уделялось объединяющим её
страницам, общим для разных народов нашей
страны. 

Ìåòàèñòîðè÷åñêèé îáðàç 
Ðóññêîãî ìiðà

Опираясь на аналитический метод целостного
анализа, утверждающий, что концептуализация
осуществляется через метафоры, которые
Дж. Лакофф и М. Джонсон назвали «концеп-

туальными» [11], полагаем, что полноту
образа Русского мiра можно передать
через ботаническую метафору плода яб-
лоневых культур. В своё время подоб-
ную метафору предложил живший в Ар-
гентине яркий политолог русской эмигра-
ции И. Н. Андрушкевич (1927–2021),
опубликовавший в эмигрантской газете
«Наша страна» статью «Макроистория»:
«Каждая цивилизация является своего
рода плодом, состоящим из плодовой ко-
сточки со своим ядром, окружённой мя-
котью, в свою очередь заключённой
в кожуру. Или своего рода яйцом, в ко-
тором скорлупа содержит белок, в белке
находится желток, а в желтке — заро-
дыш. Кожура или скорлупа цивилиза-
ции — это её государственная и юриди-
ческая форма, мякоть или белок — это
экономическая, техническая и научная
области, косточка или желток — это си-
стема высших духовных, этических и эс-
тетических ценностей, в то время как
ядро или зародыш — это центральная
идея всей цивилизации» [12]. Внимание
отечественного читателя на малоизвест-
ную модель И. Н. Андрушкевича обра-
тил В. Н. Тростников [13, с. 28], после
чего он её развил и она вошла в учебни-
ки, получив название модель Андрушке-
вича-Тростникова.

Ðèñ. 5. Ñêðåïû Ðóññêîãî �iðà



Пользуясь этой метафорой, мы можем ут-
верждать, что образ Русского мiра можно
сравнить с яблоком, в котором собранные
в центре семена составляют устоявшееся
веками прочное цивилизационное ядро.
Сочная мякоть — это многонациональная,
поликонфессиональная и поликультурная
«цветущая сложность» неслиянно-нераз-
дельных народов, вер, языков, культур
и укладов, составляющая симфоническое
пространство Русского мiра. А вот ко-
журу, удерживающую цельность мякоти,
составляют языковая и историческая скре-
пы, которые, как частично проницаемая
мембрана, открыты для проникновения
извне всего лучшего и закрыты для опас-
ного и разрушающего полноту и целост-
ность Русского мiра.

Так вот, метаисторический образ Русско-
го мiра — это сочное яблоко, в центре
которого скрыты семена с нашим генети-
ческим кодом. И «семена» эти — вера,
народ и Отечество (рис. 7).

Попробуем эту метафору интерпретировать
иначе, взяв за основу структуру яблока как
сочного плода с тонкой кожурой снаружи
и несколькими твёрдыми семенами внутри.
Яблоко как тип плода достаточно характерно
для привычных в России деревьев подсемей-
ства Яблоневых: яблони, груши, рябины, бо-
ярышника, айвы. Плод яблони в разрезе вы-
глядит так (рис. 6).

Ðèñ. 6. Ïëî� ÿáëî�è â ðàçðåçå
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Íà÷àëà è îñíîâàíèÿ âîñïèòàíèÿ 
÷åëîâåêà Ðóññêîãî ìiðà

Âåðà, �àðî�, Îòå÷åñòâî, скреплённые å�è-
�îé èñòîðèåé и великим ðóññêè� ÿçûêî� —
это и есть ñóù�îñò�ûé ñòðîé того, что Вла-
димир Владимирович Путин поименовал куль-
турно-цивилизационной общностью Русско-
го мира; именно отсюда проистекают �à÷àëà
è îñ�îâà�èÿ воспитания человека в Россий-
ской Федерации.

На этих началах строится вся система тради-
ционных российских духовно-нравственных
ценностей: вера, народ, Отечество, жизнь,
человек, семья, державность и гражданст-
венность, социальная солидарность и спра-
ведливость, созидательный труд и взаимо-
помощь, долг и добрая воля, свобода и от-
ветственность, честь, совесть и достоин-
ство. 

Особенность подлинно отечественного воспи-
тания человека основывается на том, что ему
свойственно: служение Истине, стояние
за Правду, стремление к Любви к Вышне-
му и ближнему как основы единства много-
национального народа России и Русской ци-
вилизации (преподобный Сергий Радонеж-
ский: «Любовью и единением спасёмся»,
Ф. И. Тютчев: «Но мы попробуем спаять его
(единство) любовью»), творение Добра
и борьба со злом, стремление к Красоте
и несение её миру (Ф. М. Достоевский:
«Красота спасёт мир»), ради которых он го-
тов идти на жертвы. Этим утверждается ук-
лад жизни Русского мiра. Из этого же сле-
дуют воспитательный идеал и педагогичес-
кая цель воспитания, изложенные нами ранее
в проекте «Концепция воспитания человека
в Российской Федерации» [14]. 

Âîñïèòàòåëü�ûé è�åàë — это самостоятель-
ный, творческий и созидающий, грамотный
и умелый человек, заботливый семьянин, осо-
знающий себя сыном/дочерью своего Отече-
ства, обладающий мировоззрением, основан-
ным на традиционных российских духовно-
нравственных ценностях и идеалах, стремя-
щийся к духовному, умственному, нравствен-
ному и физическому совершенству, любящий
Отечество и принимающий его судьбу как
свою личную, осознающий ответственность

за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурно-
исторических традициях многонацио-
нального народа России, осознающий
себя его неотъемлемой частью, заботя-
щийся о его самосохранении и воспро-
изводстве. 

Ïå�àãîãè÷åñêàÿ öåëü заключается
в воспитании человека, способного
к самостоятельному совершенствова-
нию в его устремлении к воспитательно-
му идеалу. 

Воспитателем перечисленных традицион-
ных российских духовно-нравственных
ценностей становится любой воспитыва-
ющий взрослый, имеющий очень ясную
и выверенную мировоззренческую пози-
цию, которого можно назвать носите-
лем идеи Русского мiра. Личность вос-
питывающего взрослого как педагога-на-
ставника — главный фактор воспита-
ния, живой и непосредственный носи-
тель содержания воспитания. Его моти-
вация — главная движущая сила вос-
питания. 

Основные качества, которые необходи-
мы современному педагогу-наставнику
таковы: 1) устремлённость к высшему
Идеалу и укоренённость в отечествен-
ных культурно-исторических традициях;
2) внутреннее принятие воспитательного
идеала; 3) понимание сущности и содер-
жания воспитания; 4) способность эф-
фективно действовать в рамках органи-
ческой педагогической системы на осно-
ве традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 

Призвание педагога-наставника определя-
ется его любовью к человеку, своему на-
роду, Отечеству и к педагогическому
труду, приверженность к высшему Идеа-
лу и к традиционным ценностям. Любовь
есть живая сила, рождающая и созидаю-
щая добрую со-общность семьи, детского
и детско-взрослого коллектива. Воспиты-
вающий взрослый, проникнутый любо-
вью, оказывает сильное и плодотворное



вектор, на котором должны основываться
национальное образование и воспитание.

Затем в работе «Воспитание человеческо-
го в человеке… Механический конструк-
тор или органическая система?» [16] бы-
ли сформулированы со-бытийный (лич-
ностно ориентированный), системо-дея-
тельностный (субъектно ориентирован-
ный) и укладно-средовой (ценностно-
смысловой) принципы организации воспи-
тания. Была предложена органическая мо-
дель (а не механический конструктор)
воспитывающей реальности, состоящая
из многослойной системы оболочек (укла-
да, среды, общностей, деятельностей и со-
бытий бытия), в которой порождаются
разновозрастные и сверстнические сферы
воспитания (сфера послушания, сфера на-
ставничества, сфера сотрудничества, сфера
соревновательности), обеспечивающие
полноту воспитательной реальности взрос-
леющего человека.

Если названные предыдущие наши работы
отвечали на вопросы «Кого воспитывать?»
и «Как воспитывать?», то этой статьёй
мы завершаем нашу трилогию о воспита-
нии и отвечаем на вопрос «Чему (или
на чём) воспитывать?». Таким образом,
мы смогли сформулировать то, каковы
должны быть цели, средства и содержа-
ние национального воспитания человека
Русского мiра.

Впереди нам предстоит разобраться с во-
просом «Кто должен воспитывать?».
А это серьёзнейшая проблема подготовки
педагогических кадров, которую нам тоже
предстоит оперативно решать. ÍÎ

влияние. Любовь есть важнейший педагогиче-
ский инструмент, побуждающий ответную лю-
бовь, доверие и послушание — свободное
и непринуждённое. 

Воспитывающий взрослый — педагог-на-
ставник — помогает взрослеющему человеку
обретать уверенность в себе, готовиться
к ответственной жизни в окружающем мире.
Его труд тем ценен и велик, что он культи-
вирует природу нравственности человека.
Нравственные устои, которые лежат в осно-
ве народной общности и государственности,
зависят прежде всего от педагога-наставника. 

Становление такого образа воспитывающего
взрослого — педагога-наставника, воплощён-
ного в русской исторической действительнос-
ти, взращённого укладом народной жизни,
испытанного национальным опытом, — есть
важнейшая задача Российской державы
и отечественного образования. 

Ранее, основываясь на антропологическом
подходе, в статье «Глобальные практики че-
ловекообразования: мировоззренческий фор-
мат, методологические основания, типы об-
щественных укладов» [15] мы анализирова-
ли существовавшие и существующие типы
человекообразования и соответствующие им
образовательные практики и определили, ка-
кой тип и какая практика соответствуют за-
дачам современной России. Мы определили,
что нам сегодня необходимо осуществлять
антропопрактику вочеловечивания и восхож-
дения человека к высшему Идеалу. И осу-
ществлять это необходимо в условиях тради-
ционного для нашего Отечества соборного
уклада, основанного на любви, заботе и до-
верии. Мы определили мировоззренческий
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ÎÆÈ

Â ñòàòüå ðàññ�àòðèâàþòñÿ ñîñòàâ öèôðîâîé îáðàçîâàòåëü�îé ñðå�û, óñëîâèÿ,
ñîç�à��ûå �ëÿ öèôðîâîé òðà�ñôîð�àöèè øêîëû, îæè�àå�ûå ðåçóëüòàòû
öèôðîâèçàöèè îáùåãî îáðàçîâà�èÿ; èçó÷àþòñÿ �àðóøå�èÿ, �îïóñêàå�ûå âî âðå�ÿ
ïðîâå�å�èÿ ýêñïåðè�å�òà ïî â�å�ðå�èþ öèôðîâîé îáðàçîâàòåëü�îé ñðå�û, öåëè
ïðè�å�å�èÿ �åõà�èç�îâ ãîñó�àðñòâå��î-÷àñò�îãî ïàðò�¸ðñòâà. Îñîáîå â�è�à�èå
ó�åëÿåòñÿ âîïðîñó �îáðîâîëü�îñòè èñïîëüçîâà�èÿ öèôðîâîé îáðàçîâàòåëü�îé ñðå�û
è �åîáõî�è�îñòè çàêðåïëå�èÿ ãàðà�òèé ñîõðà�å�èÿ âîç�îæ�îñòåé ïîëó÷å�èÿ îáùåãî
îáðàçîâà�èÿ â�å å¸.

� цифровизация образования � цифровая трансформация школы � цифровая
образовательная среда � электронное обучение � государственно-частное
партнёрство � реклама

Öифровизация школы — многогран-
ная проблема, требующая всесто-
роннего научного осмысления, так

как не только результаты цифровой
трансформации школы, но и сам
процесс затрагивают права и закон-
ные интересы буквально каждой се-
мьи в России.

В предыдущих статьях о разных
аспектах цифровой трансформации
школы мы рассмотрели экономичес-
кие последствия данного процесса
для школ (îòêàòèçàöèÿ îáðàçîâà-
�èÿ — качественно новые возмож-
ности для получения откатов чинов-
никами, вследствие замены значи-
тельной части финансового обеспече-
ния оплаты труда педагогов отчисле-
ниями владельцам цифровых плат-
форм и цифрового контента) [1], 

что такое цифровизация и как она отра-
зится на образовательном процессе
в школе [2].

Напомним, что öèôðîâèçàöèÿ (цифро-
вое развитие) — процесс организации
выполнения в цифровой среде функций
и деятельности (бизнес-процессов), ранее
выполнявшихся людьми и организациями
без использования цифровых продуктов.
Цифровизация предполагает â�å�ðå�èå
â êàæ�ûé îò�åëü�ûé àñïåêò �åÿòåëü�î-
ñòè è�ôîð�àöèî��ûõ òåõ�îëîãèé1. 

ÓÄÊ 37.014.54

ÄÀÅÌÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
öèôðîâèçàöèè øêîëû

À�àòîëèé Áîðèñîâè÷ Âèôëåå�ñêèé, 
доктор экономических наук, магистр юриспруденции, 
г. Нижний Новгород

1 Приказ Минкомсвязи России от 01.08.2018 
№ 428 «Об утверждении Разъяснений (методичес-
ких рекомендаций) по разработке региональных про-
ектов в рамках федеральных проектов национальной
программы “Цифровая экономика Российской
Федерации”».



ÅÃÝ… ÃÈÀ… ÖÎÑ

В соответствии со статьёй 20 Закона
об образовании в РФ экспериментальная
деятельность направлена на разработку, ап-
робацию и внедрение новых образователь-
ных технологий, образовательных ресурсов
и осуществляется в форме экспериментов,
порядок и условия проведения которых оп-
ределяются Правительством Российской
Федерации.

Поэтому в силу таких предписаний закона
применительно к образованию цифровиза-
ция внедряется посредством эксперимен-
тальной деятельности, а учитывая, каким
образом происходили предыдущие «экспе-
рименты», можно прогнозировать, чего
ожидать буквально в 2024 году с учётом
опубликованных планов цифровизаторов
образования.

Постановлением Правительства РФ от
16.02.2001 № 119 «Об организации экс-
перимента по введению единого государст-
венного экзамена» был объявлен экспери-
мент по введению упомянутого экзамена,
в рамках которого предлагалось сдавать
экзамен по нетрадиционной для того вре-
мени форме, в обмен получая так называе-
мые государственные именные финансовые
обязательства (ГИФО). Государственное
именное финансовое обязательство (да-
лее — финансовое обязательство) — сви-
детельство о результатах сданного гражда-
нином единого государственного экзамена
с соответствующей записью, удостоверяю-
щей категорию финансового обязательства,
являющееся основанием для предоставле-
ния вузу бюджетных средств на обучение
в нём этого гражданина в течение всего
срока обучения в соответствии с государ-
ственным образовательным стандартом2.

Несмотря на то, что этот эксперимент
фактически провалился по той простой

Наиболее важные аспекты реализации об-
разовательных программ: êòî ó÷èò (человек
или цифровая платформа, например ФГИС
«Моя школа»); êàê ó÷èò (замена бумаж-
ных учебников на электронные); êàê ïðî-
âåðÿåò ðåçóëüòàòû îáó÷å�èÿ (а ВПР пер-
воначально внедрялись в качестве внешних
мониторинговых исследований, а теперь мо-
дифицированы в форму стандартизирован-
ной аттестации, которую переводят в ком-
пьютеризированную форму, с одновремен-
ным принуждением учителей использовать
автоматизированные системы проверки уже
и домашних работ, то есть наблюдается яв-
ное отстранение учителей от процедуры
оценки учащихся) и êàê âçàè�î�åéñòâóåò
ñ ó÷å�èêà�è (электронные журналы и днев-
ники учащихся и дистанционное обучение).

Тем самым учитель по всем направлениям
отстраняется от взаимодействия с учениками.

Однако учителя в массе своей почти не за-
думываются над тем, что они в лучшем слу-
чае превращаются в тьюторов, но в боль-
шинстве будут заменяться на компьютерные
программы и информационные технологии. 

Угроза превращения Учителя в помощника
цифровой образовательной среды (далее —
ЦОС), иначе говоря, в цифрового надзира-
теля (именуемого тьютором), практически
не осознаётся. Хотя если учащиеся вместо
очного обучения учителем будут потреблять
цифровой контент, то последнему платить
заработную плату просто не надо.

Поэтому многие учителя противоправно
навязывают биометрию, активно использу-
ют рекомендуемые материалы, цифровой
контент, рубя тем самым сук, на котором
сидят, чаще всего этого не осознавая. Хо-
тя есть возможность отказаться.

А тем временем адепты цифровизации уже
говорят о вторжении в сознание, о рекламе
во сне.

Между тем угрозы весьма реальны. 

À. Á. Âèôëååìñêèé.  Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû öèôðîâèçàöèè øêîëû
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2 Постановление Правительства РФ от 14.01.2002 № 6
«О проведении в 2002–2003 годах эксперимента по пе-
реходу на финансирование отдельных учреждений выс-
шего профессионального образования с использованием
государственных именных финансовых обязательств».



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2023
25

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

причине, что правительство установило непри-
влекательные для вузов размеры ГИФО, бы-
ло объявлено о его успешности и Федераль-
ным законом от 09.02.2007 № 17-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской
Федерации “Об образовании”» и Федераль-
ным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании в части прове-
дения единого государственного экзамена».
Однако только ЕГЭ по итогам «эксперимен-
та» остался как форма обязательного экзамена,
а ГИФО тихо затерялись.

В 2004–2013 годах на добровольной основе
также в порядке «эксперимента» проводилась
апробация ГИА и для выпускников 9-х клас-
сов. Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с 2014 г. ОГЭ объявлено обяза-
тельным экзаменом по окончании 9-го класса.

Каким образом добровольно-принудительно за-
гоняются учащиеся в ЦОС, мы сегодня видим
на практике. При этом формально, согласно
Постановлению Правительства РФ от
07.12.2020 № 2040 «О проведении экспери-
мента по внедрению цифровой образовательной
среды», упомянутый эксперимент проводится
добровольно. Однако, учитывая превращение
по итогам предыдущих «экспериментов» добро-
вольного в обязательное, стоит ожидать в бли-
жайшее время законопроекта о внесении изме-
нений в Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части использования öèôðîâîé
îáðàçîâàòåëü�îé ñðå�û, который сделает её
обязательной для учащихся в школах России.

ÔÃÈÑ «Ìîÿ øêîëà» è ÖÎÑ

Центральным элементом ЦОС стала ФГИС
«Моя школа». 

Детализированный же состав платформы циф-
ровой образовательной среды (далее —
ПЦОС) определён Приказом Минпросвеще-
ния России от 15.01.2021 № 143, который
не был официально опубликован.

В ПЦОС вошли:

1. Информационные системы платфор-
мы цифровой образовательной среды,
включая федеральные и многочисленные
региональные информационные системы
и ресурсы в сфере образования, а также
информационные системы, обеспечиваю-
щие достижение целей функционирова-
ния информационных систем, которые
используются или будут использоваться
в сфере начального общего, основного
общего и среднего общего образования.

ФГИС «Моя школа»4 также является
частью ЦОС, причём настолько важной,
что оператором системы «Моя школа»
определено Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, а не Министер-
ство просвещения РФ. Тем самым на-
глядно показано, что ФГИС «Моя шко-
ла» является главным оружием в насаж-
дении цифровизации в школе.

Министерство просвещения РФ названо
при этом всего лишь функциональным за-
казчиком системы «Моя школа».

Создание второй очереди системы «Моя
школа» в объёме, позволяющем обеспе-
чить реализацию функций системы «Моя
школа» в соответствии с Положением
о ФГИС «Моя школа», предписано осу-
ществить в срок до 1 июля 2023 года.

Указанная система обеспечит прежде все-
го сбор, хранение и анализ данных и до-
стижений участников образовательных
отношений, в том числе в целях форми-
рования содержащих их реестров. 

4 Создана Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241
«О федеральной государственной информационной
системе “Моя школа” и внесении изменения в под-
пункт “а” пункта 2 Положения об инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и муници-
пальных функций в электронной форме».

3 Приказ Минпросвещения России от 15.01.2021 № 14
«Об определении детализированного состава платформы циф-
ровой образовательной среды».



дарственных органов и обеспечения об-
мена информацией между этими органа-
ми, а также в иных установленных феде-
ральными законами целях [3]. Государ-
ственные информационные системы со-
здаются и эксплуатируются на основе
статистической и иной документирован-
ной информации, предоставляемой граж-
данами (физическими лицами), организа-
циями, государственными органами, орга-
нами местного самоуправления. Инфор-
мация, содержащаяся в государственных
информационных системах, а также иные
имеющиеся в распоряжении государст-
венных органов сведения и документы
являются ãîñó�àðñòâå��û�è è�ôîð�à-
öèî��û�è ðåñóðñà�è. Информация, со-
держащаяся в государственных информа-
ционных системах, является îôèöèàëü-
�îé.

Зачем персональные данные детей и их
родителей, оценки детей делать государст-
венными информационными ресурсами?

2. Информационно-телекоммуникационная
инфраструктура платформы цифровой об-
разовательной среды, включая высокоско-
ростной доступ государственных и муни-
ципальных общеобразовательных органи-
заций, структурированные кабельные сис-
темы, локальные вычислительные сети го-
сударственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций, средства ото-
бражения информации, оборудование ком-
пьютерных кабинетов, средства хранения
данных в локальных вычислительных се-
тях, оборудование для организации видео-
конференцсвязи.

Денежные средства в рамках эксперимен-
та по ЦОС были выделены прежде всего
именно на формирование информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры
ПЦОС, чтобы школам было трудно от-
казаться от оцифровки из-за отсутствия
соответствующей техники.

Кто и как наполнял ПЦОС контентом,
кто проводил экспертизу, кто и что заку-
пал — покрыто мраком. Методические

Спрашивается, зачем все эти сведения нуж-
ны Министерству цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ?

Что ещё должна обеспечить ПЦОС соглас-
но приказу? Обратим особое внимание
на следующее:

� проведение диагностики образовательных
достижений учащихся в целях выявления де-
фицитов по пройденному материалу с высо-
ким уровнем доверия к результатам (с при-
менением технологии прокторинга);

� предоставление учащимся инструментов
для закрепления знаний и развития умений
по пройденным образовательным темам
и урокам, в том числе с целью самоподго-
товки к оценочным процедурам;

� организация образовательного и воспита-
тельного процесса в образовательных органи-
зациях с помощью готовых цифровых учеб-
ных занятий и верифицированного цифрового
образовательного контента Библиотеки обра-
зовательных материалов контента;

� информирование родителей (законных
представителей) о статусе обучения, учебной
траектории учащихся.

Предлагаем перечитать внимательно перечис-
ленный функционал и подумать, есть ли
в нём место учителю.

Разве из приказа, подписанного заместите-
лем Министра (именно так, с большой бук-
вы в тексте) Т. В. Васильевой, не следует,
что ПЦОС призвана заместить в школе
учителей, ибо то, что сегодня делает учитель,
станет делать ПЦОС без его участия (о ка-
честве того, что будет делать ПЦОС, речь
не идёт, тем более что, согласно отчётам, всё
будет прекрасно)?!

Кроме того, в соответствии со статьёй 14
Федерального закона № 149-ФЗ государ-
ственные информационные системы созда-
ются в целях реализации полномочий госу-

À. Á. Âèôëååìñêèé.  Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû öèôðîâèçàöèè øêîëû

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2023
26



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2023
27

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

рекомендации по приобретению оборудования,
расходных материалов, средств обучения
и воспитания в рамках государственной под-
держки образовательных организаций в целях
оснащения (обновления) их компьютерным,
мультимедийным, презентационным оборудова-
нием и программным обеспечением в рамках
эксперимента по модернизации начального об-
щего, основного общего и среднего общего об-
разования, обеспечивающим достижение целей,
показателей и результата федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» националь-
ного проекта «Образование», были скорректи-
рованы Минпросвещения, когда почти всё уже
было закуплено, к концу так называемого экс-
перимента [4].

При этом следует обратить внимание на то,
что приобретение оборудования для использо-
вания учащимися дома не предусматривается.
Тем самым и учителям и учащимся можно от-
казываться от использования ПЦОС, ссыла-
ясь на отсутствие оборудования.

Кроме того, ни у педагогов, ни у учеников
и нет обязанности давать согласие на переда-
чу своих персональных данных ни во ФГИС
«Моя школа», ни в различные иные инфор-
мационные системы, а тем более во всякие
программы типа «Сферум» или «ВКонтакте».
Нет и не может быть и обязанности их ис-
пользовать при реализации образовательных
программ в рамках действующего сегодня
в России законодательства. 

В соответствии со статьёй 9 Закона о за-
щите персональных данных субъект прини-
мает решение о предоставлении его персо-
нальных данных и �à¸ò ñîãëàñèå �à èõ
îáðàáîòêó ñâîáî��î, ñâîåé âîëåé è
â ñâî¸� è�òåðåñå [5]. Согласие на обра-
ботку персональных данных (далее — ПД)
должно быть конкретным, предметным, ин-
формированным, сознательным и однознач-
ным. 

Так что, если у учителя нет интереса исполь-
зовать программу «Сферум», он не даёт согла-
сия и не использует. И директор школы
не вправе заставлять давать такое согласие.
И профстандарт «Педагог» также не требует
обязательности передачи ПД в какие-либо ин-
формационные системы, принадлежащие вся-

ким третьим лицам, чтобы работать
на педагогических должностях [6].

Нет у родителей учащегося интереса пе-
редавать ПД во ФГИС «Моя школа»,
оператором которой является Минцифра
России, значит, нет и согласия. И шко-
ла ПД передавать Минцифре России
не вправе, не имеет права заносить без
согласия в различные региональные сис-
темы, а тем более передавать во ФГИС
«Моя школа».

Не вправе учитель заставлять ребёнка
регистрироваться в каких-либо платфор-
мах, вне зависимости от их названия.
Регистрация ребёнка на любых элек-
тронных ресурсах возможна лишь с со-
гласия его родителей (законных пред-
ставителей). 

В целом ряде регионов мы видим, как
с целью доступа к ПД учащихся и их
родителей частные информационные сис-
темы пытаются мимикрировать под го-
сударственные информационные системы
с помощью новомодных слов о так на-
зываемом государственно-частном парт-
нёрстве.

На этом поле активно действует широ-
ко известное ООО «Дневник.ру»,
в интересах которого государственные
органы, государственные учреждения
и даже ПАО «Ростелеком» на протя-
жении нескольких лет последовательно
совершали действия по легализации
своих отношений, направленные на до-
стижение общей цели — обеспечить
возможность выполнения государствен-
ного заказа ООО «Дневник.ру» в об-
ход обеспечивающих конкуренцию про-
цедур. В результате таких действий
áûë ïðåî�îë¸� çàïðåò �à èñïîëüçî-
âà�èå è�îñòðà��îãî ïðîãðà���îãî
îáåñïå÷å�èÿ ãîñó�àðñòâå��û�è
ñòðóêòóðà�è, à òàêæå ïðîèçîøëî èñ-
êóññòâå��îå çàâûøå�èå ñòîè�îñòè
êî�òðàêòà è, êàê ñëå�ñòâèå, �åîïðàâ-
�à��îå óâåëè÷å�èå ðàñõî�îâ áþ�æå-
òà, на что было указано судами разных



Стремясь обойти установленные законом
ограничения и не желая выполнять пред-
писания антимонопольных органов,
ООО «Дневник.ру» предлагает регио-
нальным органам власти заключать с ним
соглашения о реализации проектов госу-
дарственно-частного партнёрства, которые
предусматривают размещение рекламы
в неких региональных информационных
системах с наименованием «Цифровая
образовательная платформа» соответству-
ющего региона.

Инструкция по использованию финансо-
вой модели проекта государственно-част-
ного партнёрства прямо предусматривает
обязательность рекламы для такого согла-
шения, притом что в соответствии со ста-
тьёй 3 Закона «О рекламе» ðåêëà��àÿ
ñèñòå�à — информационная система
и/или программа для электронных вычис-
лительных машин, которые предназначены
и используются для организации распро-
странения в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет рекламы по-
средством принадлежащих третьим лицам
информационных ресурсов (сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети
Интернет, страниц сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет,
информационных систем и/или программ
для электронных вычислительных машин).

Таким образом, в государственных ин-
формационных системах (далее — ГИС)
не может быть размещена реклама, так
как реклама не является официальной ин-
формацией, при этом использование ГИС
в качестве рекламной системы законом
не предусмотрено, а распространение рек-
ламы не относится к полномочиям госу-
дарственных органов, что исключает воз-
можность создания ГИС в целях распро-
странения рекламы.

Кроме того, полномочия государственных
органов в сфере образования не могут
быть переданы частному партнёру, кото-
рый не вправе осуществлять деятельность
с использованием ГИС в сфере образо-
вания, а оператором информационной

инстанций, в частности в Определении Вер-
ховного Суда РФ от 22.10.2020 № 306-
ЭС20-15562 по делу № А57-20001/2019.

Также антимонопольными органами (Астра-
ханским УФАС России и Нижегородским
УФАС России) было запрещено ООО
«Дневник.ру» размещать рекламу на своём
сайте https://dnevnik.ru//. Отказывая
в удовлетворении жалоб ООО «Днев-
ник.ру» на решения антимонопольных орга-
нов, суды указывали, что в силу части 10
статьи 5 Закона № 38-ФЗ не допускается
размещение рекламы в учебниках, учебных
пособиях, другой учебной литературе, пред-
назначенных для обучения детей по основ-
ным образовательным программам начально-
го общего, основного общего, среднего об-
щего образования, в школьных дневниках,
школьных тетрадях [7]. При этом в час-
ти 10 статьи 5 Закона № 38-ФЗ не со-
держится каких-либо исключений в отноше-
нии вида школьного дневника (бумажный,
электронный).

Поскольку электронный школьный дневник
должен выполнять функции, аналогичные
функциям бумажного школьного дневника,
то и иные страницы сайта https://dnevnik.ru,
на которых учителями и администрацией
школы может размещаться информация
по учебному процессу, являются неотъем-
лемой частью электронного школьного
дневника. При этом все ñòðà�èöû ñàéòà,
êîòîðûé âûïîë�ÿåò ôó�êöèè ýëåêòðî�-
�îãî øêîëü�îãî ��åâ�èêà, — ýòî ÷àñòü
ýëåêòðî��îãî øêîëü�îãî ��åâ�èêà, ñëå-
�îâàòåëü�î, �à âñåõ ñòðà�èöàõ ñàéòà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 10 ñòàòüè 5
Çàêî�à ¹ 38-ÔÇ �å �îëæ�î áûòü
ðåêëà�û5. 
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5 См., в частности, Постановление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 01.12.2022 № Ф01-6994/ 2022 по делу
№ А43-3822/2022. Определением Верховного Суда РФ
от 14.02.2023 № 301-ЭС22-29494 отказано в передаче дела
№ А43-3822/2022 в Судебную коллегию по экономическим
спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке касса-
ционного производства данного Постановления.
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системы в сфере образования заведомо
не может быть частный партнёр, не являю-
щийся подведомственной организацией госор-
гана.

Ýêîíîìèÿ íà äåòÿõ, ïåäàãîãàõ 
è äðóãèå óñëîâèÿ öèôðîâèçàöèè øêîëû

Для обеспечения цифровизации школы Мин-
просвещения России и региональные органы
власти создают соответствующие óñëîâèÿ, де-
лающие крайне сложным сохранение традици-
онной системы образования, вынуждающие
граждан соглашаться на использование
ПЦОС. 

Именно из-за этих специально создаваемых
условий некоторые директора школ внутренне
уже готовы к цифровизации школ. Хотя
при этом мало кто понимает, что всё это свя-
зано и какие последствия будут в конечном
счёте.

Очень ярко создание таких условий было про-
демонстрировано в Нижегородской области
местным министром финансов, издавшей при-
каз от 18 октября 2022 г. № 194 [8].

В этом приказе министр, не стесняясь, устано-
вила ðåæè� ýêî�î�èè �à �åòÿõ:

«Расходы областного бюджета на 2023 год
в виде субвенции на исполнение полномочий
в сфере общего образования рассчитаны в со-
ответствии с методикой расчёта, в том числе:

� расходы на реализацию федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях
с учётом ïðè�å�å�èÿ ðåæè�à ýêî�î�èè
в размере 10 %;

� расходы на реализацию федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов об-
щего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях с учётом ïðè�å�å-
�èÿ ðåæè�à ýêî�î�èè в размере 11 %».

Между тем в соответствии со статьёй 8 Фе-
дерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» к полномочиям органов го-

сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере образования
относится обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях
посредством предоставления субвенций
местным бюджетам, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) â ñîîòâåòñòâèè
ñ �îð�àòèâà�è, определяемыми органа-
ми государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Права экономить на детях, устанавливая
режим экономии при выделении средств
школам, закон не даёт, но, как мы ви-
дим, региональные органы власти нару-
шают закон, не выделяя средства школам
по установленным нормативам.
При этом, к сожалению, органы проку-
ратуры долго не предпринимают мер
прокурорского реагирования по таким на-
рушениям федерального законодательства.

Åñòåñòâå��û� ñëå�ñòâèå� �åâû�åëå-
�èÿ �åîáõî�è�îãî îáú¸�à ñðå�ñòâ
�à øêîëó (�àæå çà�èæå��ûå �îð�à-
òèâû ôè�à�ñèðîâà�èÿ è òî �å âûïîë-
�ÿþòñÿ ðåãèî�àëü�û�è âëàñòÿ�è!)
ÿâëÿåòñÿ �èçêèé óðîâå�ü îïëàòû òðó-
�à ïå�àãîãîâ. Не стоит удивляться, что
молодой педагог, придя в школу, полу-
чает зарплату меньше или на уровне
уборщицы. Позорный факт, и за этот
позор можно винить лично Председате-
ля Правительства РФ, который не вы-
полнил Указ Президента РФ и не ус-
тановил должностные оклады на уровне
выше МРОТ, как было предписано.



Следствием стала повсеместная пере-
грузка педагогов, так как майский указ
в части средней заработной платы педа-
гогов выполняется именно за счёт того,
что педагоги работают на полторы-две
ставки (и это только учебная нагрузка,
а ещё классное руководство и всё чаще
оказание платных образовательных ус-
луг). Их заставляют так работать и чи-
новники, которым надо отчитаться
за выполнение показателей, и жизнь, так
как на зарплату за одну ставку прожить
просто нельзя.

Одновременно скрывается острый дефи-
цит педагогов в стране. По оценкам авто-
ра, в школах сегодня не хватает около
50 % педагогов. 

А в результате имеет место массовое вы-
горание педагогов, ведь долго работать
с такой перегрузкой невозможно. 

Поэтому не удивительно, что директора
школ, не найдя учителя по предмету, уже
готовы заменять ведение таких предметов
на ЦОС. Собственно, поэтому и нет оза-
боченности в Минпросвещения России
по поводу острейшего дефицита педагоги-
ческих кадров в школах России, ведь им
такая ситуация просто выгодна для дости-
жения целей цифровизации школы!

Более того, к этому же подталкивает
и Минпросвещения, примитивизируя об-
разовательный процесс в школе, лишая
школу какой-либо академической самосто-
ятельности вслед за фактическим лишени-
ем финансово-хозяйственной самостоя-
тельности.

С этой целью Минпросвещения придума-
ло федеральные основные общеобразова-
тельные программы, по которым должны
теперь работать школы, помимо выполне-
ния ФГОС. Это сделано прежде всего
с целью обеспечить упрощение использо-
вания различных платформ без необходи-
мости их адаптации к образовательным
программам конкретных образовательных
учреждений. 

Так называемый майский указ [9] предпи-
сывал Правительству Российской Федера-
ции: в целях сохранения кадрового потенциа-
ла, повышения престижности и привлекатель-
ности профессий в бюджетном секторе эко-
номики принять до 1 декабря 2012 года про-
грамму поэтапного совершенствования систе-
мы оплаты труда работников бюджетного
сектора экономики, обусловив повышение оп-
латы труда достижением конкретных показа-
телей качества и количества оказываемых ус-
луг и предусмотрев установление базовых
окладов по профессиональным квалификаци-
онным группам.

Это не было выполнено, и базовые оклады
по профессиональным квалификационным
группам не были утверждены. В результате
регионы их устанавливают, как правило,
в размерах, значительно меньше МРОТ.

Â Íèæåãîðî�ñêîé îáëàñòè ñðå��ÿÿ çàðà-
áîò�àÿ ïëàòà ó÷èòåëÿ ñåãî��ÿ ñîñòàâëÿåò
44 òûñ. ðóáëåé �î âû÷åòà �àëîãîâ è ó�è-
âèòåëü�û� îáðàçî� ñîâïà�àåò ñ çàðàáîò-
�îé ïëàòîé �åêâàëèôèöèðîâà��îãî ðàáîò-
�èêà, �àïðè�åð, ïðå�ïðèÿòèÿ «Âêóñ�î —
è òî÷êà».

И это очень ярко показывает, насколько
«высоко» оценивается труд учителя.

Надо ли удивляться при столь низких окла-
дах падению ниже плинтуса престижа учи-
тельской профессии и, как следствие, острей-
шему кадровому кризису в российской систе-
ме образования?

Одновременно майский указ предписывал
обеспечение средней заработной платы пе-
дагогических работников образовательных
учреждений общего образования на уровне
средней заработной платы в соответствую-
щем регионе. В отличие от установления
базовых окладов, это указание контролиру-
ется и иезуитски выполняется в регионах.
Ведь нет никаких ограничений, сколько
должен работать педагог, чтобы получить
эту среднюю зарплату. 
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Однако облегчение «трудов» цифровизаторов,
которым не надо теперь подстраиваться
под образовательные программы школ, означа-
ет также прекращение развития образования,
неизбежно ведущее к снижению качества об-
разования в целом.

Ещё более страшной по последствиям «нова-
цией», фактически дискредитирующей учитель-
скую профессию, стало введение добровольно-
принудительных внеурочных уроков с наиме-
нованием «Разговоры о важным» (далее —
РоВ) с весьма неоднозначным, вызывающим
бурную критику содержанием.

Под прикрытием слов о «патриотическом вос-
питании» рекламируются странные персонажи.
Но это не самое плохое. 

ÐîÂ — ýòî â ïåðâóþ î÷åðå�ü �îâàÿ òåõ�î-
ëîãèÿ, «îáêàòûâàå�àÿ» è�å��î �ëÿ öèôðî-
âèçàöèè øêîëû. Причём предусмотрительно
выбрали прикрытие словами о патриотическом
основании, против чего все боятся возражать.
Однако речь даже не о содержании этих вне-
урочных уроков, к которому у многих есть
претензии. Хотя уровень качества содержания
уроков РоВ наглядно показывает, что
при централизации качество отнюдь не растёт,
а скорее падает. Ведь централизованно рас-
пространяются, мягко говоря, не лучшие мате-
риалы и технологии!

Истинный смысл РоВ всё же в другом —
это òåõ�îëîãèÿ ïðåâðàùå�èÿ ó÷èòåëÿ
â òüþòîðà. Смысл этой технологии заключа-
ется в том, что учителю сверху спускают не-
кий унифицированный материал, а учитель,
фактически как попугай, должен его воспро-
извести — показать презентацию, задать
кем-то (неизвестным лицом, анонимом!) на-
писанные вопросы и т. д. 

Надо понимать, что в случае успешного внед-
рения этой технологии она будет использо-
ваться и по другим предметам, и это совер-
шенно логично: переход от единых федераль-
ных основных общеобразовательных программ
к единому их содержанию.

Затем это всё плавно перейдёт к использо-
ванию в ЦОС, где учитель станет просто
лишним. Ведь унифицированный материал

по единым образовательным програм-
мам успешно будет реализовывать
компьютерная программа, а роль учи-
теля сведётся лишь к роли надзирате-
ля при компьютерной программе
с присвоением более благозвучного на-
звания «тьютор». 

Для обеспечения цифровизации образо-
вания федеральные власти начали осу-
ществлять и ïðè�èòèâèçàöèþ óïðàâ-
ëå�èÿ îáðàçîâà�èå�, ã�å êëþ÷åâû�è
�åéñòâèÿ�è ÿâëÿåòñÿ ó�è÷òîæå�èå
�ó�èöèïàëü�îãî óðîâ�ÿ îáðàçîâà�èÿ
и укрупнение школ.

В самом конце 2022 года были быстро
внесены изменения в Закон об образо-
вании в РФ и предусмотрено, что за-
коном субъекта РФ полномочия орга-
нов местного самоуправления и органов
государственной власти субъекта РФ
в сфере образования могут быть пере-
распределены между ними [10]. И это
важная часть разрушения традиционной
системы образования, ибо экономичес-
кого смысла в этом очень мало. Ведь
более 2/3 расходов в системе общего
образования занимают расходы на оп-
лату труда, которые выделяются в фор-
ме субвенций из бюджетов регионов
и используются муниципалитетами
строго целевым образом. Поэтому
от перераспределения полномочий, во-
преки ожиданиям небольшого числа по-
верившим посулам директоров школ,
финансирование общего образования
отнюдь не увеличится.

Ведь если сегодня из бюджетов субъек-
тов РФ не выделяется в нужном объё-
ме на повышение зарплаты учителям, то
в случае передачи школ в ведение реги-
онов зарплата учителей не увеличится.
И в этом нет никаких сомнений, по-
скольку в регионах ситуация с оплатой
труда в государственных учреждениях
профессионального образования ничем
принципиально не отличается от ситуа-
ции с оплатой труда в муниципальных
школах.



С одной стороны, это решает проблемы
с педагогическими кадрами, с другой —
это угроза педагогам, которые сегодня,
не думая о своём будущем, помогают вне-
дрять ЦОС, призванную их заменить.

Но, самое главное, это угроза нормаль-
ным родителям нормальных детей — ро-
дителям, которые не хотят оцифровки
своих детей!

И, если вам не нравится такой ожидае-
мый результат цифровизации школы, то
надо бороться с создаваемыми чиновни-
ками условиями для её проведения. И де-
тей надо учить отказываться от незакон-
ных требований взрослых по «саморегис-
трации» на тех или иных цифровых плат-
формах. 

Применяемые в настоящее время дистан-
ционные образовательные технологии,
средства электронного обучения до сих
пор до конца не изучены, а их безопас-
ность для физического и психического
здоровья несовершеннолетних учащихся
не подтверждена. Экспериментально вне-
дряемая цифровая образовательная среда
не показала повышения качества образо-
вания.

Более того, опубликованные результаты
исследований, проведённых рядом экспер-
тов в области медицины и гигиены чело-
века, свидетельствуют о наличии вредного
воздействия на детское психическое и фи-
зическое здоровье режима электронного
обучения, а также электромагнитных по-
лей, исходящих от технических средств,
используемых при таком обучении, и об
отсутствии положительных результатов
от внедрения цифровой образовательной
среды. Имеют место постоянные утечки
персональных данных, многочисленные
факты передачи ПД детей без согласия
родителей на различные цифровые плат-
формы. Те или иные элементы цифровой
образовательной среды часто используют-
ся образовательными организациями
при обучении детей в отсутствие согласия
родителей.

Следовательно, ãëàâ�àÿ öåëü ïåðå�à÷è
øêîë �à óðîâå�ü ñóáúåêòîâ ÐÔ — îá-
ëåã÷å�èå è óñêîðå�èå öèôðîâèçàöèè îá-
ùåãî îáðàçîâà�èÿ, так как станет намного
проще назначать адептов цифровизации,
не надо будет договариваться с руководите-
лями муниципальных образований, многие
из которых не разделяют оптимизма в от-
ношении использования цифровых техноло-
гий и, более того, не хотят оцифровки соб-
ственных детей. Причём многие муници-
пальные депутаты уже осознали вред, нане-
сённый и населению и им лично от про-
шедшей не так давно передачи муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в ведение
региональных органов власти. А о провале
реформы здравоохранения объективно сви-
детельствовал и коллапс, возникший в ходе
так называемой пандемии — борьбы
с COVID-19. 

То же самое касается и укрупнения школ,
которое станет неизбежным при уничтожении
муниципального уровня управления в системе
образования. И ничего хорошего это не при-
несёт в плане качества образования, как мы
видим по Москве, где качество образования
при создании образовательных комплексов
отнюдь не улучшилось, в отличие от зарпла-
ты их руководителей. Однако можно уверен-
но прогнозировать, что в регионах такой
уровень заработной платы при укрупнении
школ обеспечен не будет.

Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò 
öèôðîâèçàöèè îáùåãî 

îáðàçîâàíèÿ

Представьте себе «светлое» будущее —
каким будет общее образование в результа-
те его цифровизации: å�è�ûå îñ�îâ�ûå
îáùåîáðàçîâàòåëü�ûå ïðîãðà��û ñ å�è-
�û� ñòà��àðòèçèðîâà��û� ó÷åá�û� �à-
òåðèàëî�, ðåàëèçóå�ûå ñ èñïîëüçîâà�èå�
ÖÎÑ è òüþòîðîâ â�åñòî ó÷èòåëåé, ñ àâ-
òî�àòèçèðîâà��û� â�åø�è� êî�òðîëå�
ðåçóëüòàòîâ îáó÷å�èÿ (компьютерными
ВПР и ГИА).
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Действия по понуждению использования циф-
ровой образовательной среды при обучении
несовершеннолетних с передачей ПД на раз-
личные цифровые платформы можно назвать
öèôðîâîé ïå�îôèëèåé.

В этой связи необходимо законодательно ус-
тановить гарантии получения образования
несовершеннолетними без использования ци-
фровой образовательной среды и без переда-
чи ПД третьим лицам, установить гарантии
обеспечения добровольности участия в экс-
периментальной деятельности образователь-
ных организаций, а также ответственность
за нарушение права на использование тради-
ционных образовательных технологий.

Для этого прежде всего необходимо внести
в Федеральный закон от 29 декабря 2012 го-
да № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» такие небольшие изменения:

1. Дополнить часть 2 статьи 16 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
словами «при наличии письменного согласия
совершеннолетнего учащегося, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего
учащегося».

2. Дополнить статью 20 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Феде-
рации» частью 6 следующего содержа-
ния: «6. Участие в экспериментальной
деятельности осуществляется с письмен-
ного согласия совершеннолетнего учаще-
гося, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетнего учащегося».

3. Дополнить статью 98 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Феде-
рации» частью 29 следующего содержа-
ния: «29. Внесение персональных дан-
ных несовершеннолетних учащихся
в информационные системы, созданные
в соответствии с настоящей статьёй,
в отсутствие письменного согласия несо-
вершеннолетнего учащегося, родителей
(законных учащегося) несовершеннолет-
него учащегося не допускается».

Если не закрепить законодательно право
детей на образование без ЦОС, то тра-
диционное нецифровое образование мо-
жет стать альтернативным. ÍÎ
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ÑÒÐÀ

Ñòðàòåãèÿ âîñïèòà�èÿ â Ðîññèè �îëæ�à ðàçðàáàòûâàòüñÿ ñ ó÷¸òî� îáúåêòèâ�ûõ
òå��å�öèé ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà è èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ áàçîâûõ öå��îñòåé
ðîññèéñêîé ñîöèîêóëüòóð�îé îáù�îñòè. �ëÿ òîãî ÷òîáû ñòðà�à �å îêàçàëàñü
�à ïåðèôåðèè ñîâðå�å��îé �èð-ñèñòå�û, �åîáõî�è�î �àñòðîèòü îòå÷åñòâå��îå
îáðàçîâà�èå �à âîñïèòà�èå «÷åëîâåêà òâîð÷åñêîãî», ðàç�åëÿþùåãî òàêèå êëþ÷åâûå
öå��îñòè, êàê ñâîáî�à, ñïðàâå�ëèâîñòü, ñîëè�àð�îñòü, ðàçâèòèå. 

� стратегия воспитания � система ценностей � homo economicus
� homo creator � постматериалистическая мотивация � социоцентризм
� антропоцентризм � дуализм

Íа изломе второго и третьего тыся-
челетий человечество оказалось
в ситуации очередного социокуль-

турного транзита. Ныне оно совер-
шает переход от общества, в жизни
которого доминировало производство
материальных благ, а главным моти-
ватором деятельности был экономи-
ческий интерес, к обществу, в кото-
ром производство просто-напросто
исчезает. Ведь «живой» труд
(с участием человека) всё больше
заменяется робототехническими уст-
ройствами, компьютерами, автоном-
ными машинами и пр. По сути, воз-
никает искусственная система, функ-
ционирующая без человека — «вто-
рая природа». И современные пред-
ставители рода Homo начинают
присваивать созданное ею, подобно 

тому, как некогда их далёкие предки
(собиратели, охотники и рыболовы)
присваивали произведённое «первой
природой». На этой стадии развития
перед человечеством открывается уни-
кальная возможность. Избавившись
от многотысячелетнего «проклятия» —
труда (деятельности, вынуждаемой
внешней, экономической необходимос-
тью), — люди получают возможность
заниматься тем, к чему их влечёт. Ины-
ми словами, они обретают шанс на сво-
бодный выбор своего жизненного пути,
приоритетов и пр. Понятно, что пока мы
говорим преимущественно о потенци-
альной возможности для человека жить
по плану, начертанному им самим в со-
ответствии со своими склонностями



Таким образом, человечество оказалось
сегодня в точке бифуркации. Оно может
пойти по пути к обществу, в котором
ценность самовыражения личности, её ав-
тономии окажется значимым мотивом
жизнедеятельности [5, p. 130, 145],
а «развитие человеческих сил» сделается
самоцелью [6, с. 387]. Но может и дви-
нуться по дороге к той реальности, в ко-
торой «дивный новый мир» О. Хаксли
будет скрещен со «вторым изданием»
Тёмных веков [1, с. 66]. А именно: к со-
циальному универсуму, где лишь сибарит-
ствующие элитарии получат доступ
к фундаментальному знанию и качествен-
ному образованию, а остальные будут ли-
бо прозябать и питаться эрзац-культурой,
живя на «безусловный базовый доход»,
либо, копя ненависть, готовиться к сокру-
шению западной (евроатлантической) ци-
вилизации. При этом последние, вполне
вероятно, окажутся в состоянии неоархаи-
ки — вернувшись к пониманию мира как
оппозиции «свой» (хороший) — «чужой»
(плохой). 

Дабы Россия не очутилась среди стран,
вытесненных на периферию истории,
и могла сопротивляться тенденции к сег-
регации человечества на «избранных»
и «изгоев», необходимо подготовить то
оружие, которое не даст ей стать «Евра-
зийским Slumland’ом». Этим средством
в конечном итоге оказываются не воздуш-
но-космические силы и не войска спецна-
за. С нашей точки зрения, им может
и должна стать система образования.
Данное утверждение основывается на оче-
видном факте: именно институт целена-
правленной социализации и инкультурации
отвечает перед обществом за качество
«человеческого материала». И от него за-
висит, будут ли состоять новые поколения
россиян из лиц, принимающих на веру
мнение назначенных кем-то «профессио-
нальных экспертов», восторженно лайкаю-
щих клипы очередной мальчуковой (или
девичьей) поп-группы, зачитывающихся
мужским (или женским) романом (ге-
рой/героиня которого добивается успеха,
измеряемого в денежной форме). Или же

и талантами. Но вероятность того, что люди
(удовлетворив свои базовые, биологические,
потребности) обретут такое будущее, безус-
ловно, имеется.

Вместе с тем нашему взору открываются
факты, которые свидетельствуют о том, что
оптимистические прогнозы многих учёных
и общественных деятелей, высказывавшиеся
на излёте минувшего тысячелетия, относи-
тельно облика мира грядущего пока не нахо-
дят весомого подтверждения. В самом деле,
в начале XXI в. мы наблюдаем крайне тре-
вожные тенденции. Во-первых, становится
ясно, что рост свободного времени у человека
в этом новом мире (постиндустриальном,
постпроизводительном) создаёт серьёзные ан-
тропологические угрозы. Ведь представитель
вида Homo sapiens, если он лишён потребно-
сти в возвышающем его досуге, вполне мо-
жет превратиться в «человека жующего» —
существо, которое «хавает» и «знает своё ме-
сто». Во-вторых, робототехнизация и цифро-
визация грозят появлением на планете многих
миллионов людей, потерявших смысл своего
существования и самоуважение (после вытес-
нения из процесса создания ценностей и об-
ретения статуса «вынужденного пенсионера»).
В-третьих, в нарождающейся реальности че-
ловек становится контролируемым и крайне
зависимым от внешних сил: массмедиа, теле-
грам-каналов, пиар-агентств и пр., способных
навязать ему потребности и взгляды [1].
По сути, он попадает под «надзор» коллек-
тивного Большого Брата [2], нередко реали-
зующего волю верхов современной мир-систе-
мы — транснациональной олигархии [3,
с. 47–48]. Как следствие, человек начинает
жить в мире, в котором демократия замеща-
ется политическим манипулированием [4,
с. 598], а система образования, соответствен-
но, ориентируется на формирование «челове-
ка-мещанина, конформиста» [4, с. 599]. В-
четвёртых, на наших глазах (вследствие на-
личной формы глобализации) планета всё
больше превращается в неоднородное социо-
культурное пространство, в котором гигант-
ские «территории отсталости» нависают над
«анклавами высоких технологий». 
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они явят собой субъекта сопротивления и раз-
вития. Сопротивления — силам, преследую-
щим цели увековечивания однополярного мира.
Развития — во имя интересов большинства
людей, независимо от их этнического или со-
циального происхождения. 

Исходя из вышесказанного, представим свой
взгляд на стратегические ориентиры отечест-
венного воспитания (ключевого аспекта обра-
зования), которые позволят обеспечить исто-
рическое бытие России как общества демо-
кратического, социально ориентированного,
высокотехнологичного, поставляющего миру
не лес, пеньку, нефть или газ, но таланты,
идеи, образы.

Для определения этих ориентиров обратимся
к помощи методологии, конфигурирующей во-
круг проблемы воспитания новых поколений
россиян ряд инструментов, которые использу-
ются специалистами в разных областях гума-
нитаристики. Среди них: концепции, осмысля-
ющие происходящий социокультурный транзит
(И. Валлерстайн, Р. Инглхарт, С. Б. Пересле-
гин, А. И. Фурсов, А. В. Шубин и др.); кон-
цепции культуры как программы хранения
и трансляции этносоциальной идентичности
(А. С. Ахиезер, К. М. Кантор, В. С. Степин,
О. М. Фрейденберг и др.); целостный подход
к образованию (В. С. Ильин, Н. К. Сергеев,
В. В. Сериков и др.); модельные конструкты,
описывающие субъект мира грядущего
(А. В. Бузгалин, Р. Инглхарт, Г. М. Малаш-
хия и др.). Благодаря такой оптике исследова-
ния мы соединим прошлое, настоящее и буду-
щее отечественного образования и взглянем
на стратегирование воспитания в широком со-
циокультурном контексте.

Обнаруживается, что для того, чтобы Россия
сохранилась в качестве актора глобального
развития, стратегия воспитания должна соот-
ветствовать как минимум двум требованиям.
Во-первых, ориентировать систему целенаправ-
ленной социализации и инкультурации на фор-
мирование личности, чьи качества отвечают
объективным запросам того варианта будуще-
го, в котором человек не окажется игрушкой
в руках внешних сил. И, во-вторых, она
должна учитывать исторически сложившиеся
в отечественном обществе представления
о должном и одобряемом поведении. 

Развернём данный тезис. Реализации
на практике гуманистической версии ми-
ра грядущего не может способствовать
ориентация воспитания на модель чело-
века, которую в науке маркируют как
homo economicus (oeconomicus). Послед-
няя родилась в результате кристаллиза-
ции и осмысления опыта взаимоотноше-
ний, сложившихся в социокультурной
структуре, обозначаемой обычно как
Запад. Построенный на отношениях ча-
стной собственности, названный социо-
культурный организм породил, с одной
стороны, феномен свободы, а с дру-
гой — феномен отчуждения. С одной
стороны, уже в античной Греции воз-
никла свободная личность как образец
для воспитания лиц, чья независимость
от других людей и от государства обес-
печивалась их частной собственностью.
А с другой — продукты деятельности
этих людей и сама деятельность сдела-
лись независимыми и враждебными им
силами, порождая «товарный фети-
шизм» и «обесчеловечивание» [7,
с. 118]. Тот факт, что обладание собст-
венностью даёт человеку ощущение
«своего собственного могущества» [6,
с. 39], привёл к тому, что воспитание
в частнособственническом социуме было
направлено на присвоение подрастаю-
щими поколениями таких ценностей, как
деньги, богатство, полезность, способст-
вовало вынесению ими суждений о зна-
чимости чего и кого бы то ни было ис-
ходя из стоимостных показателей. Точ-
но зафиксировал ощущение воспитанни-
ка такого социума Э. Фромм: «Если
качества, которые может предложить
человек, не пользуются спросом, то
у него нет вообще никаких качеств…»
[8, с. 131]. Знания для «человека эко-
номического» тесно связаны с утилитар-
ной целью, и потому «свободное от це-
ли знание превращается для него в бал-
ласт» [9, c. 225]. Он строит своё пове-
дение, руководствуясь экономическим
расчётом, и не видит разницы, как от-
мечал Г. Беккер, между «решением во-
просов жизни и смерти» и «выбором
сорта кофе». «Человек экономический»



питания детей: «…от акцента на тяжёлой
работе к акценту на воображении и тер-
пимости как важнейших критериях успе-
ха» [5, р. 140]. На передний план выхо-
дят ценности самовыражения, самореали-
зации. Иными словами, реалии мира,
в котором исчезает необходимость бо-
роться за выживание, создавали условия
для того, чтобы человек мог начать пла-
номерное и сознательное личностное са-
мостроительство (для возвышения над со-
бой природным). Более того, в условиях
описанной нами технико-технологической
трансформации «таяние» труда (как спо-
соба удовлетворения потребностей, прису-
щих всем животным) приводит к замеще-
нию его творчеством — деятельностью
по внутренней потребности. А значит,
приводит к росту человеческого в челове-
ке, ибо именно потребность в творчестве
отличает представителей рода Homo
от прочих живых существ [12,
с. 33–34]. Понятно, что если мы хотим
реализации той версии будущего, в кото-
рой творческая деятельность станет веду-
щей, то усилия воспитателей должны со-
средоточиться на формировании не homo
economicus (oeconomicus)’а, а личности
противоположного типа — homo creator’а.
Главным мотивом деятельности этого
субъекта является не «получение маржи»,
не достижение превосходства над конку-
рентом, но самодеятельность (та, «ко-
торая доставляет наслаждение другим,
а тем самым и мне самому» [7, с. 285]).
Homo creator’а интересует субъект-субъ-
ектный диалог, творчество для него —
это соревнование в том, «кто больше по-
дарит другому». Как метко заметил
А. В. Бузгалин, тот, «кто дарит больше
всех, лучше всех, интереснее всех, тот
выигрывает соревнование» [13, с. 111].

Сущностные черты homo creator’а как
идеала воспитания обозначили ещё
мыслители-гуманисты XIX–XX вв.
(Г. С. Батищев, Э. В. Ильенков,
К. Маркс, Э. Фромм). Среди них: готов-
ность «отказаться от всех форм обладания
ради того, чтобы в полной мере быть
(курсив наш — С. Н.)»; осознание того,

столь же рационален в поиске будущего су-
пруга или при планировании количества де-
тей, как и при покупке необходимых продук-
тов [10, p. 7].

Такой субъект успешно действует в условиях
уходящего в прошлое общества, именуемого
индустриальным, капиталистическим. Именно
в нём важны умения «максимизировать при-
быль», «обойти конкурента на повороте», та-
кие качества, как «целерациональность»,
«личная ответственность», «ориентация в де-
ятельности на эффективность» и пр. [1,
с. 68–69]. На их формирование прямо или
опосредованно была направлена вся система
формального и неформального воспитания,
обеспечившая выдвижение Запада в лидеры
социоисторического развития. Эти качества
субъекта западной цивилизации помогли ей
завоевать мир в XVIII — начале XX вв.,
стать образцом для подражания, запустить
процесс вестернизации незападных обществ.
Однако «человек экономический» неизменно
оставался несвободным от необходимости
продавать свою рабочую силу и не был под-
линным субъектом трудовой деятельности,
находясь в зависимости от собственника
средств производства, менеджера и пр. Более
того, он оставался частичным человеком,
поскольку предназначался для выполнения
узкоспециальных функций. А с развитием
индустриального производства — становился
ещё и придатком машины, подчиняясь «веле-
ниям» машинного, а потом и конвейерного
производства. По точному замечанию
Ю. В. Олейникова, «человек экономичес-
кий», по сути, «является не столько субъек-
том воспитания и развития, сколько объек-
том дрессуры (выделено нами — С. Н.)»
[11, с. 36]. И главное, его мотивация остава-
лась материалистической.

Между тем, как показали исследования
Р. Инглхарта, уже на рубеже 60–70-х го-
дов ХХ века, с началом движения к пост-
производительному/постэкономическому
обществу обозначился переход от материали-
стических к постматериалистическим ценнос-
тям, включающий изменение ценностей вос-
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что «только полная независимость и отказ
от вещизма могут стать условием для самой
плодотворной деятельности, направленной
на служение своему ближнему»; «любовь
и уважение к жизни во всех её проявлениях»;
«свобода, но не как произвол, а как возмож-
ность быть самим собой»; способность «к кри-
тическому, реалистическому мышлению» [14];
«тяготение к неисчерпаемому и вечному лону
сотворческого авторства»; стремление самоочи-
ститься «через поражение своего несовершен-
ства и ограниченности: перед лицом торжест-
вующих Других — гораздо более совершен-
ных» и «образовать обновлённое, обогащённое
и дополненное, гораздо более подлинное собст-
венное “я”, чем то неполное “я”, которое че-
ловек в себе застал» и пр. [15]. Разумеется,
названные характеристики должны быть сего-
дня переведены в плоскость модели (посредст-
вом преломления идеала к задачам социальной
практики). Не прописывая качеств модельного
конструкта «поимённо», скажем, что его «пор-
трет» должен обязательно фиксировать такие
характеристики проектируемой личности, как
постматериалистическую мотивацию и готов-
ность к творчеству. Заметим, что было бы
ошибкой отождествлять модель homo creator’а
с моделью всесторонне развитой личности.
Иными словами, «человек творческий» совсем
не должен соединять в себе черты атлета-
олимпийца и интеллектуала высшей пробы.
Его конститутивная черта — стремление
к свободному самоосуществлению и самореали-
зации [16, с. 751].

Закономерно встаёт вопрос о системе ценнос-
тей homo creator’а. Исходя из перечисленных
нами характеристик этого субъекта, ясно, что
она не может носить ни антропоцентристского,
ни социоцентристского характера. Первая сис-
тема ценностей возникла в античной цивилиза-
ции и легла в нравственный фундамент её на-
следника — частнособственнического Запа-
да. Столетиями долгосрочные жизненные ори-
ентиры его субъектов структурировались инте-
ресами индивида. Полярный взгляд на уни-
версум и фундаментальные мотивы жизнедея-
тельности сложились в лоне ещё древневосточ-
ных цивилизаций, строившихся на иных осно-
ваниях, на примате государственного начала.
Соответственно, социоцентристское мировиде-
ние во всех своих версиях выносило на верши-
ну пирамиды ценностей интересы социальной

общности (государства, общины, кол-
лектива). Полагаем, что названные по-
лярности не отвечают интересам форми-
рования того типа личности, о котором
мы писали выше. Антропоцентризм спо-
собен продуцировать непримиримую
борьбу «человека против человека, ин-
дивидуума против индивидуума» [6,
с. 129], восприятие друг друга в качест-
ве ограничителя индивидуальной свобо-
ды и конкурента. С точки же зрения
социоцентризма отдельный человек це-
нен «лишь постольку, поскольку при-
надлежит обществу, служит ему» [17,
с. 76]. Понятно, что крайний антропо-
центризм не будет настраивать человека
на со-творчество, не позволит побороть
эгоистическое желание проявлять себя
без оглядки на интересы других личнос-
тей и общества. А социоцентризм ста-
нет порождать соблазн раствориться
в интересах государства, передать тому
ответственность за выбор будущего.
Получается, что лишь гармония личного
и общественного может стать нравствен-
ным фундаментом для homo creator’а.

Назовём искомую систему ценностей,
вслед за К. М. Кантором, дуалистичес-
кой. Последняя отражает мировидение,
в рамках которого человек не только
признаёт «власть общества» над собой,
но и полагает, что индивид «нечто зна-
чит сам для себя» [17, с. 77]. Дуализм
ориентирует человека, стремящегося
к самоосуществлению и самореализации,
не просто на признание права других на
то же самое, но и права общества иметь
собственную позицию относительно мо-
тивов и целей индивидов.

Считаем, что дуалистическая система
ценностей имеет серьёзные основания
получить поддержку среди наших сооте-
чественников. Данное утверждение вы-
текает из осознания дуалистического ха-
рактера базовых ценностей российской
культуры (разделяемых членами обще-
ства, независимо от их социального про-
исхождения) [17, с. 79–82]. Эти цен-
ности составили собой ядро культуры,



дование автохтонному, традиционному со-
циоцентризму. Второе — распространя-
лось на «островки» вестернизированной
культуры, имплантированной в тело рос-
сийской цивилизации инициаторами мо-
дернизации.

Ликвидировать социокультурный раскол
России желали, впрочем, не только от-
дельные педагоги и мыслители XIX —
начала XX веков. Той же цели после
1917 г. предполагали достичь «архитекто-
ры» здания нового мира, возводившегося
«прорабами революции» на одной шестой
части земной суши. Большевики намерева-
лись объединить страну на основе единого
идеала во имя превращения России-СССР
во флагман исторического развития.
И хотя усилия одних (дореволюционных
интеллектуалов) не получили распростра-
нения в массовой педагогической практике,
а действия других вызывают дискуссии
ввиду неоднозначности их результатов, по-
лагаем, что сама идея исключительно про-
дуктивна. Более того, она отвечает духу
времени, а точнее — тенденциям совре-
менного глобального социокультурного
развития, с одной стороны, и интересам
поступательного движения России, с дру-
гой. Система ценностей строителей пост-
производительной/постэкономической ре-
альности должна синтезировать в себе
традиционные социоцентристские ценнос-
ти (солидарность и справедливость прежде
всего) и модернистские ценности антро-
поцентризма (свобода и развитие в пер-
вую очередь). Именно присвоение назван-
ной ценностной системы позволит моло-
дым поколениям россиян стать субъектами
транзита к гуманистическому варианту
мира грядущего, не оказаться под обаяни-
ем разного рода симулякров (отсылающих
как в идеализированное, придуманное про-
шлое своих предков, так и в мистифици-
рованное настоящее инокультурных общ-
ностей). 

Процесс воспитания homo creator’а будет
успешным, если он окажется материали-
зацией соответствующей новой стратегии
развития воспитания в Российской

которое воспроизводится благодаря формаль-
ному и неформальному образованию на про-
тяжении тысячелетия, позволяя тем самым
сохраняться российскому социокультурному
организму [18, с. 7–10]. Названное ядро
сложилось под влиянием прежде всего при-
родно-климатических условий генезиса древ-
нерусской этнокультурной общности. Под
воздействием погоды, почвы и прочих есте-
ственных факторов господствующая форма
деятельности была для индивидов «коллек-
тивно-совместной в одних ситуациях и изо-
лированно-индивидуальной в других» [17,
с. 82]. Вследствие этого носителями русской
культуры транслировались, «безостановочно
взаимопревращаясь», такие ценностные ори-
ентиры, как коллективизм и индивидуализм
[19, с. 75]. На обыденном уровне отечест-
венного педагогического сознания они вос-
производились в виде трёх вышеназванных
мирови`дений, а на его теоретическом уров-
не — были оформлены в виде кристаллизу-
ющих их идеалов воспитания.

Социоцентризм (в различных своих верси-
ях) в значительной мере доминировал
в IX–XX вв. в сознании социальных ни-
зов, искавших и находивших подтверждение
тому, что только всем миром можно выжить
в непростых природно-климатических и гео-
политических условиях. Антропоцентризм же
стал значимым ценностно-мировоззренческим
и идеологическим феноменом сознания со-
циальных верхов. Он укоренился в отечест-
венной педагогической культуре вследствие
начавшейся на рубеже XVII–XVIII вв. до-
гоняющей модернизации общества, избира-
тельно заимствовавшей с Запада поведенчес-
кие образцы и нормы.

Что касается дуалистического идеала воспи-
тания, то последний оказался предметом ин-
теллектуальных усилий духовной элиты им-
перии, стремившейся преодолеть раскол вос-
питательного пространства России на два
субпространства. Первое пространство, охва-
тывавшее преимущественно своими граница-
ми крестьянские общины и рабочие казар-
мы, ориентировало новые поколения на сле-
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Федерации. Она должна: а) исходить
из признания транзитивного характера эпо-
хи; б) предлагать концепцию и образ желае-
мого будущего; в) основываться на норма-
тивном прогнозировании (на определении
облика и возможных состояний субъекта бу-
дущего как исходных пунктов планирования
воспитательной деятельности); г) рассматри-
вать воспитание в качестве средства сохране-
ния социальной ткани общества, репродук-
ции России как элемента мировой социокуль-
турной системы; д) определять «номенклатуру
ценностей», руководствуясь недвусмысленно
сформулированным идеалом «человека воспи-
танного» и гуманистическим вариантом мира
грядущего; е) быть рассчитана на воспитание
не одних детей, но всех возрастных групп;
ж) рассматривать территорию Российской
Федерации в качестве единого воспитатель-
ного пространства. 

Подытожим сказанное. Первое. Происходя-
щий ныне глобальный социокультурный тран-
зит может иметь для России противополож-
ные последствия: вытеснение на периферию
мир-системы с неизбежной архаизацией отно-
шений, деградацией экономики и образования
или же выход на новый виток развития, кото-
рый поможет ей претендовать на лидерство
в современном мире. Второе. Сохранение со-

циокультурной инаковости России и ук-
репление её позиций в планетарном со-
обществе невозможно без разработки
стратегии воспитания субъекта, способ-
ного созидать гуманистический вариант
мира грядущего. Третье. Данную стра-
тегию следует разрабатывать с учётом
объективных тенденций развития чело-
вечества и исторически сложившихся
базовых ценностей российской социо-
культурной общности. Четвёртое. Це-
лью стратегии воспитания должно стать
взращивание «человека творческого»,
чья система ценностей не может сво-
диться ни к западному антропоцентриз-
му, ни к восточному социоцентризму.
Пятое. Надлежит отказаться от кратко-
срочного стратегирования (которое,
строго говоря, и не может называться
стратегическим прогнозированием и пла-
нированием). Залогом успешного буду-
щего России в «мире миров» — плане-
тарной конструкции, сохраняющей раз-
нообразие социокультурных организмов
в интересах всего человечества, — вы-
ступает стратегирование воспитания,
рассчитанное на исторически значимый
темпоральный отрезок.
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Î

Ìåòî�î� ïî�è�àþùåãî à�àëèçà ðàñêðûâàåòñÿ �èðîâîççðå�÷åñêèé àñïåêò, öå��îñò�î-
ñ�ûñëîâîå ñî�åðæà�èå ïðîåêòà �àöèî�àëü�îé �îêòðè�û îáðàçîâà�èÿ â Ðîññèéñêîé
Ôå�åðàöèè, �àïðàâëå��îãî �à çà�à÷è ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâå��îãî îáðàçîâà�èÿ ïóò¸� åãî
ñèñòå��îãî èç�å�å�èÿ. 

� анализ � антропопрактика � категория � идеал � национальное образование
� преобразование � смысл � ценность 

зования в мировоззренческом, содержа-
тельно-концептуальном и инструменталь-
ном аспектах1. Более того, авторы сами
же и определили главный смысл доктрины
в том, что «она призвана определить
мировоззренческие основания перехода
к национально ориентированному обра-
зованию» [2, с. 23]. Этот посыл и обус-
ловил îñ�îâ�óþ öåëü нашей работы —
осуществить посредством понимающего

Ââåäåíèå

Специфика настоящей работы за-
ключается в том, что не предпола-
галось определять объект анализа,
как это принято в научном иссле-
довании, поскольку он был задан
заранее в виде ïðîåêòà нацио-
нальной доктрины образования
в Российской Федерации [1, 2].
Проведя первое её прочтение, мы
увидели, что перед нами сжатое
(типа компендиума) èçëîæå�èå
êî�ïëåêñà разнообразных пред-
ставлений, настроенных на задачи
развития отечественного образова-
ния путём его системного преобра-

1 Мы понимали, что доктрина является также и проек-
том îôèöèàëü�îãî �îêó�å�òà, предопределяющего ре-
шение вопроса о его реализации как одного из приори-
тетных направлений государственной политики в сфере
образования. Однако посчитали этот вопрос темой дру-
гой исследовательской работы.
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анализа [3] логико-смысловой разбор и эсте-
тическую оценку «попытки концептуального
ответа на сущностные вопросы» [2, с. 23]
«становления и развития сущностных сил
и способностей человека, раскрытия в нём
подлинно человеческого потенциала на пути
его восхождения к национальному образова-
тельному идеалу» [1, с. 13]. 

Î ïîáóæäåíèè äîêòðèíû ê äóõîâíîé,
íðàâñòâåííîé, ìèðîâîççðåí÷åñêîé

ìîáèëèçàöèè2

1) Исследуемая доктрина прежде всего на-
чала пониматься в качестве особого проекта,
характерного для педагогики как науки о бу-
дущем, когда её главные основания заклады-
ваются поверх концептуальных положений
и носят öå��îñò�î-öåëåâîé õàðàêòåð [4].
В этом случае она многими своими высказы-
ваниями содержит значения, которые начи-
нают приводить в движение смысловую сфе-
ру личности субъекта педагогического труда,
отвечающую за формирование у него собст-
венной �óõîâ�îé, �ðàâñòâå��îé, �èðîâîç-
çðå�÷åñêîé позиции. При таком подходе
привносимая доктриной идея преобразований
отечественного образования начинает после-
довательно осознаваться, вырастая в убеж-
дённость, что именно öå��îñò�î-�èðîâîç-
çðå�÷åñêèé фокус является самой главной
ценностью образования в России, осуществ-
ляемой системой соответствующих положе-
ний3:

� «о базовых традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностях как систе-
мообразующем факторе государственного
и общественного строительства России»
[1, с. 8];

� приоритет «духовного и нравственного
над материальным задаёт устремлённость
к Истине, Правде и Любви как к высшему
Идеалу и высшей Ценности» [1, с. 6–7];

� об образе будущего России, задаю-
щем «национальный образовательный
идеал человека, способного строить
и развивать общество и государство
на отечественных культурно-истори-
ческих и духовно-нравственных осно-
вах» [1, с. 11];

� о социальных институтах, несущих
ответственность «за образование граж-
дан России на основе базовых тради-
ционных российских духовно-нравст-
венных ценностей» [1, с. 15];

� о содержании «национально ориенти-
рованного образования, которое должно
находиться в максимальном соответ-
ствии с отечественным образователь-
ным идеалом и системой традицион-
ных российских духовно-нравственных
ценностей» [1, с. 25] и т. п.

Çàìå÷àíèÿ ê îñîáåííîñòÿì 
ïîñòðîåíèÿ äîêòðèíû

Продолжив анализ, мы начали входить
в резонанс смысловой структуры доктри-
ны, îá�àðóæèâàÿ сильные ïîçèöèè
â òåêñòå [5] как последовательно откры-
вающееся содержание, пропитанное мно-
гочисленными ñâÿçÿ�è между предшест-
вующими и последующими отдельными
суждениями в рамках целого текста4.

2) Рассматривая особенность построе-
ния доктрины, увидели, что имеем дело
с êðóãîâû� ïðîöåññî� èçëîæå�èÿ å¸
текста, в котором отношение начальной
точки — об ориентирах «качественного
и подлинно общенародного образования,

2 Здесь и далее по всему тексту статьи îñ�îâ�ûå å¸ ïîëîæå�èÿ

�û ðóáðèöèðóå�. Тем самым в итоге совокупность всех вве-
дённых рубрик и составляет объём смыслового содержания на-
стоящей работы.
3 Мы свидетельствуем о более 50 соответствующих суждений,
обнаруженных в тексте проекта доктрины.

4 Эти многочисленные ñâÿçè проявляются в классиче-
ском разделении на формальный и семантический
уровни организации текста. Формальный уровень —
это оглавление, играющее роль общего информацион-
но-пояснительного представления о предметно-темати-
ческом содержании доктрины. Семантический же
уровень составляет его глубинную смысловую струк-
туру. Оба эти уровня связаны отношениями ассоциа-
тивной корреляции. Очевидно, что мы будем идти
по линии смыслового представления доктрины.



традиций, формирующих уникальную
российскую цивилизацию» [1, с. 6].
С другой стороны, о нижележащем уров-
не — деятельности педагога, «вводящего
человека в пространство родной (оте-
чественной) культурно-исторической
традиции (цивилизации — прим.
С. М. Зверева), а через неё — в мировое
культурное пространство» [1, с. 19],
в устремлённость «к высшему Идеалу,
укоренённости в отечественных куль-
турно-исторических традициях <…>
и образу будущего России» [1, с. 20]. 

Нам представляется, что подобное верти-
кальное измерение учреждаемых смыслов
направлено также и на расширение про-
фессионального сознания педагога, по-
скольку обращает его внимание «на сущ-
ность и смысл бытия человека, на сущ-
ность образования, проявляющуюся
в образе трёх его практик: обществен-
ной практики, практики культурно-ис-
торического наследования и практики
становления человеческого в человеке»
[1, с. 20].

4) В контексте анализа представленного
в доктрине ансамбля социально-гумани-
тарных знаний, положенных в основу ви-
дения будущего российского образования
России, мы трактуем переход к нацио-
нально ориентированному образованию
посредством взаимодействия �èêðî-,
�àêðî- è �åòàñòðàòåãèé [6].

Ìèêðîñòðàòåãèÿ — сосредоточение обра-
зования на ñóáúåêò�î� уровне, приобре-
тение личностного опыта и соответст-
венно личностных знаний. Это позволяет
раскрыть подлинное самоопределение че-
ловека обретением рефлексивности и ав-
торства собственных действий, в каких бы
преобразующих проектах и программах он
ни принимал участие [3, 7]. В этом слу-
чае ñóáúåêò�îñòü становится одной из ос-
нов существующей культурно-историчес-
кой действительности жизни и деятельно-
сти человека и общества в пространстве
образования, становясь условием его из-
менений [8].

необходимых для обеспечения суверенного
развития России, её многонационального
и многоконфессионального народа» [1, с. 4]
и конечной точки — о «современном отече-
ственном образовании — Ñëóæå�èÿ Отече-
ству; в качестве �àðà новому поколению
и Áëàãà �ëÿ каждого как благовестие о соб-
ственно человеческом в человеке» [1, с. 30]
в действительности совмещены. Взаимно од-
нозначны выражением êàðòè�û å�è�ûõ áà-
çîâûõ òðà�èöèî��ûõ ðîññèéñêèõ �óõîâ�î-
�ðàâñòâå��ûõ öå��îñòåé и достижением öå-
ëîñò�îñòè «национального образования Рос-
сии», измеряемого «во времени истории сво-
его Отечества, народа и государства,
в пространстве родной культуры и в веч-
ности» [1, с. 27].

Такого рода композиционная окольцован-
ность, обрамляя смысловое содержание текс-
та, усиливает его эмоциональное восприятие,
производит эстетический эффект. Обеспечи-
вает коммуникативное, структурное и семан-
тическое единство содержания доктрины,
с фокусированным интересом к самому важ-
ному, к предельно обобщённому её смыс-
лу, — в том, что она призвана определить
мировоззренческие основания перехода к на-
ционально ориентированному образованию
и должна стать неотъемлемой частью Стра-
тегии национальной безопасности Российской
Федерации [1, 2].

3) Остановили внимание на характерном
для всего замысла доктрины построении
в вертикальном измерении связи между со-
бой двух абсолютно разных по масштабу си-
стем, живущих по своим законам, но тем
не менее согласующихся между собой и
взаимообуславливающих друг друга по лини-
ям функционирования и развития образова-
ния. С одной стороны, речь идёт о высшей
ступени — культурно-историческом цивили-
зационном развитии России, «сумевшей во-
плотить в себе симфонию народов, куль-
тур и религий» [1, с. 5–6] в ходе накоп-
ления «уникального исторического опыта
взаимовлияния, взаимообогащения, взаимо-
уважения различных этнокультурных

Ñ. Ì. Çâåðåâ. Î ìèðîâîççðåí÷åñêèõ îñíîâàíèÿõ ïåðåõîäà ê íàöèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ 
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Ìàêðîñòðàòåãèÿ — выстраивание образования
путём интеграции отдельных направлений изу-
чения человека и организации антропопрактик
как системы «образовательных процессов
взращивания, становления и развития сущ-
ностных и фундаментальных сил, свойств
и способностей человека, раскрытия им
в себе внутреннего потенциала высшего
Идеала» [1, с. 18].

Ìåòàñòðàòåãèÿ выступает моделью мировоз-
зренческого и методологического обеспечения
развития отечественного образования по клю-
чевым модусам:

� �óõîâ�îñòü российского образования, выра-
женного устремлённостью «к Истине, Правде
и Любви как к высшему Идеалу и высшей
Ценности, что открывает возможности
для единства народов России, развития до-
бра и сдерживания зла в себе и в мире» [1,
с. 6–7];

� ïåðåîïðå�åëå�èå ãðà�èö педагогического
аспекта социально-гуманитарного знания в ñðå-
�îâîå îáúå�è�å�èå науки, технологий и искус-
ства, различных форм вненаучного знания;

� «à�òðîïîëîãè÷åñêèé ïîâîðîò» в социально-
гуманитарных науках к êî��ó�èêàòèâ�îé
ñóù�îñòè образования, выражаемой ñîáîð�îñ-
òüþ óêëà�à «образовательной жизни», ухода
«от управления через избыточное админис-
трирование и бюрократический надзор —

к управлению через содействие, дове-
рие и поддержку творческой инициа-
тивы педагогических коллективов» [1,
с. 29];

� óâåðå��îñòü (âîïëîù¸��îñòü) è ïðè-
÷àñò�îñòü [9] человека к общему корню
системы развивающегося образования, ге-
нетически направленного на формирова-
ние образа «мира человека», исходя
èç óÿñ�å�èé åãî ïðèðî�û â îáðàçîâà-
�èè êàê àòðèáóòà áûòèÿ и т. п.

5) Продолжая высказанную мысль
о взаимодействии �èêðî-, �àêðî- è �å-
òàñòðàòåãèé, мы подошли к пониманию
принципиального устройства национально
ориентированного образования в РФ,
утверждаемого доктриной. Оно видится
в моделирующем представлении о двух
пересекающихся прямых, задающих по-
люса отношений ценностно-смысловых,
социальных и профессиональных сил,
фокусирующихся на единственной общей
точке — «человеке образующемся, ста-
новящемся» [10] (рис. 1).

В точке пересечения эти две линии
и кристаллизуются вокруг идеи «взра-
щивания, становления и развития
сущностных и фундаментальных сил,
свойств и способностей человека, рас-

Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå 

öåííîñòè è ñìûñëû âîñõîæäåíèÿ

ê íàöèîíàëüíîìó

îáðàçîâàòåëüíîìó èäåàëó

Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå 

öåííîñòè è ñìûñëû âîñõîæäåíèÿ

ê íàöèîíàëüíîìó

îáðàçîâàòåëüíîìó èäåàëó

Öåííîñòè è ñìûñëû 

ñòàíîâëåíèÿ 

÷åëîâå÷åñêîãî 

â ÷åëîâåêå

Âîçðàñòíûå çàäà÷è 

ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ

âçðîñëåþùåãî ÷åëîâåêà

Ðèñ. 1. Ìî�åëèðóþùåå ïðå�ñòàâëå�èå îáðàçîâà�èÿ â ÐÔ



æàâ�îñòè, понимаемой как ïðå�à��îñòü
ñâîå�ó âûñøå�ó È�åàëó, как проявление
и плод исторически выбранного «пути,
который заповедан нашими предками
нам и нашим потомкам» [1, с. 9]; �åð-
æàâ�îñòè, призванной «вмещать и со-
хранять собор многих этнокультурных,
этноконфессиональных общин, которые
стремятся сохранить свою культурно-
историческую самобытность» [1, с. 7].
В этом свете �åðæàâ�àÿ �èññèÿ, означа-
ющая объединять и скреплять все этно-
конфессиональные сообщества в единую
цивилизацию на основе русской духовной
доминанты: 

� рассматривается одним из ключевых
стратегических приоритетов, определяю-
щих состояние национальной безопасности
и уровень устойчивости развития россий-
ского общества и государства;

� устанавливает основания перехода к на-
ционально ориентированному образова-
нию, к традиционной системе ценностей:
приоритет «духовного и нравственного
над материальным задаёт устремлён-
ность к Истине, Правде и Любви как
к высшему Идеалу и высшей Ценности,
что открывает возможности для един-
ства народов России, развития добра
и сдерживания зла в себе и в мире» [1,
с. 6–7];

� выражает диалектику отношений всех
субъектов российского образования, на-
правленных на его развитие в их взаимо-
влиянии, взаимообогащении, взаимоува-
жении и взаимопомощи [1, с. 6].

Êëþ÷åâûå êàòåãîðèàëüíûå àñïåêòû
ñìûñëîâîãî ñîäåðæàíèÿ äîêòðèíû

8) Мы обратили внимание, что доктрина
насыщается фундаментальными категория-
ми «�èð», «áûòèå» и «ïðîñòðà�ñòâî»,
которые, являясь всё же онтологическим
базисом философии, тем не менее активно
используются в раскрытии направлений
его обустройства по вектору «полноцен-

крытия им в себе внутреннего потенциала
высшего Идеала» [1, с. 18]. Именно так за-
данное пространство национально ориентиро-
ванного образования, с одной стороны, требу-
ет тщательной проработки и реализации мето-
дологических, концептуальных, научно-практи-
ческих и проектно-преобразующих действий.
А с другой стороны, является проблемно-
предметным полем размышлений и самоопре-
деления профессионального педагога.

6) В равной мере мы видим в ряде выска-
зываний открыто заявляемую связь «нацио-
нального образовательного идеала как
ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè» и «�î�åëè ñèñòå�û
îòå÷åñòâå��îãî îáðàçîâà�èÿ» [1, с. 11], глу-
бинное понимание которой позволяет ут-
верждать, что речь идёт об актуальности
проведения è�åè целостности, проходящей
красной нитью по всему содержанию доктри-
ны в направлениях:
� ïîñòðîå�èÿ îáðàçîâàòåëü�îé ïðàêòèêè
â å¸ иерархичности и öåëîñò�îñòè на основе
национального образовательного идеала [1];
� практики культурно-исторического насле-
дования — единого и öåëîñò�îãî процесса
становления человека [1];
� ñîöèàëü�î-ïå�àãîãè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâà-
�èÿ öåëîñò�îé ñèñòå�û воспитания и обра-
зования [11]; 
� обоснования идеи развития ñóáúåêò�îñòè
÷åëîâåêà êàê öåëîñò�îñòè собственно чело-
веческого в человеке и целостной личности,
ответственной за свою жизнь во всей её
полноте [1].

Â ýòîé çà�à��îñòè ãó�à�èòàð�îå ç�à�èå
îá îáðàçîâà�èè ñòðîèòñÿ �à ïðîáëå�å öåëî-
ñò�îñòè, задачи созидания человека в цело-
стности его человеческих проявлений, чело-
века в полноте его телесно-душевно-духовных
измерений [4]. 

Î ìèðîâîççðåí÷åñêîì 
ìîäóñå äîêòðèíû

7) Мы отметили стремление рассматривать
российское образование в контексте традици-
онных основ российской идеологии — �åð-
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ного становления человека в качестве сы-
на/дочери своего народа, хранителя вернос-
ти высшему Идеалу [1, с. 12–13] <…>,
призванного реализоваться в разных сферах
государственной, общественной, семейной
и личной жизни» [1, с. 25]. 

Действительно, в доктрине приводятся свиде-
тельства о таких изменениях в �èðå, которые
носят «глобально-цивилизационный харак-
тер», требующих: 

� осознания миссии «служения своим духов-
ным и культурным потенциалом многонаци-
ональному народу России и всему �èðó»
[1, с. 10–11];

� «учёта в осуществлении образовательной
политики России» [1, с. 27]; «наращивания
новых знаний и технологий во всех сферах
общественной жизни» [1, с. 25–26]. В этих
контекстах человек «предстаёт в совокупнос-
ти своих сущностных сил, родовых способ-
ностей, а �èð — как единство природы
и общества, как единство многообразных форм
культуры» [1, с. 22]. 

Доктрина удостоверяет личностное áûòèå че-
ловека в образовании, стремящегося к совер-
шенству, к «становлению личностной пози-
ции в совместном áûòèè с другими членами
общества на основе традиционных российских
духовно-нравственных ценностей» [1, с. 25];
открывает человеку пути к самообразованию,
к саморазвитию, к ñà�îáûòèþ.

Доктрина утверждает образование в социально-
политическом ïðîñòðà�ñòâå государства как
доминанты смысловой организации картины �è-
ðà отечественной истории и культуры, распола-
гающей возможностью сохранения и трансляции
ценностей, норм и традиций в формуле «дар
одного поколения — другому». Краеугольным
камнем выкладывается педагогическое ïðîñò-
ðà�ñòâî общественной практики взращивания
человека, насыщая его культурным и социаль-
ным опытом, вводя его в отечественное и миро-
вое культурное ïðîñòðà�ñòâî.

Мы видим, что опора на фундаментальные ка-
тегории в семантико-когнитивном аспекте хотя
и отвечает традиционной риторике нормативно-
предписывающих текстов [12], однако в докт-

рине они совокупно используются в ка-
честве универсального значения, раскры-
вающего онтологическую сущность про-
цессов образования не только в грани-
цах признанной теоретической достовер-
ности, но также и по горизонту разви-
вающих и развивающихся образователь-
ных систем. 

9) Представлена классическая опора
на понятия о �åÿòåëü�îñòè и îïûòå —
первостепенно важных в пространстве
образования. Ими задан смысл �åèñ-
÷åðïàå�îé ñîâîêóï�îñòè — ãàð�î�èè
разнообразных способов, «сохранения
и творческого наследования культур-
ных ценностей — задачи высшего по-
рядка, открывающей путь бесконечно-
го развития [1, с. 16]. 

�åÿòåëü�îñòü подаётся в традиционной
трактовке — «îïðå��å÷èâà�èÿ», в чём
и кроется её сущность (педагогическая,
исследовательская, культурная и пр.),
дающая человеку связанное мозаичное
мировоззрение в структурно организо-
ванном образовании, что делает мир
объектом познавательно-преобразующей
активности (постигая причинно-следст-
венную обусловленность, расширяя зна-
ния, понимание событий, явлений и пр.). 

Îïûò, в силу своей исторической ó�è-
êàëü�îñòè как стратегическое будущее
России, выкладывается фундаментом че-
ловеческого мира в образовании, в кото-
ром человек «целенаправленно накап-
ливает, обобщает и изучает собст-
венный опыт образовательной дея-
тельности и педагогический опыт на-
рода» [1, с. 15]. Опыт потенциально
ó�èâåðñàëå�, «выступая в качестве
строительного камня живого опыта»
[13]. Опыт становится условием для со-
здания человеком своей «личной формы
образования». И îïûò — это, по сути,
ïî�âèã ñà�îîïðå�åëå�èÿ. 

Проникая во взаимообусловленность
этих понятий, мы начинаем видеть об-
разование как обретение человеком



прецедент — трёхмерная �è�à�è÷åñêàÿ
�î�åëü интеграции разных типов знаний
и разнообразия форм познавательно-пре-
образующей деятельности, поименованная
à�òðîïîïðàêòèêîé, характеризующая со-
бой структурную и функциональную цело-
стность национального отечественного об-
разования, содержащая в себе внутренний
потенциал к развитию и процветанию
России, достижение человеком высшего
Идеала. В таком понимании она опреде-
ляет содержание и особенности существо-
вания образования как в статике — меры
ôó�êöèî�èðîâà�èÿ в пределах разрабо-
танных содержательно-технологических
норм, так и в динамике — меры ðàçâè-
òèÿ в контексте необратимого процесса
качественных изменений национального
отечественного образования.

Çàìå÷àíèÿ î ÿçûêå 
(ñëîâàðíîì ñîñòàâå) äîêòðèíû

11) Язык доктрины (её лексика) форми-
руется на базе гуманитарно-антропологи-
ческого знания, утверждающего образова-
ние в исторической перспективе как
«практику культивирования “ñîáñòâå�-
�î ÷åëîâå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå”» [1,
с. 25]. В связи с чем язык становится
одним из инструментов воздействия
на профессиональное сознание. Этому
способствует и сама лексика доктрины,
совокупность фразеологических средств,
характеризуемая семантическим и функци-
ональным разнообразием представления
и описания множественных форм бытия
образования, в котором à�òðîïîëîãè÷åñ-
êèå ïðàêòèêè выступают осевой техноло-
гической конструкцией взращивания
и развития сущностных и фундаменталь-
ных сил человека, свойств и способностей,
способов раскрытия им в себе внутреннего
потенциала высшего Идеала. Покажем
в нескольких примерах, иллюстрирующих
богатые возможности конкретных лексем
с антропологическими смыслами:

� об à�òðîïîëîãè÷åñêîé �èññèè со-
временного образования, состоящей

îïûòà �åÿòåëü�îñò�î-èñòîðè÷åñêîãî âîçðà-
ñòà�èÿ ñà�îñòîÿ�èÿ на земле для возделы-
вания её, благотворного для всех людей, жи-
вущих на ней, не забывая о народосозидаю-
щем сохранении общности — братства наро-
дов России под единым небом. 

Î ïðàêòèêàõ îáðàçîâàíèÿ

10) Движение к национальному идеалу обра-
зования воплощено в доктрине ïðàêòèêîé
÷åëîâåêîîáðàçîâà�èÿ в характеристиках ан-
тропологического потенциала собственно че-
ловеческого в человеке [4]. Именно поэтому
образование, обладающее «двуединством
стратегических ориентиров: на личность
(её духовное становление и развитие базо-
вых способностей) и на общество, народ
(его развитие и способность к самосохра-
нению и самосовершенствованию» [1, с. 13],
представлено в виде трёх практик:

� îáùåñòâå��îé ïðàêòèêè, исторически
обусловленной многовековой педагогической
системой, существующей как «совокупность
духовных и культурных ценностей, этиче-
ских и эстетических норм, воплощённых
в антропологическом идеале народа (образе
человека, соответствующего высшему
Идеалу) [1, с. 15];

� ïðàêòèêè êóëüòóð�î-èñòîðè÷åñêîãî �àñëå-
�îâà�èÿ — «единого и целостного процесса
становления человека в качестве, во-пер-
вых, представителя конкретной культур-
ной традиции и, во-вторых, творца новых
предметных форм культуры» [1, с. 17];

� ïðàêòèêè ñîáñòâå��î ñòà�îâëå�èÿ ÷åëî-
âå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå — системы «образо-
вательных процессов взращивания, станов-
ления и развития сущностных и фунда-
ментальных сил, свойств и способностей
человека, раскрытия им в себе внутреннего
потенциала высшего Идеала» [1, с. 18].

Нам представляется, что организацией систе-
мы практик человекообразования вводится
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в «раскрытии у человека таких способнос-
тей, которые открывают ему пути к са-
мообразованию, к саморазвитию, к самобы-
тию» [1, с. 18];

� о ïå�àãîãè÷åñêîé ñèñòå�å, существующей
как «совокупность духовных и культурных
ценностей, этических и эстетических норм,
воплощённых в антропологическом идеале
народа (образе человека, соответствующего
высшему Идеалу)» [1, с. 15];

� о öåëå�àïðàâëå��î� ïðîåêòèðîâà�èè обра-
зовательных и жизненных ситуаций, в которых
реализуется возможность «личностного спосо-
ба бытия человека и обретение им субъект-
ности в деятельности, в общественной
жизни, в культуре, в собственной судьбе»
[1, с. 18]; 

� о ñî�åðæà�èè îáðàçîâà�èÿ, которым зада-
ются «вполне определённые цели, ценности
и смыслы становления человеческого в чело-
веке, то есть комплекс его способностей,
которые позволяют ему обрести подлинно
человеческое измерение и могут сложиться
именно в этих образовательных процессах»
[1, с. 21–22] и пр.

Действительно, доктрина имеет сложную ком-
позицию суждений, выстроенных на базе гума-
нитарных знаний ðàç�îãî типа (философских,
научных, психолого-педагогических, методичес-
ких, вненаучных и здравомыслия). И всё это
заложено в доктрине, где посредством содер-
жательной критики системно-деятельностного
и компетентностного подходов конституируется
ãó�à�èòàð�î-à�òðîïîëîãè÷åñêèé, который,
не отрицая важности целевых ориентиров на-
званных подходов (утилитаризма и прагма-
тизма как универсальных смыслов образова-
ния), выстраивает «между ними грамотную
иерархию, утверждая человека как ценность,
а технологии — как средство, полагает
в основание образовательной деятельности
практику культивирования “собственно че-
ловеческого в человеке” как взращивание
сущностных сил человека, развитие челове-
ческого потенциала во всей полноте трёх
измерений человеческой природы» [1, с. 25].

Можно считать, что посредством такой много-
значности усиливается убеждённость в потен-

циале, заложенном в текст доктрины,
с одной стороны — развивать содержа-
ние образования и его обустройство,
с другой — быть средством развития
субъектности — в творчестве научно-
методических коллективов, педагогичес-
ких сообществ, педагога, с третьей сто-
роны — стать фактором политики в об-
разовании.

Сказанное выводит нас к необходимос-
ти зафиксировать феномен ïîëèñå�è÷-
�îñòè текста доктрины, будь то основ-
ные структурные категориальные узлы
(мир — бытие — пространство; ци-
вилизация — педагог; деятель-
ность — опыт и др.) или корневые
смыслы: «Человек как духовно-душев-
но-телесное и принадлежащее миру
существо предстаёт в совокупности
своих сущностных сил, родовых спо-
собностей, а мир — как единство
природы и общества, как единство
многообразных форм культуры» [1,
с. 22]. А также художественная образ-
ность («цветущая сложность»; «Мо-
гучая воля, великая слава»; «священ-
ная держава», как «хранимая Богом
земля» и др.), в которых предметное
содержание растворяется в самой этой
выразительности и становится самодов-
леющей величиной, «собственной со-
зерцательной ценностью, обладая до-
статочной глубиной, чтобы в неё
всматриваться и о ней задумывать-
ся» [14, с. 4]. 

Продолжая, позволим теперь заметить,
что тексту доктрины характерно сопря-
жение его логико-семантической и эсте-
тической составляющей, что допускается
уже с самого начала — с введения
и далее по всему содержанию чувствен-
но отображать особенности вводимых
образовательных условий, определяющих
устойчивость их смыслового восприятия
и образа практического исполнения.
С высокой степенью мировоззренческой
выверенности предопределяется ядро
ценностно-смыслового образа будущего
России о «верности базовым духовным



считать особым — антропологическим —
типом знания о преобразованиях и рефор-
мах в образовании.

Сравним для демонстрации тексты проек-
та доктрины и доктрины 2000 года, ис-
пользуя метод контент-анализа [15], наде-
ляя фразеологические единицы, построен-
ные на выбранных ключевых терминах,
качествами «информационно-понятийной
и смысловой насыщенности» [3]
(табл. 1).

Представленные в таблице слова, по сути,
составляют основное ядро словаря проекта
национальной доктрины (1 графа). Срав-
нивая его по показателю частотности
использования в тексте (2 графа) с та-
ковым доктрины 2000 года (3 графа), мы
видим, что словари находятся в отноше-
нии антитезы, причём весьма убедитель-
ного противопоставления в пользу иссле-
дуемой доктрины, с высоким рангом ин-
формационно-понятийной и смысловой на-
сыщенности текста. В подобном случае,
с одной стороны, преодолеваются фор-
мальные рамки дефинитивных значений
демонстрируемых слов, возрастанием сте-
пени обозначения ими существа антропо-
практики (человекообразования и вочело-
вечения) [4], не говоря уже об историко-
культурном значении и гуманитарно-ант-
ропологической сущности вводимых пред-
ставлений о проектируемом образовании
в РФ. Однако, с другой стороны, в сво-
их фразеологических сочетаниях и контек-
стных выражениях усиливаются значения
выделенных слов. Тогда в исторической
памятливости они начинают воспринимать-
ся более чем ментально, а именно чувст-
венным познанием педагога, включаемого
в активную работу со смыслами текста. 

Тем самым доктрина начинает осознавать-
ся в качестве �îâîé ýïèñòå�û для гума-
нитарного знания антропологического типа,
с возможными линиями его развития, под-
водящими к поиску и разработке новых
педагогических принципов, концептуальных
подходов, технологий, образовательных
практик. 

ценностям, нравственным идеалам и куль-
турно-историческим традициям Отечест-
ва, осознающей миссию служения своим ду-
ховным и культурным потенциалом много-
национальному народу России и всему ми-
ру» [1, с. 10–11]. В контексте подобной
убеждённости мы встречаем сочетаемость
ýêñïðåññèâ�îñòè («В условиях кризиса че-
ловеческой цивилизации, вызванного про-
цессами деградации отношений человека
к человеку и человека к окружающему ми-
ру, формируются научные и научно-техни-
ческие направления, реализация которых
угрожает изменить природу мира и чело-
века до пределов жизнеспособности») [1,
с. 9], ý�îöèî�àëü�îñòè è îöå�î÷�îñòè
(«Основа потребительской цивилизации
ведёт к болезненной трансформации при-
роды мира и человека. Восстановление
и развитие утрачивающихся человеком ду-
ховных, душевных и физических сил как
основы жизнеспособной человеческой циви-
лизации ведёт к её развитию и процвета-
нию») [1, с. 23]; îáðàç�îñòè è �åòàôîðè÷-
�îñòè (Россия как «священная держава»,
как «хранимая Богом земля»; «цветущая
сложность» — о системе единых базовых
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей и единой цели обще-
го блага» [1, с. 6]; о «наличии духовной
крепости и твёрдой культурно-истори-
ческой памяти русского и других народов
России») [1, с. 5]. 

12) Обратим внимание на основной словар-
ный состав языка доктрины, выраженный
ключевыми терминами, ôðàçåîëîãè÷åñ-
êè связанными с её концептуальным базисом
и ценностно-смысловыми значениями, опре-
деляющими текстовое содержание, демонст-
рируя систему положений гуманитарно-ант-
ропологического учения о практике культиви-
рования «собственно человеческого в чело-
веке, взращивания его сущностных сил,
развития человеческого потенциала во всей
полноте трёх измерений человеческой при-
роды» [1, с. 25]. Это, как мы понимаем,
с эпистемологической точки зрения можно
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Çàêëþ÷åíèå

Ïðîåêò �îêòðè�û ïîÿâèëñÿ â ñèòóàöèè
ïåðåïëåòå�èÿ ôó��à�å�òàëü�ûõ ïðîáëå�
è ïðèêëà��ûõ âîïðîñîâ óñòðîéñòâà ðîññèé-
ñêîãî îáðàçîâà�èÿ. При данных обстоятель-
ствах он рассматривался как деятельность, оз-
начающая разработку опережающей проекции
того, что должно быть в российском образова-
нии, чего не было ранее. По существу, сотво-
рился процесс разработки �îâîé ýïèñòå�û со-

циально-гуманитарного знания на антро-
пологической основе, представленной ан-
самблем (интеграцией) философских,
психолого-педагогических, социологичес-
ких и теологических воззрений, нацелен-
ных на будущее, обуславливая необхо-
димость практических разработок: раз-
личных проектов и программ в предель-
но широком регистре позитивных сдви-
гов содержания и устройства националь-
ного российского образования. Лучше

Таблица 1
Êëþ÷åâûå òåðìèíû ïðîåêòà äîêòðèíû

(â ñðàâíåíèè ñî ñëîâàð¸ì äîêòðèíû 2000 ã.)

×åëîâåê 94 2

Íàðîä 52 8

Íàöèîíàëüíîå 48 10

Öåííîñòü 39 1

Ïðàêòèêà 36 0

Äóõîâíîñòü 36 2

Èäåàë 31 0

Îòå÷åñòâî 31 4

Òðàäèöèè 30 5

Ñòàíîâëåíèå 20 1

Öèâèëèçàöèÿ 17 0

Ñìûñë 11 0

Ðóññêîå 11 1

Âîçðàñòíî-íîðìàòèâíûå 11 2

Ïîòåíöèàë 11 0

Àíòðîïîëîãèÿ 9 0

Îïûò 9 1

Ñóáúåêò 9 0

Óñòðåìë¸ííîñòü 6 0

Îáùíîñòü 5 0

Ñëóæåíèå 6 0

Îáùèé îáú¸ì 522 37

Òåðìèíû ñî ñëîâîôîðìàìè 
èññëåäóåìîé äîêòðèíû

(ïî óáûâàíèþ ÷àñòîòû èñïîëüçîâàíèÿ)

Â èññëåäóåìîé äîêòðèíå
(ïî ÷àñòîòíîñòè

èñïîëüçîâàíèÿ â òåêñòå)

Â äîêòðèíå 2000 ã. [16]
(ïî ÷àñòîòíîñòè

èñïîëüçîâàíèÿ â òåêñòå)



как онтологического основания развития
сущностных сил каждого человека, его
базовых способностей быть человеком;
� �åòî�îëîãè÷åñêîé ïëàòôîð�îé преоб-
разования и реформ российского образо-
вания.

P. S. Автор с сожалением констатирует по-
терю к сегодняшнему дню энергии построе-
ния основ содержания и устройства отече-
ственного образования, что в прошлом бы-
ло присуще российской педагогической
мысли и научным коллективам В. В. Да-
выдова, А. В. Запорожца, Б. Т. Лихачё-
ва, В. В. Краевского, В. С. Леднева,
И. Я. Лернера, А. М. Новикова и др.
В контексте этих оценок автор надеется,
что оба продукта — доктрина и настоящая
статья — послужат источниками теорети-
ко-познавательного интереса к системным
разработкам антропологической проблемати-
ки гуманитарного знания, которые и прида-
ют общечеловеческое значение отечествен-
ному образованию. ÍÎ

сказать, доктрина представлена следующей
совокупностью значений:
� îáðàçîâàòåëü�îãî ó�èâåðñó�à — сово-
купности соответствующих фактов, явлений
и событий в качестве объективной реальнос-
ти во времени и пространстве;
� óñòîé÷èâîé öåëîñò�îñòè как органической
системы, в своём внутреннем единстве всех
форм существования, порождающей возмож-
ности раскрытия онтологических и аксиоло-
гических оснований качественного развития
духовного, нравственно-психологического
и интеллектуального потенциала человека;
� å�è�å�èÿ ëþ�åé (соборности) в èõ �ó-
õîâ�îé ñâÿçè; в интеграции знаний и веры
в специфических формах осмысления бытия,
обращённого к этическим и нравственным
человеческим нормам, способствующего фор-
мированию «жизненного мира» и «жизнен-
ного знания» â ïðîåêò�î-ïðåîáðàçóþùèõ
ïðàêòèêàõ îáðàçîâà�èÿ, в качестве фактора
построения æèâîé �óõîâ�î-�åÿòåëü�îñò�îé
îáù�îñòè, сплетения и взаимосвязи жизней
детей и взрослых, их внутреннего единства
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ÎÁ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùå�à îáîñ�îâà�èþ àêòóàëü�îñòè è �åîáõî�è�îñòè �àññîâîãî ïåðåâî�à
ó÷àùèõñÿ ñðå��åé øêîëû �à ñà�îñòîÿòåëü�îå îáó÷å�èå. Âå�óùè� �åòî�î�
èññëå�îâà�èÿ �à��îé ïðîáëå�û ïîñëóæèë �åòî� òåîðåòè÷åñêîãî è ïðàêòè÷åñêîãî
à�àëèçà ñòàòèñòè÷åñêîé, ïå�àãîãè÷åñêîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé, ñîöèîëîãè÷åñêîé, �àó÷�î-
�åòî�è÷åñêîé ëèòåðàòóðû. Ðåçóëüòàòî� èññëå�îâà�èÿ ÿâëÿåòñÿ êðèòè÷åñêèé âçãëÿ�
�à ïåðñïåêòèâû ïðè�å�å�èÿ ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ â ñâåòå ïîñëå��èõ �îñòèæå�èé
�àó÷�î-òåõ�è÷åñêîãî ïðîãðåññà. Ïðèâî�èòñÿ îáîñ�îâà�èå ïðè�å�å�èÿ ñà�îñòîÿòåëü�îé
ôîð�û îáó÷å�èÿ, è ðàñêðûâàþòñÿ å¸ îñ�îâ�ûå ïðè�öèïû.

� образование � семейное образование � дистанционное образование
� самостоятельное обучение � средняя школа

мозга должен быть наложен серьёзный
самостоятельный многолетний труд, на-
правленный компетентными, уважаемы-
ми, лояльными к ребёнку и совместимы-
ми с ним взрослыми [3, 4]. Проговари-
ваем эти постулаты потому, что часть
педагогов и психологов до сих пор уве-
рена в том, что дети одинаково обучае-
мы, вопрос сводится к выбору единой
грамотной учебной программы и учебни-
ков [2].

Итак, результатом такого труда должно
стать освоение учеником базового набора
знаний и навыков и, как следствие, фор-
мирование стройного, логически и гра-
мотно окрашенного этически понятийного
аппарата. Это позволяет приготовить ре-
бёнка к наиболее активному периоду
жизни, сделать его биологически успеш-
ной, творчески эффективной и по ито-
гу — наполненной счастьем и созидани-
ем личностью. 

×еловек рождается с индивидуаль-
ной конструкцией полей головно-
го мозга, при этом разброс

по массе в норме может состав-
лять примерно от 0,8 до 2,1 кг.
На многократные количественные
различия накладываются качест-
венные [1]. В результате получа-
ется, что с точки зрения структур-
ных различий мозга популяцию
можно разбить на различные био-
логические виды. Поборники на-
ционализма, идей классового нера-
венства и однообразного обучения
по единым учебникам и програм-
мам [2] могут выдохнуть, по-
скольку индивидуальная изменчи-
вость мозговых структур кратно
выше национальной и даже расо-
вой [1]. 

Для реализации одарённости чело-
века на потенциал его уникального 
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Поскольку формирование потенциала гениаль-
ности предполагает наличие большой нейрон-
ной массы в одних строго определённых моз-
говых структурах, это приводит к дефициту
массы в других. По этой причине, а кроме то-
го, из-за ограниченного метаболизма мозга мы
часто наблюдаем нестабильность психики и со-
циализации у признанных гениев и просто
творческих натур. В качестве примера позво-
лим себе вспомнить известного математика
Григория Перельмана. Предположим, что, ес-
ли бы маленький Гриша вне школьной про-
граммы обучался не только олимпиадной мате-
матике, у него не было бы таких чудовищных
проблем с социализацией, как сейчас. В любом
случае расчёт на по-настоящему качественное
индивидуально ориентированное образование
по факту посещения средней школы просто не-
состоятелен [5].

Системные проблемы образования в нашей
стране приводят к тому, что, например, 63 %
опрошенным подросткам не хватает времени
на занятия любимым делом, при этом полови-
не — полезным для будущей специальности
предметам [6], а для 25 % в мире не сущест-
вует места, где им было бы комфортно!
При этом в свой идеальный день школьники
на занятия в кружке и с репетитором законо-
мерно готовы тратить не больше времени, чем
на компьютерные игры и просмотр сериалов.
Около трети подросткам не хватает наставни-
ков [6], хотя, по мнению 42 % школьников,
учителя должны пользоваться уважением,
только каждый десятый подросток назвал ко-
го-то из учителей в качестве собственных ав-
торитетов [7]. Получается, если доверять экс-
пертности сотрудников созданного в 2011 г.
Владимиром Путиным Общероссийского на-
родного фронта, 90 % учителей средней шко-
лы по тем или иным причинам не могут слу-
жить для своих учеников авторитетом, хотя
сами учителя, вероятно, думают иначе. Попро-
буйте оценить масштаб проблемы и глубину
необходимых реформ, которые должны её ре-
шить. И сопоставьте с теми мерами, которые
предлагают отдельные популяризаторы науки
и поборники идей объединения и реформиро-
вания системы образования в России [8].

Бытует мнение о великолепном уровне образо-
вания в СССР. Действительно, за счёт по-на-
стоящему качественного уровня технической

подготовки советскими учёными в своё
время был обеспечен рывок в подавляю-
щем большинстве научно-технических
дисциплин. Однако придётся признать,
что советская школа готовила не само-
достаточных гениев, а максимум талант-
ливых, послушных винтиков системы,
исполнителей. Эти кадры кто сносно,
а кто героически — трудились в рамках
социалистической парадигмы, но, как
оказалось, не сформировали привычку
к критическому анализу мирового поли-
тико-экономического мироустройства,
не смогли в полной мере воспользовать-
ся плодами своих по-настоящему выда-
ющихся профессиональных усилий и да-
же грамотно их презентовать. А когда
общественное устройство поменялось,
самые образованные вынуждены были
торговать на рынках и мести улицы,
а свободное время заполняли сеансами
Чумака и Кашпировского, Гундяева
и Мавроди, полуночными беседами
в малогабаритных кухнях или шашечны-
ми баталиями во дворах. В итоге у них
не получилось предотвратить разруше-
ние собственной страны и крупнейшую
в истории деиндустриализацию. А ведь
тогда действительно были годные учеб-
ные программы, более грамотные, чем
сейчас, школьные учебники и уважение
к труду учителя. На частных случаях
неграмотно делать обобщения, но
на данный момент не существует приме-
ров централизованных систем общего
школьного образования, которые могли
бы похвастаться массовым воспитанием
сильных, независимых людей с инстинк-
тивным поведением вожака, живущих
на высоком уровне осознанности [9],
способных грамотно встроиться в куль-
турную социальную парадигму, в любой
обстановке реализоваться в творчестве,
создать высокий уровень добавочной
стоимости и при этом табуировать био-
логические процессы разрушения госу-
дарственности. На данный момент
в России процент взрослого населения,
имеющего высшее образование, выделя-
ется на фоне общемирового тренда [10].
Если считать, что заявленный уровень



выстраивать грамотно настраиваемую, на-
учно обоснованную работу с каждым
из них, приставив к каждому индивиду-
ально подобранных высокопрофессиональ-
ных преподавателей;
� гениальными людьми управлять очень
сложно, практически невозможно, и для
любого государства со слабой системой
политического управления и в целом —
общественного устройства, ориентирован-
ного на систему запретов; появление боль-
шого количества гениев может представ-
лять угрозу трансформации политического
устройства.

В условиях процессов глобализации и по-
литико-экономических кризисов в России
все сферы нашей жизни подверглись дес-
труктивному реформированию. Строго го-
воря, проблемы в системе образования от-
мечаются и в большинстве других стран
мира, в том числе самых, казалось бы,
образцовых [12]. Судя по статистике,
в последние десятилетия в России наблю-
дается устойчивое снижение общей гра-
мотности, уменьшается спрос на квалифи-
цированный персонал, снижаются возмож-
ности осознанного влияния родителей
на воспитание детей, ухудшается уровень
компетенции и мотивации педагогического
сообщества [5]. Поскольку данные нега-
тивные явления длятся десятилетиями, на-
лицо несостоятельность государства и об-
щества в их купировании. Невозможно
решить проблему на том уровне, на кото-
ром она сформировалась.

Несмотря на низкую эффективность чело-
веческого мироустройства и метаболичес-
кие ограничения нашего мозга, достиже-
ния научно-технического прогресса вывели
нас в открытый космос, познакомили
со структурой наномира, позволили пост-
роить глобальную среду коммуникации,
создали глубокий и разнообразный куль-
турный пласт и множество новых конст-
рукционных материалов, средств передви-
жения, автоматизации производства и но-
вые инструменты восприятия действитель-
ности, позволили проводить сложнейшие
хирургические операции и диагностику.

третичного образования в России соответст-
вует фактическому, остаётся предположить
низкий общий уровень осознанности населе-
ния. Тем более что недавняя история с ис-
кусственно созданной ковидной истерией [11]
напомнила о важности привычки к критичес-
кому восприятию информации и заодно пока-
зала, что потенциал прежней образователь-
ной парадигмы исчерпан, настало время раз-
работать более современную и эффективную.

Как видим, в России давно назрели предпо-
сылки к смене образовательной парадигмы
на новую, основанную на формировании
у учащихся грамотных поведенческих, когни-
тивных, индивидуально и социально ориенти-
рованных примитивов. Благодаря широкому
диапазону изменчивости мозга любая образо-
вательная модель будет рождать аудиторию
несогласных. Однако именно сопровождаемое
всем общественным контекстом самостоя-
тельное образование делает акцент на макси-
мально возможном раскрытии и последую-
щем развитии творческих способностей всех
одарённых людей, грамотно выстраивает
причинно-следственные связи, оптимизирует
имеющиеся образовательные ресурсы, повы-
шает осознанность жизни людей. Уже как
минимум за это стоит уделить ей самое при-
стальное внимание.

Ñðåäíÿÿ øêîëà â ñâåòå 
ñîâðåìåííûõ òðåíäîâ

Массовое среднее школьное образование на-
целено на обучение общей грамотности
и способствует сносной социализации населе-
ния, при этом задача массового кумулятивно-
го развития гениальных задатков учащихся
остаётся вторичной. Так происходит по раз-
ным причинам. Самые основные следующие:
� концепция системы образования выстраи-
вается не самыми способными и талантливы-
ми, а самыми биологически активными и ло-
яльными к власти людьми;
� значительно проще загнать одетых в одну
форму подростков в одно здание, админист-
рируемое людьми с зарплатой дворника, чем
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К настоящему моменту у большинства популя-
ции беспрецедентно сытые и спокойные усло-
вия жизни, которых в истории ещё не было.
Автоматизируя рутинные процессы, оптимизи-
руя доступ к глобальной среде обмена данны-
ми, потребляя энергии в десятки раз больше
физиологической нормы расхода, мы, как
следствие, постоянно высвобождаем себе зна-
чительный запас свободного времени и обеспе-
чиваем себя всё большим количеством других
ресурсов. По сравнению со своими дальними
предками мы живём совершенно в другом, но-
вом для нас контексте, к которому мы ещё
не имеем эволюционно оправданных адаптаци-
онных механизмов выживания. Это обстоя-
тельство оказывает на наш мозг эффект обрат-
ного давления, снижает запрос на его функци-
онирование и развитие. Как древний человек,
греясь и готовя еду у костра, мог пострадать
от огня, так и мы, если не научимся управлять
созданными нами же гигантскими ресурсами,
рискуем в определённый момент быть погре-
бёнными под этой созданной человечеством
энергией, которая кратно превышает нашу
собственную. Например, последствия искусст-
венно созданной ковидной истерии [11], кото-
рой поддалась значительная часть популяции
планеты, способствовали одному из самых мас-
штабных приростов дефицита еды за последние
десятилетия [13]. В результате уровень голода,
который ожидался лишь в 2030-м (9,8 %),
оказался достигнут уже в 2021 г. Это обстоя-
тельство говорит о низкой эффективности ми-
роустройства и в том числе системы мирового
массового образования.

Накопленный человечеством широкий спектр
научных и производственных инструментов,
теорий, методик, открытий в самых разных
областях знаний привёл к постоянному обнов-
лению научного понятийного аппарата и даже
появлению новых концептуальных законченных
решений и целых направлений для дальнейших
исследований. В качестве некоторых последних
примеров можно назвать открытие бозона
Хиггса, явления квантовой запутанности, тех-
нологию блокчейна, первые фотографии чёр-
ных дыр или созданный компанией OpenAI
предобученный алгоритм генерирования кон-
тента на основе анализа текстовых запросов
GPT3.5. Кроме того, мы живём в условиях
экономики, в которой большинство населения
всё чаще по роду деятельности и в быту ока-

зывается связано с управлением инфор-
мацией посредством глобальных комму-
никаций. Попробуйте мысленно на вре-
мя отключить Интернет — для значи-
тельной части общества это будет иметь
эффект ампутации.

В результате в современном мире на-
блюдается ускоренное устаревание зна-
ний и даже части компетенций, которое
в большинстве отраслей происходит те-
перь в среднем за несколько лет,
а в некоторых наукоёмких областях
меньше, чем за календарный год. В на-
учной литературе даже уже появилась
новая единица измерения — «период
полураспада компетентности». В той или
иной степени эта проблема касается лю-
бой школьной дисциплины, но особенно
актуальна для биологии, химии, физики,
информатики и астрономии. В таком
случае получается, что, поддерживая
стереотипы существующей парадигмы
образования, мы обрекаем учеников
средних школ на совершенно бесполез-
ное зазубривание информации и форми-
рование заведомо неактуальных навыков
по непрофильным для них дисциплинам
[6].

При этом современный человек живёт
в обстановке постоянно нарастающего
стресса и информационного шума, кото-
рый не направлен на удовлетворение его
биологических или чисто человеческих
задач и поэтому фактически является
бесполезным и даже вредоносным. Че-
ловек, реагируя на наукообразный му-
сорный и просто развлекательный поток
данных, вынужден ежедневно тратить
своё время крайне нерационально. Мы
вынуждены принимать на порядок боль-
ше решений в течение дня, чем ещё сто
лет назад, но это не делает нашу жизнь
принципиально более созидательной
и творческой. Уже в сети Интернет ста-
новятся вирусными ролики, на которых
пропагандой ЛГБТ так или иначе зани-
маются церкви — организации, издрев-
ле профессионально специализирующие-
ся на эксплуатации упрощённой этики.



же забывается. В результате она никогда
не становится базой для понятийного мы-
шления. И на этот странный процесс на-
прасно тратится самый благоприятный для
обучения период жизни.

В среднем по планете каждый человек
потребляет порядка 21 МВт*ч за год.
В развитых странах этот показатель в не-
сколько раз выше [16]. Несложные под-
счёты показывают, что человеческий орга-
низм при средней мощности 100 Вт сам
по себе потребляет лишь порядка
1 МВт*ч за год. Между тем миллионы
лет наши далёкие предки жили в условиях
острого дефицита энергии и обилия вра-
гов. В этих условиях масса их мозга уве-
личивалась. Однако интенсивная социали-
зация на фоне роста численности популя-
ции, увеличение эффективности производ-
ства, разделения труда и роста энергети-
ческих излишков [16] создаёт условия
для появления так называемого коллектив-
ного интеллекта как некоего конкурента
индивидуальному. Начиная с определён-
ного момента социальное развитие челове-
чества начинает ассоциироваться с некото-
рой индивидуальной деградацией, ибо
«большая социальная сложность происте-
кает из индивидуальной простоты» [17].

Ментальный уровень людей в любой по-
пуляции подчиняется кривой, близкой
к нормальному распределению. Большин-
ство населения конформисты, некоторая
небольшая часть асоциальна по причине
своей маргинальности или, наоборот, гени-
альности. Любые асоциальные элементы
представляют для стабильности страны
опасность. Государство заботится о своей
стабильности, поэтому старается нормиро-
вать население на некий усреднённый уро-
вень. С помощью своих институтов, в том
числе в сфере образования, оно по мере
возможностей старается избавиться от лю-
бых асоциальных явлений и, как следст-
вие, от их носителей. Задача государст-
ва — подготовить максимально социали-
зированных людей, которые согласны
с политической повесткой, исправно платят
налоги, не выдаются своим поведением

В данном контексте нас беспокоят не сами
церкви как таковые, а характер церковных
проповедей и ритуалов как лакмусовая бу-
мажка определённых негативных трендов.

Технология GPT3.5 и её клоны также неиз-
бежно наводняют инфополе новым контен-
том, качество которого пока неочевидно. За-
то несложно предположить, что такие алго-
ритмы помогут увести часть ленивых или
впечатлительных натур в некую параллель-
ную реальность. Строго говоря, значительное
большинство людей и так там проводят всю
жизнь [14]. Можно в этой связи вспомнить
прецедент с радиопостановкой романа Гер-
берта Уэллса «Война миров» в эфире стан-
ции CBS 30 октября 1938 г., которую мил-
лион жителей северо-востока США принял
за реальный новостной репортаж, поверил
в нападение марсиан и ударился в панику.
Хотя бы по причине присутствия в програм-
ме предмета ОРКСЭ средняя школа целена-
правленно не учит осуществлять качествен-
ную фильтрацию спама и выстраивать жизнь
в виде направленного творческого процесса.
В результате у населения даже наблюдается
постоянный рост информационного пресыще-
ния и дезориентации, и даже, как следствие,
депрессивных состояний и суицидальных на-
строений [15].

Кроме того, поскольку память человека ди-
намическая, знания, которые не задействова-
ны в регулярной профессиональной деятель-
ности, постоянно видоизменяются либо про-
сто забываются. Программа средней образо-
вательной школы предусматривает необходи-
мость заучивания больших объёмов данных,
часто бессистемных, неактуальных и просто
неинтересных для ученика. Эта информация
с высокой долей вероятности либо устареет
до момента востребованности, либо просто
так никогда и не пригодится. В любом слу-
чае ученик с ней не работает, не использует
в своём творчестве, и поэтому она, как пра-
вило, записывается мозгом поверх других си-
ноптических связей на время, необходимое
для получения положительной оценки на эк-
замене или контрольной. И, естественно, тут
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за установленные рамки. Всё бы хорошо,
но только это приводит к той самой деграда-
ции, социальному размыванию личности. Оче-
видный выход в этой ситуации — принуди-
тельная индивидуализация путём максимально
возможного интенсивного выявления и развития
собственных качеств, в хорошем смысле —
своеобразная форма протестного поведения,
движения против общего негативного тренда
в сторону тренда созидательного, позитивного
и эволюционно оправданного.

Кстати, судя по тому, что за последние пару
десятков тысяч лет средняя масса мозга
уменьшилась на значительные 15 %. Можно
дополнительно говорить о характерной только
для человеческой популяции так называемой
самоселекции, или искусственном отборе, кото-
рый направлен на уменьшение интеллектуаль-
ного потенциала каждого отдельного члена об-
щества [1]. Это огромная самостоятельная
проблема, которая государством не манифести-
руется и уж тем более не решается, в том
числе системой среднего школьного образова-
ния. В самом лучшем случае можно обнару-
жить государственные программы поощрения
рождаемости, которые, вероятно, придумывал
тот, у кого никогда не было детей, по крайней
мере одарённых.

Созданный человечеством эволюционно оправ-
данный задел позволил обеспечить базу для
запуска научно-технологического прогресса.
Благодаря продолжающимся процессам по раз-
делению труда человеческая жизнь становится
более комфортной, высвобождается всё больше
свободного времени, возможности глобальной
коммуникации выросли на порядки, популяция
растёт. Однако, несмотря на то, что, начиная
с эпохи А. С. Пушкина, увеличилось количест-
во людей, качество каналов связи, душевое по-
требление энергии (выросло в четыре раза
[16]), а также из-за роста разделения труда
высвобождается всё больше свободного време-
ни, мы не наблюдаем связанное с этим про-
порциональное по количеству появление новых
Пушкиных. Причину можно объяснить тем,
что абстрактные поля неокортекса человека ак-
тивизируются только при решении задач пере-
хода на новые уровни развития или в опасных
для жизни ситуациях. В условиях сытости,
комфорта, особенно подаренных социумом,
а не обеспеченных своим тяжёлым трудом,

неокортекс впадает в режим экономии
энергии, будоража и развлекая мозг ис-
кусственными стимуляторами выброса
дофамина и потреблением праздного
контента. При этом у людей размыва-
ются жизненные ориентиры, теряется
то, что люди привыкли называть смыс-
лом жизни [9]. Учащиеся теряют моти-
вацию к обучению, система образования
деградирует, роль учителя обесценивает-
ся [5]. Это приводит к появлению кон-
фликтов и кризисных явлений, которые
создают революционную ситуацию
и приводят к перестройке общественного
уклада. На сломе устаревшей парадигмы
приходится выстраивать новую,
при этом работа мозга активизируется,
человек начинает более эффективно ис-
пользовать своё время, минимизируется
большинство стенаний и сомнений, по-
вышается мотивация учащихся к получе-
нию максимально адекватного образова-
ния, статус учителя вырастает, что на-
зывается, до небес. Такой колебатель-
ный процесс интенсивности использова-
ния неокортекса длится всю обозримую
историю развития человека как вида.
Давно пора в него вмешаться.

Однако эти и другие проблемы просто
невозможно решить в среде из учени-
ков, набранных по принципу территори-
альной принадлежности, под контролем
обычных учителей с зарплатой дворника
[18], которых в средних школах ещё
и катастрофически не хватает [19].
Преподавательский состав средних школ
довольно пёстрый, но гениально одарён-
ных людей среди учителей не может
быть кратно больше, чем в среде,
из которой они пришли. Получается,
учеников готовят к жизни в основном
не гении, а обычные люди на низкой
зарплате с низким авторитетом [7].
Рассчитывать на то, что они сумеют
выявить и раскрыть индивидуальные та-
ланты разнообразно одарённых учеников
и массово воспитают гениев, способных
структурно положительно повлиять
на жизнь конкретного государства
и всего человечества, не приходится.



Анализ демографической статистики по-
казывает, что начиная с 1957 года
на территории нынешней России за неко-
торым исключением сохраняется отрица-
тельная динамика естественного прироста
населения, которая в начале 90-х годов
прошлого века сменилась естественной
убылью [21]. В трёх различных вариан-
тах демографического прогноза Росстата
до 2035 г. запланировано дальнейшее со-
кращение численности большинства на-
циональностей, составляющих коренное
население России и одновременно —
увеличение внешних миграционных пото-
ков. Это обстоятельство говорит о мен-
тальной слабости некоторых коренных
народов страны. Тем более что в ряде
регионов, вопреки общему тренду, сохра-
няется прирост населения, который не за-
висит от уровня благосостояния [21, 22]
и, кстати говоря, обратно коррелирует
с динамикой суицидов [15]. Разные на-
циональные группы, находясь в одном
общественном контексте, живя в одном
государстве, демонстрируют различную
демографическую парадигму. Известно,
что здоровый, ментально сильный и фи-
зически развитый, счастливый в браке
адекватный человек воспитывает по край-
ней мере нескольких детей. Понятно, что
процесс размножения и воспроизводства
выраженно биологичен, однако речь идёт
о том, что значительная часть инстинк-
тивных программ здорового, крепкого,
адекватного человека естественным обра-
зом непосредственно связана с воспита-
нием потомства. Закономерно, что в де-
мографически благополучных областях
страны понимают, что многодетные жен-
щины «выполняют важнейшую социаль-
ную роль по воспитанию подрастающего
поколения, задают тренд на создание
больших семей и поддержание традици-
онных ценностей, а также улучшают де-
мографическую ситуацию в стране» [23].
Не во всех регионах их главы способны
не только демонстрировать такое понима-
ние, но и тяжело и эффективно работать
в этом направлении. В таких условиях
значительное реальное повышение инди-
видуальной осознанности граждан,

Масштабных программ, которые бы массово
готовили по-настоящему сильных, стрессо-
устойчивых, развитых в области своей ин-
дивидуальной компетенции гениев, всё-таки
нет и, вероятно, в существующей образова-
тельной парадигме не предвидится. Как уже
отмечалось, любое состоящее из чиновников
государство, как правило, стремится прово-
дить среди населения стабилизирующий от-
бор. Обычные политики в своём большин-
стве видят в массовом появлении в общест-
ве гениально одарённых сильных людей
не важнейшее конкурентное преимущество
для своей страны и не эволюционно оправ-
данный механизм выживания для всего че-
ловечества, а большую конкурентную опас-
ность для своего личного благополучия.
В результате расходы бюджета по разделу
«Образование» у нас в стране неуклонно
снижаются и уже сейчас находятся на недо-
пустимо низком уровне. В 2023 и 2024 гг.
они составят 0,9 % ВВП, а к 2025 г. за-
планировано снижение до 0,7 % ВВП.
А ведь между образовательным цензом
и уровнем экономического развития страны
наблюдается отчётливая положительная
связь [10]. Исходя из соображений универ-
сальности законов сохранения, можно сде-
лать вывод, что от государства нет смысла
ждать запроса на получение населением
массового качественного образования. Тем
более что востребованность специалистов
высшей квалификации низка, всего чуть
больше четверти от общего числа занятых
[20]. Массовое качественное образование,
а тем более массовое воспитание исключи-
тельных людей государству по тем или
иным причинам не нужно, не запланирова-
но. Это важное наблюдение, на которое
противникам самостоятельной парадигмы
образования будет трудно возразить конст-
руктивно. Между тем, если источник внеш-
ней энергии иссякает, его оптимизация име-
ет ограниченные перспективы. Остаётся
единственная надежда на внутренние ресур-
сы, максимальное задействование которых
и предполагает предлагаемая образователь-
ная парадигма самостоятельного осознанного
обучения.
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и прежде всего молодого поколения, является,
по-видимому, последней надеждой задачи по-
пуляционной выживаемости. Способна ли су-
ществующая в России система образования,
в том числе средняя школа, сыграть свою
роль в решении задачи целенаправленного
массового воспитания людей с описанными ха-
рактеристиками и шаблонами поведения?

А между тем на фоне величайшей в истории
деиндустриализации и рекордной избыточной
смертности в последние десятилетия в России
заметно выросла скрытая безработица, особен-
но среди госслужащих. Бюрократический аппа-
рат принудительно раздут, в результате,
по разным оценкам, несколько десятков про-
центов населения фактически не приносят об-
щественной пользы [24]. Всё бы ничего,
но важно понимать, что эти люди за время
своего нахождения на работе привыкают
ко вполне определённому образу жизни, а это,
к сожалению, в значительной мере понижает
средний уровень осознанности всего общества.

В ближайшее время дополнительное давление
на рынок занятости должны оказать разраба-
тываемые различными стартапами алгоритмы
машинного обучения. Например, GPT или
Figure 01 [25], при всех своих очевидных не-
достатках и ограничениях, способны в обозри-
мое время значительно поменять рынок труда,
нивелировав спрос на вакансии стажёров, млад-
шего обслуживающего персонала, водителей,
дворников, бухгалтеров, дизайнеров, грузчиков,
охранников, учётчиков и других работников
с низким и средним уровнем квалификации,
что может затронуть примерно половину заня-
тых в стране [20]. Выпускники учебных заве-
дений должны будут выпускаться подготовлен-
ными к тому, чтобы иметь возможность сразу
приступить к полноценному творчеству, причём
сразу в некотором диапазоне профессий. Это
уже сейчас требует от системы образования пе-
рестройки всех образовательных программ, на-
чиная со школьных, однако неповоротливость
и инерционность, а также другие проблемы су-
ществующего стереотипного подхода к процессу
обучения не позволяют рассчитывать на то, что
это будет выполнено оперативно и качественно.
Смогут ли любители половинчатых подходов
к решению системных проблем дать письмен-
ное обязательство компенсировать людям поте-
ри от своих экспериментов?

Часто научные открытия или новые
производственные технологии, автомати-
зируя некоторые рутинные операции,
делают ненужными целые профессии.
В истории мы даже найдём множество
примеров, когда высвобождаемые работ-
ники поднимали бунт: любопытный эпи-
зод описан в Иудейских древностях
Иосифа Флавия, кн. 18, гл. 3, п. 2 [26].
Как мы сейчас понимаем, автоматизация
подачи воды явилась для части палес-
тинских рабочих личной трагедией, для
другой части и общества в целом —
предоставила новые возможности
и спровоцировала новый скачок научно-
технического прогресса, а также рост
благосостояния и комфорта. Переживае-
мые нами качественные изменения име-
ют другой масштаб. Тем не менее мож-
но уверенно заявить, что автоматизация
рутинных задач, как правило, создаёт
условия для появления новых профес-
сий, даже целых отраслей промышлен-
ности [27], да и просто меняет концеп-
цию мироустройства [25]. К сожалению,
система общего образования целенаправ-
ленно не ориентирует учеников на быст-
рую адаптацию к смене вакансий
на рынке труда. И поэтому на фоне
проблем с низким уровнем осознанности
и дефицита востребованности людских
ресурсов в последнее время в разных
странах прошла серия экспериментов
с выплатой населению безусловного ба-
зового дохода, которые ожидаемо про-
валились [28].

В ближайшее десятилетие можно ожи-
дать значительный рост численности гу-
маноидов с перспективой полного или
частичного вытеснения ими человеческой
популяции [29]. То, что недавно вос-
принималось как фантастика, на наших
глазах начинает превращаться в близ-
кую по времени реальность. Для этого
на данный момент уже изобретены
практически все ключевые технологии.
Легко предположить, что мозг изрядной
доли человечества, не имея возможности
или талантов найти себе достойное при-
менение, развращённый бездельем



цессы. Человечество само создаёт искус-
ственные барьеры, которые постоянно
принудительно разделяют его на две час-
ти — тех, кто смог их преодолеть, и тех,
кто не смог. Так было всегда, это эволю-
ционная данность, проистекающая из на-
шей индивидуальной изменчивости. Это
обстоятельство рождает глобальные обще-
ственные и личностные конфликты, пери-
одически приводящие к скачкообразным
революционным коллизиям. В хорошем
смысле принудительное, индивидуальное,
интеллектуальное, целостное взросле-
ние — один из немногих надёжных спо-
собов нивелирования указанной проблема-
тики. Существующая образовательная па-
радигма в рамках ФГОСов вроде бы да-
же декларирует озабоченность ею и наме-
рение работать с данной повесткой. Од-
нако по факту, как известно, выпускники
системы среднего и даже высшего образо-
вания зачастую не способны с первых
дней полноценно приступить к работе, они
просто не готовы к современным вызовам
времени. Наоборот, нередки случаи, когда
на первом месте работы они слышат совет
забыть всё, чему их учили до этого.
В этом смысле можно уверенно заявить
о том, что школа по какой-то причине
дезориентирует учеников, учит их по ус-
таревшим программам заведомо устарев-
шим знаниям и компетенциям [5].

В этих условиях мы ещё и наблюдаем
значительный отток самой подготовленной
и (излишне?) активной молодёжи, кото-
рая, не видя для себя конъюнктурных
перспектив, околдованная нецензурирован-
ной государством пропагандой, старатель-
но учит языки и пробует найти себя
в других странах. Строго говоря, для не-
которых это оканчивается успехом [30],
однако далеко не для всех. В любом слу-
чае фактически Россия осуществляет экс-
порт не только своих дешёвых природных
ресурсов, но и бесплатный — своих наи-
более активных людских. Заметим, что
другая часть не желающей социализиро-
ваться молодёжи, не склонная к таким се-
рьёзным переездам, своё протестное пове-
дение осуществляет иначе — уходит

на фоне безусловного базового дохода будет
в поисках развлекательного контента и ис-
кусственных эмоций осваивать новую техно-
логию в том же ключе, в котором он «осво-
ил» сеть Интернет. Всё начнётся заменой
роботами домашних питомцев, затем люди
станут покупать или брать в аренду роботов-
садовников или даже, скажем так, роботов-
домохозяек с расширенными возможностями,
позже найдутся желающие заключить с гу-
маноидом брак. А затем, как когда-то более
организованные кроманьонцы вытеснили не-
андертальцев, а европейцы — индейцев, так
и не имеющие человеческих недостатков гу-
маноиды с интеллектом не ниже уровня
большинства населения Земли, зато коллек-
тивно лучше организованные, вполне могут
вытеснить людей. Всех, кроме тех, кто эти-
ми гуманоидами управляет и кого они обслу-
живают. Как видим, одна из главных задач
системы образования как раз состоит в том,
чтобы подготовить людей, способных успеш-
но адаптироваться в условиях быстро меняю-
щейся внешней среды. Для этого нужно
приучать людей с самого детства, с физиоло-
гически оправданного возраста, к хорошему
образовательному стрессу, разумеется, с пе-
риодами отдыха, перепроверки и закрепления
материала. Мы определённо переживаем сме-
ну эпох, которую сами же себе инициирова-
ли. В этих условиях жить прежними канона-
ми, рассчитывать на то, что можно будет
обойтись их реформированием, — значит
обречь себя на исчезновение.

Акцентируем внимание на том, что техноло-
гии глубокого машинного предварительного
обучения вроде GPT3.5 из-за особенностей
своего функционирования могут составлять
серьёзную конкуренцию в основном для тех,
кто привык опираться в жизни на так назы-
ваемое интуитивно-гормональное мышление.
Для остальных они, наоборот, до поры
до времени будут служить помощниками
в работе и жизни, двигать прогресс и далее
повышать для людей планку соответствия
[27]. Необходимо осознавать, что новые
технологии и избыток энергии по определе-
нию интенсифицируют эволюционные про-
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в различные субкультуры, праздное времяпре-
провождение, алкоголизацию и наркоманию.
Надо ли говорить, что и эти концептуальные
проблемы современная средняя школа профес-
сионально и эффективно решить не в состоя-
нии, по крайней мере, не решила до сих пор.

Итак, не приходится ожидать от внешних ис-
точников устойчивого массового запроса на по-
лучение настоящего качественного высшего
профессионального образования в стране.
По разным причинам для государства оно пре-
вращается из инструмента мировой конкуренции
в досадную социальную нагрузку. Соответствен-
но, средняя школа, несмотря на декларативные
реляции ФГОС, также не нацелена на кумуля-
тивное целенаправленное выращивание исключи-
тельных и просто сильных и счастливых людей.

Скорее наоборот, управляемая старыми
и убаюкиваемая некоторыми новомодны-
ми заблуждениями [8] и полумерами [2]
существующая парадигма среднего школь-
ного образования на фоне возросшего
энергетического и технологического потен-
циала способствует масштабному сниже-
нию общей грамотности населения и ос-
лаблению его перед новыми вызовами
времени [17]. Между тем это очень
странно и расточительно — не заботить-
ся о воспроизводстве одного из самых
ценнейших ресурсов любого современного
государства — интеллектуальном и твор-
ческом потенциале населения и его психи-
ческом здоровье. ÍÎ
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Abstract: The article is devoted to substantiating the relevance and necessity of mass transfer of secondary school students to

independent study. The leading method of studying this problem was the method of theoretical and practical analysis of statis-

tical, pedagogical, psychological, sociological, scientific and methodological literature. The result of the study is a critical look

at the prospects for the application of the education system in the light of the latest achievements of scientific and technological

progress. The rationale for the use of an independent form of education is given, and its basic principles are revealed.

Keywords: education, family education, distance education, independent study, secondary school.
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ÐÅÇÎËÞÖÈß 
ÕÕI Âñåðîññèéñêîãî Ìàêàðåíêîâñêîãî
ôîðóìà ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì

Ðåñóðñû è âîçìîæíîñòè òðóäîâîãî
âîñïèòàíèÿ â ñîâðåìåííûõ 

øêîëàõ-õîçÿéñòâàõ

28 марта — 2 апреля 2023 года
в Республике Саха (Якутия) состо-
ялся ХХI Международный Мака-
ренковский форум «Ресурсы и воз-
можности трудового воспитания
в современных школах-хозяйствах»
(далее — Форум).

Форум проводился с целью обсуж-
дения и выработки основных стра-
тегических направлений развития
школ-хозяйств России. 

Îñ�îâ�û�è çà�à÷à�è Форума ста-
ли: актуализация педагогического
наследия А. С. Макаренко в совре-
менных условиях; выявление, под-
держка и распространение воспита-
тельных практик, успешного опыта
хозяйственной деятельности образо-
вательных учреждений, в том числе
и в труднодоступных регионах; со-
здание детско-взрослых образова-
тельных производств и школьных
производственных технопарков; при-
влечение АгроНТРИ для техноло-

гического обеспечения деятельности
школ-хозяйств, подготовки педагогов
и наставников, возможных форм реали-
зации права ребёнка на привлекатель-
ный для него труд. 

В мероприятии приняли участие пред-
ставители 24 регионов России, Респуб-
лики Беларусь и Италии. Всего за про-
шедшие годы проведения Форума в его
работе приняли участие около 1000 об-
разовательных учреждений — школ-хо-
зяйств, в том числе и агрошколы. Уча-
стниками заочных и очных мероприятий
текущего года стали 40 конкурсантов,
из них 24 — в очном формате.

В ходе обсуждения участники Форума
рассмотрели:

� значение методологии производствен-
ного воспитания макаренковского типа
для успешного развития школ-хозяйств;

� роль, задачи и инновационные прак-
тики реализации детско-взрослых обра-
зовательных производств;



1. Под производственным воспитанием
в сфере образования понимается дея-
тельность по воспитанию у несовершен-
нолетних учащихся позитивного отноше-
ния к ценностям труда и созидания,
а также привычек к продуктивной заня-
тости с целью обеспечения готовности
выпускников к эффективной трудовой
деятельности.

2. Производственный труд учащихся осу-
ществляется на принципах права выбора
вида труда, добровольности труда, возме-
здности труда.

3. Производственное воспитание осуще-
ствляется в образовательных организациях
различных типов и видов, реализующих
дополнительные общеобразовательные
программы и (или) программы профессио-
нальной подготовки, с привлечением уча-
щихся к производственному труду.

4. Образовательные организации, осуще-
ствляющие производственное воспитание,
могут иметь специальное наименование —
«школа-хозяйство» либо наименование,
отражающее направление производствен-
ного воспитания (агрошкола, агростанция
и др.) с соответствующим штатным распи-
санием.

5. Образовательные организации, осуще-
ствляющие производственное воспитание,
имеют на праве оперативного управления
материально-техническую базу для орга-
низации производственного труда учащих-
ся (недвижимость, оборудование, теплич-
ные хозяйства, сельскохозяйственную тех-
нику, поголовье сельскохозяйственных
животных, транспортные средства, иное
имущество).

Îáùè� ñîáðà�èå� Ôîðó�à 
ïðè�ÿòî ñëå�óþùåå ðåøå�èå:

1. Обобщить передовой опыт работы об-
разовательных организаций производст-
венной и агротехнологической направлен-
ности с последующей разработкой органи-
зационно-методического обеспечения и его

� перспективы и сложности становления
школ-хозяйств, нормативно-правовое регули-
рование их деятельности;

� проблемы взаимодействия школ-хозяйств
с социальными партнёрами и пути их реше-
ния;

� способы привлечения грантовых и иных
средств в целях развития школ-хозяйств;

� пути взаимодействия с Центром дополни-
тельного образования при Министерстве про-
свещения России;

� решение вопросов подготовки педагогов
и наставников для школ-хозяйств, прежде
всего сельского региона и агропрофиля. 

Особое внимание участники и гости Форума
также уделили темам: 

� взаимодействия с профессиональными об-
разовательными организациями и организаци-
ями высшего образования;

� включения школ-хозяйств в реализацию
потенциала территорий, в том числе через
развитие образовательно-производственного,
например, агротуризма на базе образователь-
ной организации — школы-хозяйства.

Деятельность школ-хозяйств согласуется
с национальными целями страны. Для сис-
темной работы по достижению националь-
ных целей необходима институциализация
производственного воспитания в школах
России. Для этого следует дополнить Фе-
деральный закон от 31.07.2020 № 304-
ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об образовании в Российской
Федерации” по вопросам воспитания обуча-
ющихся» специальной статьёй «Производст-
венное воспитание», в которой бы содержа-
лись основные цели и определение деятель-
ности школ по производственному воспита-
нию школьников. Вот концептуальный
очерк этой новации:

Ðåçîëþöèÿ ÕÕI Âñåðîññèéñêîãî Ìàêàðåíêîâñêîãî ôîðóìà 

ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì
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реализации в школах России. Особое внима-
ние обратить на уникальный опыт Республики
Саха (Якутия). 

2. Провести следующий Форум в Тамбовской
области на базе межрегионального ресурсного
центра агробизнес-образования «Школа агро-
бизнеса — Тамбов» (МАОУ «Татановская
СОШ»).

3. Рекомендовать Ассоциации «Агрошколы
России» внести изменения в наименование
и принять наименование «Ассоциация агро-
школ и школ-хозяйств». Юридически офор-
мить внесённые изменения.

4. Ассоциацию «Ассоциация агрошкол
и школ-хозяйств» ввести в постоянный состав
оргкомитета Форума и конкурса.

5. Назначить Т. Ю. Хударову постоянным ди-
ректором конкурса. 

6. Постоянному директору конкурса обеспе-
чить внесение изменений в Положение о кон-
курсе им. А. С. Макаренко с учётом принято-
го решения.

7. В рамках Всероссийского Макаренковского
форума с международным участием, конкурса
им. А. С. Макаренко открыть номинацию
на право присвоения школе-победителю имени
«Школа счастья им. А. М. Кушнира».

8. Рекомендовать участие команды Республи-
ки Саха (Якутия) во Всероссийском слёте аг-
роклассов и агроэкологических объединений

учащихся в 2023 году, организуемом
ФГБОУ ДО ФЦДО Минпросвещения
России.

9. Рекомендовать Министерству просве-
щения РФ, Министерству сельского хо-
зяйства РФ дополнить дорожную карту
(план мероприятий) по развитию агро-
классов и агрообъединений России сле-
дующими мероприятиями:

� Форум агрошкол России (ежегодный,
стартовое мероприятие в августе) —
как площадка производственных, обра-
зовательных продуктивных практик аг-
рошкол и школ-хозяйств России с це-
лью развития производственного воспи-
тания и агробизнес-образования в систе-
ме школ-хозяйств, агрошкол и других
образовательных организаций и объеди-
нений.

� Всероссийский Макаренковский фо-
рум с международным участием, кон-
курс им. А. С. Макаренко (ежегодно,
итоговое мероприятие в апреле) с целью
актуализации педагогического опыта
и производственных практик школ-хо-
зяйств и образовательных организаций,
объединений агротехнологического про-
филя и выявления лучших образователь-
ных практик. Высшей наградой конкур-
са является медаль А. С. Макаренко
«За педагогическую доблесть», вручае-
мая за выдающие заслуги в сфере про-
изводственного воспитания и агрообра-
зования. ÍÎ



В Н И М А Н И Е ,  К О Н К У Р С Ы !

Издательский дом «Народное образование» 
и Всероссийский детский центр «Орлёнок»

в 2023 году проводят ряд конкурсов, посвящённых 

Году педагога и наставника

«Орлёнок — 
мой наставник по судьбе»

У каждого человека есть наставник. Это — родители, которые помогают и поддерживают 
своих детей на протяжении всего жизненного пути, передают им свои ценности 
и правила. Это учителя, которые не только учат читать и писать, выводить химические 
и физические формулы, но и помогают ребёнку открыть мир, найти своё место в нем, 
выбрать правильный жизненный маршрут. Это и писатели, чьи герои показывают 
идущему в мир образцы стойкости, верности, любви.

А у кого-то таким наставником стал «Орлёнок». Это и детский лагерь, и вожатый, 
и друг по отряду. «Орлёнок»-лагерь не учил и не показывал приехавшему ребёнку как 
надо жить, а с головой окунал его в совместное строительство, создание жизни «такой, 
как хочется».

«Орлёнок»-вожатый помогал выстраивать отношения с окружающим миром 
и людьми, чувствовать себя ответственным за то, что происходит вокруг. Вместе 
с «Орлёнком»-другом по отряду подросток учился творить и говорить, поступать 
честно и правильно.

Мы объявляем конкурс эссе, рассказов, воспоминаний, посвящённых «Орлёнку»-
наставнику.

Положение о конкурсе публикуется на сайтах ИД «Народное образование» и 
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». Лучшие материалы будут представлены на страницах 
журналов издательства «Народное образование», в сборниках ВДЦ «Орлёнок», 
а победителей ждёт встреча в большом орлятском кругу, где мы поделимся своими 
воспоминаниями, поговорим как жить «по-орлятски» дальше.
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Ìåòîäîëîãèÿ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÓÄÊ 37.015.32

Î çíà÷åíèè ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà
â îáåñïå÷åíèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî
çäîðîâüÿ äåòåé

Àëåêñà��ð Âëà�è�èðîâè÷ Øóâàëîâ, 
кандидат психологических наук, психолог Кризисного центра
помощи женщинам и детям, доцент факультета психологии
Российского православного университета св. Иоанна
Богослова, главный редактор научного альманаха 
«Живая вода», Москва, virtusfront@mail.ru

Â ñòàòüå à�àëèçèðóþòñÿ êà÷åñòâå��ûå õàðàêòåðèñòèêè ñèñòå� ñâÿçåé è îò�îøå�èé
â �åòñêî-âçðîñëîé ñî-áûòèé�îé îáù�îñòè; ðàñêðûâàåòñÿ ïîñëå�îâàòåëü�îñòü
ïðå�ñòàâëå�èé î ñî-áûòèé�îé îáù�îñòè ëþ�åé; îïðå�åëÿåòñÿ ïî�ÿòèå «ç�à÷è�ûé
âçðîñëûé»; ïðèâî�èòñÿ òèïîëîãèÿ áàçîâûõ ïå�àãîãè÷åñêèõ ïîçèöèé; îïèñûâàþòñÿ
óñëîâèÿ è êðèòåðèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî ç�îðîâüÿ �åòåé, â îñ�îâå êîòîðûõ ëåæèò
÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð âëèÿ�èÿ; ðàññ�àòðèâàþòñÿ âàðèà�òû �àðóøå�èé ïñèõîëîãè-
÷åñêîãî ç�îðîâüÿ ó �åòåé â ñèòóàöèÿõ �èñôó�êöèî�àëü�ûõ è �åñòðóêòèâ�ûõ îò�î-
øå�èé ðåá¸�êà è âçðîñëîãî; êî�êðåòèçèðóþòñÿ èñòî÷�èêè âîç�èê�îâå�èÿ, ôîð�û
ïðîòåêà�èÿ è óñëîâèÿ ïðåî�îëå�èÿ �àðóøå�èé ïñèõîëîãè÷åñêîãî ç�îðîâüÿ; ââî�èò-
ñÿ ïî�ÿòèå «à�òðîïîãå�èÿ» êàê �àèáîëåå îáùåå îáîç�à÷å�èå �àðóøå�èé ïñèõîëî-
ãè÷åñêîãî ç�îðîâüÿ ó �åòåé, îáóñëîâëå��ûõ �åãàòèâ�û�è âëèÿ�èÿ�è ÷åëîâå÷åñêîãî
ôàêòîðà.

� со-бытийная общность � значимый взрослый � норма развития 
� психологическое здоровье � дисфункция детско-взрослой общности 
� деструкция детско-взрослой общности � антропогения



Можно сказать, что условной единицей
полноценного человеческого бытия являет-
ся не отдельно взятое «я», не человек
сам по себе, а со-бытие — человек
в полноте и многообразии витальных, со-
циальных, эмоциональных, интеллектуаль-
ных, нравственных и духовных связей и
отношений с другими людьми: «Я и ма-
ма», «Я и папа», «Я и близкие», «Я и
дальние», «Я и старшие», «Я и млад-
шие», «Я и прошлые и будущие поколе-
ния», «Я и Богочеловек».

В свете традиционных святоотеческих
представлений со-бытийная общность тео-
центрична. Святое Евангелие повествует
о том, как Иисус Христос во время Тай-
ной Вечери раскрывает ученикам образ
синергийной со-бытийной общности: Бог
Отец — виноградарь, Бог Сын — вино-
градная лоза, апостолы, а с ними и все
люди — ветви виноградные, призванные
в свямзи с Богом плодоносить добрыми
делами: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нём, тот прино-
сит много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего» (Ин. 15:5). 

Прообраз понятия «со-бытийная общ-
ность» дан в наставлении святого подвиж-
ника VI–VII веков аввы Дорофея
(рис. 2). Он начертал окружность и
разъяснил: круг — это мир людей; центр
круга — это Бог; радиусы внутри кру-
га — пути жизни человеческой; чем бли-
же человек к Богу, тем ближе он к дру-
гим людям; чем дальше люди от Бога,
тем дальше они друг от друга. 

Ðèñ. 2. Íàñòàâëå�èå ïðåïî�îá�îãî àââû

�îðîôåÿ

Ñî-áûòèéíàÿ îáùíîñòü

Перефразируя слова историка М. Я. Гефтера
о начале человеческой истории, В. И. Сло-
бодчиков пишет: «Всё собственно человече-
ское в человеке начинается, становится,
развивается не с нуля, подлинное вочело-
вечивание человека начинается с Начала!
(здесь и далее выделено нами — А. Ш.)
Мы знаем Имя Начала Всякого Бытия, как
оно названо в Священном Писании (помните
у св. ап. Иоанна — В начале было Сло-
во…). И так же точно — мы должны поло-
жить начало человеческого в человеке, но
уже в языке психологии и педагогики разви-
тия. Для меня таким началом является пре-
дельная идеализация человеческой реальнос-
ти — это со-бытийная неслиянно-нераз-
дельная общность людей» [1, с. 249].

Со-бытийная общность есть прежде всего
добровольное единение людей на основе об-
щих идеалов, ценностей и смыслов, преодо-
ление каждым тяготения собственного эго-
центризма и границ своей индивидуальности,
переживание чувства солидарности, ответст-
венности и преданности, которое включает
в себя и «я», и «ты», и «мы». Нигде и ни-
когда мы не можем увидеть человека до и
вне его связи с другими: он всегда сущест-
вует и развивается в сообществе и через со-
общество. Психологически со-бытийная
общность полицентрична (рис. 1).

Ðèñ. 1. Ñî-áûòèé�àÿ îáù�îñòü ëþ�åé
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Психолого-педагогические представления о со-
бытийной общности людей преемственно свя-
заны с наследием русской религиозной фило-
софии, в первую очередь с учением о соборно-
сти А. С. Хомякова [2] и философией все-
единства С. Л. Франка [3]. 

По мнению А. С. Хомякова, наиболее адек-
ватно выразить единство, основанное на свобо-
де и любви, может лишь соборность, играю-
щая как бы роль посредника между гомрним
(божественным) и домльним (земным) мира-
ми. Соборность — это особый тип взаимоот-
ношений, при котором единство достигается
на основе добровольной, бескорыстной, мило-
сердной, жертвенной любви людей друг к дру-
гу и общей их любви к Богу. Соборность
представляет собой не данность, а заданность
человеческой жизни, своего рода сверхзадачу.
Соборность имеет место в церковной жизни,
но те же самые нормы и принципы называют-
ся общностью (общинностью) в быту, соци-
альных отношениях и хозяйственной деятель-
ности. 

Принцип соборности как «согласие личных
свобод» противостоит как индивидуализму,
разрушающему человеческую солидарность, так
и коллективизму, нивелирующему личность.
В нём основа и возможность преодоления ди-
кости маргинального поведения и варварства
стадного поведения. Являя собой «единство во
множестве», соборность скрепляет человечес-
кую общность и в то же время сохраняет не-
повторимые черты отдельного человека. 

С. Л. Франк в своих работах скрупулёзно
анализирует вопрос об укоренённости человека
в мире, о первичном и неустранимом единстве
духовной жизни. Это единство субъективной
реальности нашего «я», интерсубъективной ре-
альности, включающей «ты» и «мы» и, нако-
нец, транссубъективного Абсолютного и Непо-
стижимого Сущего, которое пронизывает собой
всю реальность и везде свидетельствует о себе,
просвечивает через все предметы с определён-
ной очевидностью в качестве «явной тайны». 

Говоря о связи «я» и «ты», С. Л. Франк под-
чёркивает их органическую включённость
в «мы», являющуюся первичным единством
для всех субъектов. Это единство внутренне
присутствует в каждом «я» и является онтоло-

гической основой его жизни. «Моё я —
пишет С. Л. Франк, — есть носитель
некой самобытной, скрытой от взоров
мира, таинственной и совершенно свое-
образной — именно сверхмирной реаль-
ности» [3, с. 229–230]. «Моё собст-
венное бытие есть не что иное, как моя
принадлежность к почве общего бытия»
[3, с. 238]. «Моё истинное и глубочай-
шее “я” совпадает с моим соучастием
в глубочайшем, метафизическом слое
“мы” и с моей сопринадлежностью к не-
му» [3, с. 276]. Человеческая общность
с этой точки зрения всегда есть нечто
большее, чем комплекс фактических че-
ловеческих сил, она приводится в дви-
жение неким первичным духовным орга-
низмом. Этот организм есть Бого-чело-
вечность, слитность человеческих душ
в Боге. «Развитие такой общности —
это не завершаемый в этом мире про-
цесс обретения каждым личностного спо-
соба бытия, это всегда выход за преде-
лы всякой наличной ситуации “здесь и
теперь”, прорыв сквозь пелену обыден-
ной очевидности к точке явленности и
подлинности — “Вот я, Господи!”» [1,
с. 249]. Так жизнь человека в горизон-
те личности возрастает к жизни в пер-
спективе Вечности.

В прикладном психолого-педагогическом
понимании со-бытийная общность взрос-
лых и детей рассматривается как прост-
ранство вынашивания, оформления и ак-
туализации специфически человеческих
способностей, позволяющих подрастаю-
щему человеку совершить прорыв от на-
чатков жизнеспособности к высотам
жизнетворчества. Со-бытие есть то, что
развивается, результатом развития чего
оказывается та или иная форма челове-
ческой субъективности1. Сам ход разви-

1 Субъективная реальность (субъективность, са-
мость) — форма существования и способ организа-
ции человеческой реальности, суть — самостоятель-
ность духовной жизни человека. Субъективность со-
ставляет родовую специфику бытия человека и отли-
чает его способ жизни от любого другого — до- или
внечеловеческого.



тать судьбу внутреннюю, более сущно-
стную, не случайную.

Вочеловечивание — дело трудное и даже
болезненное. Если на пути взросления
воспрепятствовать пробуждению челове-
ческих качеств и развитию человеческих
способностей, ребёнок может превратить-
ся в карикатуру на человека или чудови-
ще. К сожалению, иногда случается и
такое. Если детскую душу ранить, оста-
вить в запустении или, воспользовавшись
наивной неискушённостью, вовлечь в па-
губу, то ребёнок впадает в недуг. Хоро-
шо знакомые с детства сказки (будто
написанные на злобу дня сегодняшнего)
называют это колдовством. Как тут
не вспомнить Иванушку, который ослу-
шался сестрицу, напился из болота и
стал козленочком; Кая, которому в глаз
попал осколок разбитого дьявольского
зеркала, и его сердце оледенело; братьев,
по злой воле мачехи превращённых в ди-
ких птиц. Истории о потере человеческо-
го облика и достоинства перекликаются
с неутешительными реалиями настоящего
с уже привычными нарицательными
обобщениями: «зависимые», «отморожен-
ные», «порченые».

Чтобы «расколдовать» ребёнка, помочь
ему обрести дух полноценной человечес-
кой жизни, необходимо участие другого
человека. В жизни, как в добрых детских
сказках, процесс спасения (пробуждения,
освобождения, исцеления) является серь-
ёзным испытанием. Испытанием и для ре-
бёнка, и для близкого человека: Герда ра-
ди спасения Кая отправляется в рискован-
ное путешествие в царство Снежной ко-
ролевы; сестра, вопреки опасностям, пре-
возмогая боль, шьёт голыми руками бра-
тьям рубашки из крапивы.

Ф. М. Достоевский в романе «Братья
Карамазовы» писал, что ничего нет вы-
ше и сильнее, и здоровее, и полезнее
впредь для жизни, как хорошее воспоми-
нание, вынесенное ещё из детства,
из родительского дома: если набрать
таких (добрых) воспоминаний с собой

тия состоит в возникновении, преобразовании
и смене одних форм совместности, единства,
со-бытия другими формами — более слож-
ными и более высокого уровня развития. 

Çíà÷èìûå âçðîñëûå

Ребёнок зарождается, рождается и живёт
в системе реальных и разнородных связей и
отношений с другими людьми: первоначально
с матерью, затем с родными и близкими,
а впоследствии и с дальними. Живая общ-
ность, сплетение и взаимосвязь двух и более
жизней, их внутреннее единство и внешняя
противопоставленность друг другу указывают
на то, что взрослый для ребёнка (вообще
один человек для другого) не просто одно
из частных условий существования наряду
со многими другими, а фундаментальное ос-
нование нормального развития и полноценной
жизни [4].

Чтобы обеспечить ребёнку условия здоровой
и полноценной жизни, необходим взрослый
человек. Это аксиома, не требующая доказа-
тельства. Детству естественно присущи по-
требность и способность восполнения извне
в стремлении к обретению полноты человече-
ского бытия. Можно сказать, что «человече-
ское в человеке» — это всегда другой чело-
век: другой, осветивший и обогативший мою
душу, мой жизненный мир, и тот (или те),
кому я, в свою очередь, адресую свои силы
и способности. Старшие создают особую
располагающую среду, обеспечивают подоба-
ющие условия, благодаря которым младшие
познают богатства своей души, раскрывают
способности и дарования, дабы начать само-
стоятельно строить свою жизнь и в меру сил
одаривать жизни других людей. Иными сло-
вами, взрослые (в норме!) обеспечивают ре-
бёнку презумпцию человечности — право и
возможность стоять на человеческом пути
развития, стяжать человеческий облик и до-
стоинство, становиться в полной мере авто-
ром собственного развития и направленности
своей жизни, говоря словами писателя
Г. Гессе, наряду с внешней судьбой обре-
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в жизнь, то спасён человек на всю жизнь,
но и одно только хорошее воспоминание, ос-
тавшись при нас, может послужить нам во
спасение. Э. Фромм в работе «Искусство лю-
бить» обратил внимание на оборотную сторону
вопроса, утверждая, что родители дают жизнь,
но они же могут её забрать или сделать невы-
носимой; родители способны на чудеса люб-
ви — и никто не может причинить такого
вреда, как они [5]. 

Ф. М. Достоевский указал на благотворную
силу родительской любви, попечения и бла-
гословения. Э. Фромм предупредил об угро-
зах, проистекающих из родительского эгоиз-
ма, равнодушия и произвола. Таким обра-
зом, можно утверждать, что естественная
зависимость ребёнка от взрослого и тем бо-
лее его привязанность (отнюдь не только
к родителю) представляют собой ситуации,
в которых могут быть реализованы как жи-
вительные, благотворные, так и болезнетвор-
ные, и даже губительные силы и процессы.
Нас интересует вопрос: какие психологичес-
кие факторы и условия определяют характер
влияния взрослого на здоровье и развитие
ребёнка?

Согласно антропологической теории развития
в течение длительного периода дошкольного и
школьного детства подлинным субъектом
(точнее — полисубъектом) развития явля-
ется со-бытийная общность ребёнка и
взрослого [4]. Специалистам в этой связи из-
вестно широко употребляемое, но обычно край-
не расплывчатое определение — «значимый
взрослый». В логике наших рассуждений появ-
ляется необходимость наполнить его конкрет-
ным психологическим содержанием. Значимый
взрослый — это родной и/или близкий чело-
век, оказывающий существенное, определяющее
влияние на условия развития и образ жизни

ребёнка: родитель, опекун, воспитатель,
учитель, наставник. 

В основу классификации понятия «зна-
чимый взрослый» положены две суще-
ственные характеристики конкретного
взрослого человека, которые, на наш
взгляд, наиболее полно характеризуют
его статус в жизненном мире конкрет-
ного ребёнка. Это показатели кровного
родства — «родной/чужой» и духов-
ной близости — «близкий/чуждый»
(табл. 1).

Критерием первой характеристики явля-
ется принадлежность к единой родовой
ветви: для ребёнка это материнская и
отцовская ветви. Критерием второй ха-
рактеристики можно считать качество
отношений взрослого и ребёнка. Под-
линную основу близости двух людей со-
ставляет устойчивая духовная связь.

Значимые взрослые составляют естест-
венное человеческое окружение ребён-
ка. Мера кровного родства ребёнка и
взрослого изначально задана и неиз-
менна. Поэтому отношения в детско-
взрослой общности претерпевают каче-
ственные изменения по линии духовной
близости. Специфика духовной близос-
ти ребёнка и взрослого (в отличие
от витальной зависимости, социального
участия, эмоциональной вовлечённости)
состоит в очеловечивании взрослым
жизненного мира ребёнка. Максима та-
кого отношения есть любовь, которая,
словами святого апостола Павла, дол-
готерпит, милосердствует, не ищет
своего, не мыслит зла, не радуется

Таблица 1
Êëàññèôèêàöèÿ çíà÷èìûõ âçðîñëûõ

Äóõîâíàÿ ñâÿçàííîñòü Êðîâíîå ðîäñòâî

Ðîäíîé ×óæîé

Áëèçêèé Ðîäíîé è áëèçêèé ×óæîé, íî áëèçêèé

×óæäûé Ðîäíîé, íî ÷óæäûé ×óæîé è ÷óæäûé



жизнедеятельности взрослого и жизнедея-
тельности ребёнка (онтологический ас-
пект). Жизнь человека обусловлена куль-
турой, но не сводима к ней, проживается
и переживается непосредственно. Поэтому
первое разделение позиций взрослых —
на позиции «культурные», связанные
с владением (приобщением и постижени-
ем), хранением (соблюдением), приумно-
жением и передачей норм, эталонов и об-
разцов культуры другим поколениям, и
позиции «бытийные», связанные с непо-
средственным переживанием и воспитани-
ем чувства радости и ценности жизни, её
сущностным познанием и осмыслением
(рис. 3). 

Ðèñ. 3. Áàçîâûå ïå�àãîãè÷åñêèå ïîçèöèè

Второй шаг — определение исходных
движущих сил развития детско-взрослой
общности (процессуальный аспект).
Взрослые в своих отношениях с детьми
стремятся либо приобщить ребёнка к соб-
ственной жизненной позиции (линия
отождествления), либо поддержать его са-
мобытность (линия обособления)
(табл. 2).

Названные позиции — ядерные, не сво-
димые друг к другу. Их сочетания со-
ставляют практически всю материю совме-
стной жизни детей и взрослых, хотя в ре-
альной жизни в чистом виде они и
не встречаются.

Оживление и одухотворение ребёнка —
главные результаты усилий взрослого

неправде, а сорадуется истине2; как устрем-
ление взрослого навстречу становящейся само-
бытности ребёнка в непрерывном, напряжён-
ном поиске отношения не только отвечающего
детским нуждам и настроениям, но отноше-
ния, по сути, благотворного. Воспитание в ре-
бёнке человека — это прежде всего труд
любви, именно ею (в норме!) исполнены пе-
реживания и поступки значимого взрослого,
именно она побуждает к мобилизации себя
в качестве «инструмента» созидания и «орга-
на» развития со-бытийной общности. 

Áàçîâûå ïåäàãîãè÷åñêèå ïîçèöèè

Чтобы практически обеспечивать детям чело-
веческие условия развития, необходим опре-
делённый эталон, нормативная система коор-
динат. В. И. Слободчиков блистательно ре-
шил эту задачу, разработав оригинальную
типологию базовых педагогических позиций
[6]. Системообразующий принцип — благо-
творный характер отношения взрослого, бла-
гоприятствующий освоению ребёнком челове-
ческого способа жизни.

В отличие от методики обучения или приёма
воспитания, позиция является более ёмким
понятием, скрепляющим в непротиворечивое
целое педагогический инструментарий и чело-
веческий фактор. Позиция — это наиболее
целостная характеристика человека, опреде-
лившего своё место и назначение в жизни;
это способ реализации целей и ценностей
личности в её взаимоотношениях с другими.
Педагогическая позиция есть единство созна-
ния и деятельности, переживания и поведе-
ния, убеждения и поступка ответственного
субъекта образования. Она является формой
проявления педагогической состоятельности и
личностной зрелости взрослого в его отноше-
ниях с ребёнком.

Первый шаг в различении позиций — опре-
деление исходных оснований взаимосвязи
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2 См. полную цитату в 13-й главе послания святого апостола
Павла коринфянам.
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в «бытийных» позициях. «Жизнь и дух пред-
ставляют собой две силы или необходимости,
между которыми находится человек. Дух наде-
ляет его жизнь смыслом и возможностью ве-
личайшего расцвета. Жизнь же необходима
духу, ибо его истина, если она нежизнеспособ-
на, ничего не значит» [7, с. 292]. Забота и
воодушевление, которыми одаривает взрослый
в позиции «родителя», обеспечивают ребёнку
чувство защищённости, душевный комфорт и
уверенность. Встреча с «мудрецом» позволяет
найти, собрать, усмотреть в общечеловеческой
(а потому — ничьей, безличной) сокровищни-
це жизненных ценностей своё собственное со-
кровище, свет и богатство собственной души. 

Облагораживание ребёнка, знакомство с до-
стижениями человеческой культуры, приобще-
ние к её эталонным образцам, «вооружение»
способами и средствами работы (практической,
умственной, организационной) — цель дея-
тельности взрослого в «культурных» позициях.
«Умелец» погружает ребёнка в совместную де-
ятельность и учит действовать. «Учитель» раз-
рывает плотную ткань действия, высвобождая
фазу ориентировки в том, что, как и зачем
надо делать. Он учит управлять деятельностью
и подходить к задачам творчески, видеть про-
блему и находить лучшее решение, исследовать
и проектировать, совершенствовать и совер-
шенствоваться. Встреча с «умельцем» форми-
рует в ребёнке такого же умельца, её задача
в том, чтобы ребёнок и взрослый сравнялись
в своей умелости. Подобное итоговое тождест-
во не предполагается при встрече с «учите-
лем». Результатами своих трудов «учитель»
удовлетворяется только в том случае, если уче-
ник становится способным продвинуться даль-
ше: самостоятельно ставить и решать задачи,
которых, возможно, не было и не могло быть
в опыте старших поколений. 

Базовые педагогические позиции симво-
лизируют «чистую культуру» педагоги-
ческого профессионализма. Это своего
рода «четыре стихии» образовательной
практики, которые задают начальные
условия полноценного, гармоничного
развития ребёнка. В каждой конкретной
ситуации благотворное отношение взрос-
лого к ребёнку есть единственный
в своём роде сплав педагогических по-
зиций; так из отдельных звуков склады-
вается единый аккорд, а из исходных
красок — новый цвет. Взрослым, стро-
ящим совместную с ребёнком жизнь,
нелишне представить себе состав и про-
порции основных элементов, чтобы ра-
зобраться, кто же мы реально есть и
кем можем быть в реальных отношени-
ях с детьми.

При этом позицию «родитель» не стоит
ограничивать её буквальным понимани-
ем. «Узы, которые связывают твою
истинную семью, не есть узы крови,
но узы уважения и радости к жизни
друг друга», — прозорливо замечает
писатель Р. Бах. Существует «разлитое
родительское отношение» человека к че-
ловеку, нацеленное на воплощение тёп-
лого чувства близости, сродства с людь-
ми, миром, с самой жизнью как основы
жизненной энергетики и стойкости.

В контексте профессиональной педагоги-
ческой деятельности встреча, общение и
взаимодействие взрослого и ребёнка по-
тенциально являются источником целого
ряда образовательных процессов. Каж-
дой педагогической позиции соответству-
ет свой развивающий образовательный
процесс: «родитель» — выращивание/

Таблица 2

Áàçîâûå ïåäàãîãè÷åñêèå ïîçèöèè

Ïðîöåññóàëüíûé àñïåêò Îíòîëîãè÷åñêèé àñïåêò

Áûòèéíûå Êóëüòóðíûå

Îòîæäåñòâëåíèå (âîñïðîèçâîäñòâî ñâîåé ïîçèöèè) Ðîäèòåëü Óìåëåö

Îáîñîáëåíèå (óòâåðæäåíèå ñàìîáûòíîñòè ðåá¸íêà) Ìóäðåö Ó÷èòåëü



цирует возникновение и распространение
тех или иных форм деструктивности
в личности и в обществе. Соответствен-
но, взрослый в отношениях с ребёнком
может быть поборником подлинных или
суррогатных ценностей, глашатаем вер-
ных или скверных представлений, про-
водником благородных, призземлённых
или одиозных убеждений.

В христианском понимании любовь пред-
ставляет собой универсальный способ ре-
ализации человеком своей духовной сущ-
ности. Любовь со стороны значимого
взрослого в педагогических позициях по-
лучает особые преломления: «родитель»
прививает ребёнку жизнелюбие; «умелец»
формирует в ребёнке трудолюбие; «учи-
тель» культивирует у ребёнка любозна-
тельность; «мудрец» воспитывает в ре-
бёнке человеколюбие. Заметим, что пере-
численные качества — и жизнелюбие, и
трудолюбие, и любознательность, и чело-
веколюбие — являются очень точными
(по сути — универсальными) индикато-
рами психологического здоровья, как сре-
ди детей, так и среди взрослых людей.
Воспитание в любви и достоинстве —
вот фундаментальные условия психологи-
ческого здоровья детей. 

становление жизнеспособного человека;
«умелец» — формирование/оформление ин-
дивидуальных способностей; «учитель» —
обучение/освоение всеобщих способов мыш-
ления и деятельности; «мудрец» — воспита-
ние/возрастание всечеловеческого в человеке
(табл. 3).

Вникая в суть «культурных» позиций в от-
ношениях взрослого и ребёнка, следует
учесть, что вне рамок учебного регламента
их содержательно-смысловое наполнение
может быть качественно неоднородным.
В широком спектре социокультурных влия-
ний выделим традиционную духовную
культуру, народную культуру, высокую
культуру, а также массовую культуру,
контркультуру и/или антикультуру.
В самом общем понимании духовная и на-
родная культура служат приобщению чело-
века к традиционным религиозным ценнос-
тям, моральным нормам и национальным
традициям, которые составляют основу
культурного кода народа. Высокая культура
ориентирует человека на идеалы Истины,
Добра и Красоты. Массовая культура рас-
считана на разжигание, удовлетворение и
эксплуатацию пристрастий, свойственных
человеческой натуре. Антикультура прово-
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Таблица 3

Ïåäàãîãè÷åñêèå ïîçèöèè è öåëè îáðàçîâàíèÿ

Áàçîâàÿ
ïåäàãîãè÷åñêàÿ

ïîçèöèÿ

Ñïåöèôèêà ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè

Ñîîòâåòñòâóþùèé
îáðàçîâàòåëüíûé 

ïðîöåññ

Öåëè è ïðåäïîëàãàåìûå
ðåçóëüòàòû îáðàçîâàíèÿ

Ðîäèòåëü Çàáîòà è âîîäóøåâëåíèå
ëþáîâüþ è âîëåé ê æèçíè

Âûðàùèâàíèå/ñòàíîâëåíèå
æèçíåñïîñîáíîãî ÷åëîâåêà

Àäàïòèâíûé ïîòåíöèàë è
æèçíåñòîéêîñòü

Óìåëåö Ââåäåíèå â êóëüòóðíî-äåÿ-
òåëüíîñòíûå ñôåðû ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ëþäåé

Ôîðìèðîâàíèå/îôîðìëåíèå
íàâûêîâ è ñïîñîáíîñòåé (ïðè-
äàíèå èì îáðàçöîâûõ ôîðì)

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü
è êîìïåòåíòíîñòü

Ó÷èòåëü Êóëüòèâèðîâàíèå ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòè è ïðîäóêòèâíîñòè
ìûøëåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè

Îáó÷åíèå/îñâîåíèå îáùèõ
ñïîñîáîâ ìûøëåíèÿ è äåÿòåëü-
íîñòè

Ñîñòîÿòåëüíîñòü, èíèöèàòèâ-
íîñòü è êðåàòèâíîñòü

Ìóäðåö Íàñòàâíè÷åñòâî â ñóùíîñò-
íîì ïîçíàíèè è îñìûñëåíèè
æèçíè

Âîñïèòàíèå/âîçðàñòàíèå âñå-
÷åëîâå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå

Ëè÷íîñòíûé ñïîñîá áûòèÿ
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Ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå äåòåé

Детско-взрослая со-бытийная общность пред-
ставляет собой пространство вынашивания,
становления и развития субъективной реально-
сти ребёнка. Нормальное развитие субъек-
тивной реальности составляет основу пси-
хологического здоровья человека. Причём са-
мо понятие нормы в данном случае — это
не характеристика среднестатистического уров-
ня развития какой-либо способности, не ссыл-
ка на отсутствие выраженной патологии, высо-
кую приспособляемость и непротиворечивость
требованиям культуры (как это обычно приня-
то в психологии), а указание на возможности
высших достижений становления и развития
человека. Более ёмко и точно: норма — это
лучшее, что возможно для человека в пределах
его жизненного пути [8, с. 95–96]. В этом
смысле на протяжении длительного периода
дошкольного и школьного детства считать пси-
хологическое здоровье сугубо достоянием ре-
бёнка некорректно: психологическое здоровье
ребёнка имеет выраженную интерсубъектив-
ную природу. 

Способ отношения значимого взрослого и
практикуемые им формы сопричастности явля-
ются важными факторами в обеспечении пси-
хологического здоровья ребёнка. Соответствен-
но, можно выделить, по сути, нормативные ка-
чества взрослого в детско-взрослой со-бытий-
ной общности столь желанные, сколь и труд-
нодостижимые — это личностная зрелость и
воспитательный такт. 

Атрибуты личностной зрелости достаточно убе-
дительно, ёмко и полно представлены в исследо-
ваниях Б. С. Братуся: это «отношение к другому
человеку как к самоценности, как к существу,
олицетворяющему в себе бесконечные потенции
рода “человек” (центральное, системообразую-
щее отношение); способность к децентрации, са-
моотдаче и любви как способу реализации этого
отношения; творческий, целетворящий характер
жизнедеятельности; потребность в позитивной
свободе; способность к свободному волепроявле-
нию; возможность самопроектирования будуще-
го; вера в осуществимость намеченного; внутрен-
няя ответственность перед собой и другими,
прошлым и будущими поколениями; стремление
к обретению сквозного общего смысла своей
жизни» [9, с. 76]. 

Воспитательный такт обнаруживает се-
бя как отношение, соразмерное возра-
стным возможностям ребёнка и согла-
сованное с его субъективным опытом;
способность понимания, принятия и по-
ощрения взрослым задатков детской
самобытности; предпочтение диалого-
вых форм коммуникации; умение про-
буждать доверительность и соблюдать
субординацию в сотрудничестве и сопе-
реживании. Воспитательный такт зна-
чимого взрослого как вдох и выдох
при дыхании обеспечивает баланс раз-
нонаправленных усилий и тенденций,
гармонизирует механизмы и процессы
развития детско-взрослой со-бытийной
общности, уберегает ребёнка от край-
ностей и деформаций эгоцентризма и
группоцентризма. 

Согласно одной из интерпретаций, вос-
питание и образование — это универ-
сальные способы трансляции историчес-
кого опыта, дар одного поколения дру-
гому. От того, что мы (взрослые) пе-
редаём в дар другим поколениям и как
мы это делаем, зависит в том числе и
психологическое здоровье воспитанни-
ков и обучающихся. Эти аспекты
(«что» и «как») позволили акцентиро-
вать нормативные функции детско-
взрослой со-бытийной общности: за-
щитная функция состоит в обеспече-
нии сохранности ребёнка на пути нара-
щивания им потенциала жизнеспособ-
ности, самобытности, жизнестойкости;
воспитательная функция полагает со-
действие ребёнку в его личностном ста-
новлении и развитии, помощь в сущно-
стном познании и приобщение к духов-
ным первоосновам бытия, поддержку
в пробуждении нравственных чувств и
сопровождение к рубежам самоопреде-
ления в отношении проблемы добра и
зла. Реализация защитной функции
в пределе стремится к осуществлению
задач воспитания; воспитательная функ-
ция со своей стороны подразумевает
ограждение ребёнка от посягательств
тлетворного влияния и разрушительного
воздействия.



имоотношений, которые сложились в об-
разовательном учреждении.

Одной из наиболее распространённых
форм нарушений психического здоровья
у несовершеннолетних являются психоге-
нии — «мягкие», обратимые расстройства
психической деятельности, обусловленные
психотравмирующими переживаниями.
В этиологии психогений в числе основных
факторов выделяют варианты патогенного
влияния со стороны взрослых, такие как,
направленное на ребёнка кратковременное,
но интенсивное психотравмирующее воз-
действие; меньшее по интенсивности, но
регулярное и продолжительное во времени
болезнетворное социальное влияние; обде-
лённость ребёнка вниманием, полноцен-
ным общением и заботой. 

Психогении анализируются и описываются
как болезненные состояния и по своей
специфике преимущественно относятся
к категории медико-психологических фе-
номенов. Внутри этой категории выделя-
ется особый класс психогений — дидак-
тогении — нарушения психического функ-
ционирования ребёнка, спровоцированные
бесцеремонным, грубым и/или жестоким
отношением и поведением со стороны
учителя или воспитателя.

Вместе с тем эксперты и специалисты об-
ращают внимание на другую категорию
нарушений здоровья и развития. 

Б. С. Братусь замечает, что человек может
быть вполне психически здоровым (хорошо
запоминать и мыслить, ставить сложные
цели, быть деятельным, руководствоваться
осознанными мотивами, достигать успехов,
избегать неудач и т. п.) и одновременно —
личностно ущербным, больным (не коорди-
нировать, не направлять свою жизнь к до-
стижению человеческой сущности, разоб-
щаться с ней, удовлетворяться суррогатами
и т. п.). «Надо признать, — подытоживает
Б. С. Братусь — что для всё большего ко-
личества людей становится характерным
именно этот диагноз: психически здоров,
но личностно болен» [9, с. 77]. 

Íàðóøåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî 
çäîðîâüÿ äåòåé

Известны два крылатых латинских выраже-
ния: «Homo homini deus est» и «Homo homi-
ni monstrum». Первое в переводе означает
«человек человеку бог», второе — «человек
человеку чудовище». Вот тот широкий диа-
пазон, в котором можно анализировать и ос-
мыслять в том числе и качество отношений и
взаимовлияний взрослого и ребёнка. 

Специалисты единодушны во мнении, что
психоэмоциональное состояние и поведение
ребёнка подвержено непосредственному воз-
действию ближайшего социального окруже-
ния [5, 6, 8, 10, 11]. Основывая свои выво-
ды на анализе исследований, проведённых
в различных странах мира, эксперты Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ)
констатировали следующее: 

� основным условием нормального психосо-
циального развития ребёнка (помимо здоро-
вой нервной системы) признаётся спокойная
и доброжелательная обстановка, создаваемая
благодаря постоянному присутствию родите-
лей или замещающих их лиц, которые вни-
мательно относятся к эмоциональным по-
требностям ребёнка, общаются и играют
с ним, осуществляют необходимый контроль
и поддерживают дисциплину;

� нарушения психического здоровья гораздо
чаще отмечаются у детей в ситуациях дефи-
цитарных и/или дисгармоничных отношений
со значимыми взрослыми [11, с. 46–47]. 

Особое внимание эксперты ВОЗ обратили
на то, что именно в детстве проблемы пси-
хического здоровья имеют более прямую
связь с окружающей обстановкой, чем
в другие возрастные периоды. В материалах
ВОЗ уделяется большое внимание не только
воспитанию ребёнка в семье, но и школе, ко-
торая оказывает существенное влияние
на психосоциальное развитие детей. Причём
подчёркивается, что решающая роль принад-
лежит нравственной атмосфере и укладу вза-
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И. В. Дубровина вводит в научный лексикон
термин «психологическое здоровье», которое от-
носится к личности в целом, находится в тесной
связи с высшими проявлениями человеческого
духа и позволяет выделить собственно психоло-
гический аспект проблемы здоровья человека
в отличие от медицинского, социологического,
философского и других аспектов [11, с. 52]. 

Разрабатывается антропологическая теория
психологического здоровья [8, 12, 13]. В кон-
тексте этой теории мы предприняли попытку
конкретизировать интерсубъективные условия
психологического здоровья детей, а также сис-
тематизировать представления об источниках
возникновения, формах протекания и условиях
преодоления его нарушений. 

Нарушения психологического здоровья детей
могут быть описаны как психологические дис-
функции и деструкции детско-взрослой общ-

ности (табл. 4). Приняв за основу нор-
мативные представления о состоянии лич-
ности и влиянии взрослых на развитие
детско-взрослой со-бытийной общности,
можно выделить и характерные варианты
отклонений в мотивации и поведении
в их отношениях с детьми. Факторами
риска здесь в первую очередь являются
эгоцентризм взрослого, его арефлексив-
ность (можно сказать — «психологичес-
кая близорукость»: по сути, не подозре-
вает, что творит, и не ведает, что тво-
рит в совместном жизненном простран-
стве), аморальность (нравственная незре-
лость и/или распущенность), «бедность»
(поверхностность и призземлённость)
ценностно-смысловых и/или негативизм
(цинизм и злонамеренность) ценностно-
нормативных установок. 

Таблица 4

Ïñèõîëîãè÷åñêèå äèñôóíêöèè è äåñòðóêöèè äåòñêî-âçðîñëîé îáùíîñòè

Ñîñòîÿíèå îòíîøåíèé
âçðîñëîãî è ðåá¸íêà

Ñîñòîÿíèå ëè÷íîñòè âçðîñëîãî 
è ñïîñîá åãî îòíîøåíèÿ ê ðåá¸íêó

Ñòèëü ïîâåäåíèÿ
âçðîñëîãî â îòíîøå-

íèÿõ ñ ðåá¸íêîì

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ íîðìà

Ñî-áûòèéíàÿ îáùíîñòü:
äîáðîâîëüíîå åäèíå-
íèå íà îñíîâå îáùèõ
èäåàëîâ, öåííîñòåé è
ñìûñëîâ

Ëè÷íîñòíàÿ çðåëîñòü: ëþáîâü
ê áëèæíåìó, äåöåíòðàöèÿ,
ñëóæåíèå è ñàìîîòäà÷à, îñ-
ìûñëåííîå è ñîçèäàòåëüíîå
îòíîøåíèå ê æèçíè

Âîñïèòàòåëüíûé òàêò: ïîîùðå-
íèå äåòñêîé ñàìîáûòíîñòè, äèà-
ëîã è ñîãëàñèå, äîâåðèòåëüíîñòü
è ñóáîðäèíàöèÿ â ñîòðóäíè÷åñò-
âå è ñîïåðåæèâàíèè

Îòâåòñòâåííàÿ êîîðäè-
íàöèÿ ñî-áûòèÿ, çàáîòà
è âîîäóøåâëåíèå, çà-
ùèòà è âîñïèòàíèå

Ïñèõîëîãè÷åñêèå äèñôóíêöèè

Ïñèõîëîãè÷åñêèå äåñòðóêöèè

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
îêêóïàöèÿ

Ýãîöåíòðèçì, àðåôëåêñèâ-
íîñòü, äèñôóíêöèîíàëüíîñòü

Ãèïåðîòîæäåñòâëåíèå Ýêñïàíñèÿ è
áåñöåðåìîííîñòü

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
äåïðèâàöèÿ

Ýãîöåíòðèçì, àðåôëåêñèâ-
íîñòü, äèñôóíêöèîíàëüíîñòü

Ãèïåðîáîñîáëåíèå Îò÷óæäåíèå è
ïðåíåáðåæåíèå 

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
õàîòèçàöèÿ

Ýãîöåíòðèçì, àðåôëåêñèâ-
íîñòü, äèñôóíêöèîíàëüíîñòü

Ëàáèëüíîñòü Íåóñòîé÷èâîñòü è
áåñïðèíöèïíîñòü

Ïñèõîëîãè÷åñêîå
íàñèëèå

Ýãîöåíòðèçì, àìîðàëüíîñòü,
äåñòðóêòèâíîñòü

Ïñèõîòðàâìàòèçàöèÿ Ïðîèçâîë è æåñòîêîñòü

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
àíîìèÿ

3

Ýãîöåíòðèçì, àìîðàëüíîñòü,
äåñòðóêòèâíîñòü

Âîâëå÷åíèå â ïàãóáó Ïîðî÷íîñòü è
ðàñòëåíèå

3 Аноми`я (от греч. α — отрицательная приставка, νομοζ — закон, беззаконный, безнормный, неуправляемый) —
состояние общественного или индивидуального нравственно-психологического сознания, которое характеризуется
развращением нравственных норм, распадом морально-ценностной системы.



и/или негативистической настроенностью
взрослого по отношению к другим людям,
культурным и духовным ценностям, нор-
мам и правилам общежития, правам чело-
века. Формирование детско-взрослой
общности возможно и на основе негатив-
ных, антикультурных подходов и принци-
пов. Здесь взрослый, обеспечивая виталь-
ные потребности ребёнка, прививает
и/или навязывает ему деструктивные ус-
тановки и пагубные пристрастия, вовлека-
ет в антисоциальную и противозаконную
деятельность, поощряет порочное поведе-
ние, растлевает. К явным формам дест-
руктивности можно отнести сектантство,
криминалитет, экстремизм, терроризм,
наркоторговлю, порноиндустрию, прости-
туцию. 

Дисфункции представляют собой погра-
ничные состояния отношений взрослого и
ребёнка. Они в той или иной мере подда-
ются положительным изменениям, в том
числе благодаря психологической коррек-
ции и реабилитации, но при неблагоприят-
ном течении могут деградировать до край-
ностей деструкции. 

Дисфункции и деструкции детско-взрос-
лой общности отнюдь не обязательно при-
нимают гротескный вид или носят явно
выраженный маргинальный характер, го-
раздо чаще они не бросаются в глаза и
принимают форму латентных ситуаций,
когда нормальное развитие и психологиче-
ское благополучие ребёнка возможны ско-
рее не благодаря, а вопреки фактическому
отношению взрослого. 

Круг причин дисфункционального и дест-
руктивного поведения взрослых широк и
неоднороден. Назовём наиболее распрост-
ранённые группы причин: клинические —
психопатология, аддикции; педагогичес-
кие — невежество и заблуждение; соци-
альные — конфликтные и дисгармоничес-
кие отношения между старшими членами
семьи; психологические — наследование
дисфункциональных и деструктивных мо-
делей поведения и отношений, состояния
аффекта, созависимость; духовные —
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В числе психологических дисфункций и дес-
трукций детско-взрослой общности выделя-
ются следующие.

� Экспансия взрослого и психологическая
оккупация ребёнка определяется фиксацией
взрослого на отождествлении и нарушением
развития со сдвигом в сторону симбиотичес-
кой общности. Феноменология: гиперпротек-
ция, культивирование созависимости, сдержи-
вание развития и ограничение самостоятельно-
сти, инфантилизация и инвалидизация. В пре-
деле — гиперотождествление: оккупирован-
ность жизненного мира ребёнка, бесцеремон-
ность отношений, притеснение и блокирование
возможностей полноценного развития. 

� Отчуждение взрослого и психологическая
депривация ребёнка определяются фиксацией
взрослого на обособлении и нарушением раз-
вития со сдвигом в сторону формальной
общности. Феноменология: гипопротекция,
низкая эмоциональная заряженность взросло-
го ребёнком и пренебрежение детскими нуж-
дами. В пределе — гиперобособление: от-
чуждение взрослого, незащищённость и оди-
нокость ребёнка.

� Неустойчивость взрослого и психологи-
ческая хаотизация жизни ребёнка опреде-
ляются непоследовательностью, противоречи-
востью, необоснованностью поступков взрос-
лого. В результате ребёнок лишён важного
для душевного благополучия чувства ста-
бильности, определённости и предсказуемости
жизни и вынужден приспосабливаться в си-
туациях взаимоисключающих правил и стан-
дартов или в обстановке их отсутствия.

� Произвол взрослого и психологическое
насилие подразумевают угнетение личности
ребёнка и жестокое обращение с ним — все
ситуации, когда взрослый представляет
для ребёнка эмоциональную и физическую
угрозу, причиняет ущерб через подавление,
унижение, эксплуатацию и агрессию. 

� Порочность взрослого и психологическая
аномия характеризуется пренебрежительной
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гордыня и бессовестная самонадеянность; пра-
вовые — вседозволенность и безнаказанность.
Как правило, эти причины сочетаются в раз-
личных пропорциях и комбинациях. В рамках
профессиональной психологической практики
мы сталкиваемся с разнообразием проблемных
и кризисных ситуаций, каждая из которых
требует специального изучения и выработки
комплексных подходов реализации коррекци-
онной и реабилитационной помощи.

Дисфункции и деструкции детско-взрослой
общности являются интерсубъективной фор-
мой и источниками нарушений психологичес-
кого здоровья у детей. «Уродливые человечес-
кие отношения — вот обо что бьются и кале-
чатся взрослеющие души» [6, с. 26]. В прова-
лах и пустотах человеческих отношений вырас-
тает без-душность, а ещё, выражаясь словами
писателя Е. Л. Шварца, безрукие души, безно-
гие души, глухонемые души, цепные души, ле-
гавые души, окаянные души... продажные ду-
ши, прожжённые души, мёртвые души.

Мы называем эти феномены антропогениями.
Этимологически «антропогенный» означает
«обусловленный человеческим фактором».
Психологическая сущность антропогений со-
стоит в препятствующем, пагубном и/или бо-
лезнетворном влиянии взрослого человека
на здоровье и развитие ребёнка. Антропогения
есть наиболее общее обозначение нарушений
психологического здоровья в детском возрасте,
которые имеют специфические интрасубъектив-
ные проявления. В зависимости от происхож-
дения и характера этих проявлений можно вы-
делить три класса антропогений.

К первому классу относятся нарушения, обус-
ловленные несостоятельностью педагогических
позиций взрослого и дефицитарностью базовых
условий развития ребёнка. Это возрастные
формы переживания ребёнком безродности,
нереализованности, бесперспективности и
опустошённости жизни. 

Ко второму классу относятся психотрав-
мирующие переживания, психоэмоцио-
нальные и поведенческие нарушения,
обусловленные грубостью, враждебнос-
тью и жестокостью отношения взрослого
к ребёнку и другим людям. Его состав-
ляют психогенные нервно-психические
расстройства.

К третьему классу относятся нарушения,
обусловленные откровенно пагубным
влиянием взрослого на ребёнка и
на других людей. В него входят вариан-
ты ценностно-смысловой и ценностно-
нормативной дезориентированности.

Основные категории антропогений обоб-
щены в таблице 5.

При неблагоприятном течении антропо-
гении принимают устойчивые формы на-
рушений психологического здоровья че-
ловека, в основе которых задержанное,
повреждённое или дисгармоническое
развитие субъективной реальности [12,
13]. Кроме того, есть серьёзные основа-
ния полагать, что дисфункции и дест-
рукции детско-взрослой общности могут
быть триггером возникновения психичес-
ких отклонений и психосоматических за-
болеваний, а антропогении являются
предпосылкой формирования аддикций
химического и нехимического генеза.

Предложенная в статье система пред-
ставлений (при всех её ограничениях
в масштабе реальных жизненных про-
блем) позволяет квалифицированному
читателю использовать её для анализа и
оценки состояния детско-взрослой общ-
ности и распознавать ситуации, пред-
ставляющие потенциальную и актуаль-
ную угрозу интересам и здоровью ре-
бёнка. 
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Таблица 5

Àíòðîïîãåíèè 

Îñîáåííîñòè äèñôóíêöèîíàëüíîãî 
è äåñòðóêòèâíîãî îòíîøåíèÿ âçðîñëîãî

Èíòðàñóáúåêòèâíûå ïðîÿâëåíèÿ íàðóøåíèé 
ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ó äåòåé

Íåñîñòîÿòåëüíîñòü ïîçèöèè «ðîäèòåëü», äåôèöèòàð-
íîñòü óñëîâèé âûðàùèâàíèÿ/ñòàíîâëåíèÿ æèçíåñïî-
ñîáíîãî è æèçíåëþáèâîãî ÷åëîâåêà

Áåçðîäíîñòü, ïî ñóòè — ñîöèàëüíîå ñèðîòñòâî: ïåðåæèâàåò-
ñÿ è ïðîÿâëÿåòñÿ êàê ýìîöèîíàëüíàÿ è ñîöèàëüíàÿ íåçðåëîñòü,
çàòðóäíåíèÿ ñàìîèäåíòèôèêàöèè è íàëàæèâàíèÿ êîíòàêòîâ
ñ äðóãèìè ëþäüìè, äóøåâíàÿ ñêóïîñòü, äèêîâàòîñòü (êðàéíÿÿ
ñòåïåíü âûðàæåííîñòè — «ìàóãëèçàöèÿ

4
»)

Íåñîñòîÿòåëüíîñòü ïîçèöèè «óìåëåö», äåôèöèòàð-
íîñòü óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ/îôîðìëåíèÿ ïîâñåä-
íåâíûõ íàâûêîâ è îáùèõ ñïîñîáíîñòåé, ïðèâû÷êè
òðóäèòüñÿ, òðóäîëþáèÿ

Íåðåàëèçîâàííîñòü, ïî ñóòè — «ïåäàãîãè÷åñêàÿ çàïóùåí-
íîñòü»: ïåðåæèâàåòñÿ è ïðîÿâëÿåòñÿ êàê ôóíêöèîíàëüíàÿ íå-
çðåëîñòü, âîçðàñòíîå íåâåæåñòâî, íåãðàìîòíîñòü è íåóìåëîñòü

Íåñîñòîÿòåëüíîñòü ïîçèöèè «ó÷èòåëü», äåôèöèòàð-
íîñòü óñëîâèé êóëüòèâèðîâàíèÿ ëþáîçíàòåëüíîñòè,
ïîçíàâàòåëüíîé, ïðàêòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè 

Áåñïåðñïåêòèâíîñòü, ïî ñóòè — «âûó÷åííàÿ áåñïîìîù-
íîñòü»: ïåðåæèâàåòñÿ è ïðîÿâëÿåòñÿ êàê ìîòèâàöèîííàÿ è
âîëåâàÿ íåçðåëîñòü, êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè, ñîöèàëüíàÿ
çàâèñèìîñòü, êîíôîðìíîñòü è ïàññèâíîñòü

Íåñîñòîÿòåëüíîñòü ïîçèöèè «ìóäðåö», äåôèöèòàð-
íîñòü óñëîâèé âîñïèòàíèÿ/âîçðàñòàíèÿ ëè÷íîñòè,
áëàãî÷åñòèâîãî, öåëåóñòðåìë¸ííîãî è îòâåòñòâåí-
íîãî ÷åëîâåêà

Îïóñòîø¸ííîñòü, ïî ñóòè — «ýêçèñòåíöèàëüíûé ãîëîä»:
ïåðåæèâàåòñÿ è ïðîÿâëÿåòñÿ êàê äóõîâíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ è
ìîðàëüíàÿ íåçðåëîñòü, ñêóäíîñòü öåííîñòíî-ñìûñëîâûõ îñíî-
âàíèé æèçíè, ïðèçåìë¸ííîñòü èíòåðåñîâ, àïàòèÿ è «òåïëîõëàä-
íîñòü» («ñèíäðîì Êàÿ

5
»)

Ãðóáîñòü è âðàæäåáíîñòü îòíîøåíèÿ âçðîñëîãî
ê ðåá¸íêó è äðóãèì ëþäÿì: ïîäàâëåíèå, íàñèëèå,
æåñòîêîñòü

Ïñèõîãåíèÿ, ïî ñóòè — ïñèõîòðàâìà: ïåðåæèâàåòñÿ è ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ êàê òà èëè èíàÿ ôîðìà íåâðîòè÷åñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ
è äåçàäàïòèâíîãî ïîâåäåíèÿ

Çëîíàìåðåííîñòü è èçâðàù¸ííîñòü îòíîøåíèÿ
âçðîñëîãî ê ðåá¸íêó è äðóãèì ëþäÿì: âîâëå÷åíèå
â ïàãóáó, ñîâðàùåíèå, ðàñòëåíèå

Àíîìèÿ, ïî ñóòè — öåííîñòíî-ñìûñëîâàÿ è öåííîñòíî-íîð-
ìàòèâíàÿ äåçîðèåíòèðîâàííîñòü: ïåðåæèâàåòñÿ è ïðîÿâëÿ-
åòñÿ êàê ñóððîãàòíûå ïðåäïî÷òåíèÿ, äåñòðóêòèâíûå óñòàíîâêè,
äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå 

4 Имеются в виду крайние формы проявления безродности: дети, которые в раннем возрасте были лишены человеческой
заботы и одичали.
5 По аналогии с состоянием мальчика — персонажа из сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева».
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� столичность � провинциальность � учитель � образование � духовная
нищета

Óïðàâëåíèå

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

Íå âñ¸ òî çîëîòî, ÷òî áëåñòèò:
îòíîñèòåëüíîñòü ïîíÿòèé

è îïðåäåëåíèé

У понятия «провинциальность» есть
много толкований. В статье рассмот-
рим два из всех, которые имеют от-
ношение к содержанию материала.

Термин «провинциальность» проис-
ходит от слова «провинция», смысл
которого ценностно-нейтральный —
географический: это территория, на-
селённые пункты, находящиеся вдали
от городов, являющихся центрами
промышленности, науки, культуры,
развитой транспортной системы
и т. д.

Другое значение термина «провинциаль-
ность» социальное, ценностно окрашенное,
имеющее негативную коннотацию: захо-
лустность, местечковость, отсталость, пе-
риферийность, примитивность, неразви-
тость, ограниченность, простоватость, за-
урядность, узость кругозора, глупость
и т. п. Из присланных нам посланий
от людей, живущих в провинции: «ощу-
щение своей непоправимой второсортнос-
ти»; «гнетущее чувство, что ты живёшь
в дыре, на помойке»; «упрощённое, при-
митивное понимание действительности».

Смысловым антонимом понятия «провин-
циальность» является термин «столич-
ность», где подразумевается всё противо-
положное провинциальности.



равенство субъектов, причём соравность
во всех смыслах, взаимный интерес, взаи-
монаправленность и уважение обязательны.
Всегда ли столица и провинция как два
противоположных начала в политической,
социальной структуре и культурных фор-
мах взаимодействуют диалогически? Како-
во соотношение в этих процессах взаимо-
действия стабилизирующих начал и дина-
мики, новаций и традиций?»

«Появление государственных образований,
начиная с истории Древнего мира, если это
не были города-государства, означало фор-
мирование центра — столицы и окружаю-
щей территории, занимавшей подчинённое
положение. При этом чем более имперский
характер носило государственное образова-
ние, тем более моноцентричным станови-
лось государственное пространство —
у столицы не могло быть соперников ни
в каком плане (“лучший город Земли” мог
быть только один). Подобная монополия
всегда вызывала в провинциях пусть
не явное, но негодование, смешанное, одна-
ко, с желанием оказаться в этом месте
(известна римская поговорка: “Все Рим
ненавидят, и все хотят в нём жить”).

В подобных имперских образованиях сто-
лица становилась не просто средоточием
административного аппарата, но и культур-
ным центром. Именно подобная история
явилась определяющей и для России, начи-
ная со становления Московского царства и
до сегодняшнего дня. Данная имперская
структура перекочевала и на саму провин-
цию, где в той или иной области, крае, ре-
спублике есть столица, являющая собой
пример центра опять же не просто с орга-
нами власти, а с лучшими условиями жиз-
ни, развитой инфраструктурой, богатством
культурного выбора».

«Так, на примере крупных российских го-
родов в конце XX — начале XXI века
мы видим попытки назвать себя если
не “третьей” столицей, то хотя бы столи-
цей чего-нибудь, или похвастаться столич-
ными условиями или теми или иными уч-
реждениями (такому зоопарку, цирку,

В приведённых толкованиях понятий есть
значительная доля (�î òîëüêî �îëÿ!) правды,
которая очевидна всем, и потому не будем её
комментировать.

Жизнь же оказывается сложнее приведённых
определений, где всё может быть наоборот.

Ñòîëèöà è ïðîâèíöèÿ: ôèëîñîôñêèé,
êóëüòóðîëîãè÷åñêèé, ñîöèîëîãè÷åñêèé,

àíòðîïîëîãè÷åñêèé àñïåêòû

Материал этого раздела не имеет прямой
и конкретной связи с проблемами образования
и педагогики. Но мы считаем, что он интере-
сен и, главное, полезен для развития эруди-
ции руководителей школ, учителей и чиновни-
ков от образования.

Раздел представляет собой своеобразный
дайджест, подборку фрагментов из очень ин-
тересной (но и очень большой) статьи канди-
дата исторических наук Т. О. Санниковой
«Традиции и новации в процессах взаимо-
действия столицы и провинции» [1]. По-
скольку приведённое — дайджест, то пред-
ставленные фрагменты (отрывки) могут быть
логически не связаны между собой, а только
обозначают общие идеи, отдельные аспекты,
характеризующие столицы и провинции.

Мы убеждены в том, что после ознакомления
с приведёнными фрагментами статьи директор
школы, завуч, учитель и чиновник захотят
прочесть всю статью, чем расширят свой кру-
гозор, оторвавшись хоть на время от рутин-
ной работы по изучению приказов, инструк-
ций и других нормативных актов, а также
от подготовки справок, планов, отчётов и про-
чего, что им навязывают вышестоящие органы
образования.

«Взаимодействие между столицей и провин-
цией очень часто определяют как диалог. Од-
нако если не ставить знак равенства между
коммуникацией и диалогом в культуре, то на-
сколько возможна применимость последнего
термина? Среди исходных позиций диалога
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театру сама столица “позавидовать может”)».
Добавим: Питер стали называть культурной
столицей, Новосибирск и Красноярск — сто-
лицами Сибири, Сочи — олимпийской столи-
цей, Великий Устюг — столицей Деда Моро-
за, Екатеринбург — столицей Урала, Тулу —
оружейной столицей.

«Монотонность провинции противопоставлена
полифонии центра, столицы. Поэтому провин-
цию часто отождествляют со скукой, размерен-
ностью, подходящей только для пожилого чело-
века. А центр, столицу — как город большого
выбора, массы возможностей, динамики, как го-
род молодёжи».

«Деревня нужна русским людям, живущим
в городах, для национального самовыражения
и вдохновения. Урожай — не только то, что
растёт на полях, но и то, что вырастает в на-
ших душах от контакта с родной землей».

«Взаимодействие с природой даёт возможность
самоуглубления, именно природа делает челове-
ка человечней. Недостаток культурных впечат-
лений провинции (причём если они бывают, то
отпечатываются глубже и памятнее, нежели
если бы их было много) компенсируется взаи-
модействием с природой, которая взращивает
тонкость душевной организации, даёт почву для
творчества».

«Эта жажда творчества, в силу своей специфи-
ки, отличает интеллигенцию. Именно на мест-
ной интеллигенции и лежит бремя обыденного,
сложного, неодномерного культурного самоопре-
деления территорий — особенно малых, пери-
ферийных и сельских. <…> Тем более что
в глубинке интеллигенция сохраняет свой куль-
турный статус и играет роль окна в большой
мир гораздо в бо`льшей мере, чем интеллиген-
ция московская и питерская». От себя добавим:
интеллигенция в деревне — это прежде всего
педагоги.

«Самодеятельность в бо`льшей степени харак-
терна именно для провинции, поскольку опреде-
ляемых Центром “культурных центров” здесь
мало, что вполне объективно объяснимо, но не-
обходимо поле для самореализации и реализа-
ции накопленных смыслов. Крайним моментом
для личности является выход из провинциаль-
ного пространства и уход в столичный ритм

и мир. Но он избирается не всеми, и тем
интереснее судьбы людей известных, всю
жизнь проживших в провинции и про-
винцию избравших в качестве объекта
своего творчества».

«Провинцию как территорию, удалённую
от столиц, всегда отличала особая атмо-
сфера и образ жизни. Однако чаще они
характеризуются в чёрно-белых тонах:
провинция рисуется либо как идеальное
место духовности, противопоставленное
столице — “Вавилону”, погрязшему
в пороках цивилизации (почти шпенгле-
ровское противостояние содержания
и формы, культуры и цивилизации); либо
как пошлый мир “болота”, годный толь-
ко для сатирического обличения».

«Ñ�ûñëà öå�òðà �åò áåç ïðîâè�öèè,
ïðîâè�öèè �åò áåç öå�òðà, при совме-
щении двух категорий рождается целост-
ный текст, который пишет, создаёт
и каждый из нас».

«“Провинциальность”, “столичность”
становятся маркерами, определениями,
чётко не локализованными географически,
но имеющими психологическую подоплё-
ку. Кроме того, преобразующиеся в би-
чевание отрицательных качеств: “столич-
ная штучка”, “провинциализм”. Провин-
циализм — это мир, в котором всё, что
не касается человека лично и практичес-
ки, кажется ему ненужным и даже враж-
дебным. Но и столичное высокомерие,
стремление к внешним формам оказыва-
ются здесь одного поля ягодами. Таким
образом, помимо макроуровня, имеющего
конкретно исторический характер, взаи-
моотношения провинции и столицы пере-
носятся на уровень микроистории отдель-
ного индивидуума».

«“Провинциальность” — понятие амби-
валентное, двойственное: с одной сторо-
ны, оно воплощает подражательность, уп-
рощённое копирование столичного образа
жизни, а с другой — известную духов-
ную независимость от столицы, отстра-
нённость от её политических интересов



ñ öåëüþ îòáîðà (ñî âñåé Ðîññèè)
è îáó÷å�èÿ ñòàðøåêëàññ�èêîâ, ïðî-
ÿâèâøèõ îñîáûå ñêëî��îñòè ê èçó÷å-
�èþ �àòå�àòèêè. Опыт создания таких
учреждений был тиражирован не только
в России, но и во многих странах мира
под названием RSM (Russian School of
Mathematics) — «Русская школа матема-
тики» со своими программами, методика-
ми и т. д. Такие школы успешно работа-
ют и сейчас во многих странах мира,
особенно в США (в нескольких десятках
штатов).

Øêîëà Â. À. Êàðàêîâñêîãî, заслуженного
учителя России, доктора педагогических
наук, члена-корреспондента РАО, создав-
шего воспитательную систему на основе
КТД — коллективных творческих дел.

À�àïòèâ�àÿ øêîëà (øêîëà �ëÿ âñåõ), со-
зданная Е. А. Ямбургом, заслуженным
учителем России, доктором педагогических
наук, академиком РАО. Работает уже
35 лет.

Øêîëà «Ó÷è�Ç�àå�», созданная
Е. А. Ямбургом при Центре детской онко-
логии имени Дмитрия Рогачёва и других
клиниках столицы, а сейчас уже и
в 60 регионах России и ближнего зарубе-
жья, что послужило созданию новой отрас-
ли — госпитальной педагогики.

Разумеется, мы назвали не все те выдаю-
щиеся новшества, которые относятся к ка-
тегории «Блеск» в названии раздела,
а только наиболее яркие и значимые для
развития образования России. Некоторые
названные создатели прогрессивных инно-
ваций уже ушли из жизни, а школы, со-
зданные на их идеях, живут, работают,
развиваются.

Обратимся к другой части столичного опы-
та, который мы относим к категории «Ни-
щета», употреблённой нами не в прямом,
а метафорическом духовном смысле. Тут
и недомыслие, и ошибки, и просто глу-
пость, и, конечно, незнание прогрессивного
опыта, рождённого в провинциях.

и оппозиционность господствующим поряд-
кам. Поэтому из столицы убегали — и те-
перь снова стали убегать — в провинцию
в поисках независимости, а из провинции
стремились в столицу, дабы сделать карьеру;
провинция привлекала возможностью избав-
ления от диктата власти, а столица влекла
близостью к механизмам управления страной
и концентрацией духовной жизни в сферах
искусства, науки, философии».

Ñòîëè÷íîñòü: áëåñê è íèùåòà

Всё, что касается ситуации в сфере образова-
ния столиц областей, краев, республик, мы
рассмотрим на примере Москвы, которая яв-
ляется таковой по отношению ко всем выше-
названным центрам и их провинциям.

Бесспорно, Москва дала регионам и миру
много ценнейших педагогических инноваций.
Напомним некоторые из них.

Øêîëà ñà�îîïðå�åëå�èÿ À. Í. Òóáåëüñêî-
ãî, кандидата педагогических наук, заслужен-
ного учителя России, президента Ассоциации
демократических школ, создавшего свою ори-
гинальную воспитательную систему.

Îðãà�èçàöèÿ ïåðâûõ â ñòðà�å ãè��àçèé
è ëèöååâ как общественно-педагогический
эксперимент, после которого эти инновацион-
ные по тем временам образовательные учреж-
дения стали создаваться по всей стране с це-
лью углублённого изучения предметов гумани-
тарного и естественно-математического цик-
лов.

Îòêðûòèå ïåðâîé â ñòðà�å âàëü�îðôñêîé
øêîëû, созданной А. А. Пинским. Особенно
ценна была идея разработки индивидуальных
образовательных траекторий каждого школь-
ника и др.

Øêîëà-è�òåð�àò êàê ñïåöèàëèçèðîâà��ûé
ó÷åá�î-�àó÷�ûé öå�òð (ôàêóëüòåò ÌÃÓ),
созданный академиками А. Н. Колмогоро-
вым, И. К. Кикоиным, И. Г. Петровским
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Правды ради необходимо отметить, что про-
грессивный инновационный опыт Москвы-столи-
цы в значительной степени базируется на недо-
стижимом для регионов (провинции) финансиро-
вании. По этому факту есть даже поговорка:
«С деньгами и дурак новое создаст, а ты по-
пробуй без денег». И целый ряд новаций, со-
зданных именно в провинции, не имел (в отли-
чие от Москвы) никакого для этого дополни-
тельного финансирования.

Рассмотрим рождённые в столице новшества,
которые мы оцениваем как непростительную
благоглупость, то есть негативные или же выда-
ваемые за впервые созданные в России то ли
из-за незнания периферийного опыта, то ли из-
за столичного высокомерия.

Îáðàçîâàòåëü�ûå «õîë�è�ãè». Название, взятое
в кавычки, употреблено нами. В действительности
же они называются так: «Центр образования —
школа №…», куда входят несколько бывших са-
мостоятельных крупных школ, детских садов, уч-
реждений допобразования. Директор у этого обра-
зовательного «чудовища» один, другие же назва-
ны его заместителями-руководителями структур-
ных подразделений (соответственно, с вдвое мень-
шей, чем у директора, зарплатой). Понятие «хол-
динг» взято нами из бизнеса, где оно означает
объединение материнской компании и контролиру-
емого ею множества дочерних фирм. Как мы по-
нимаем, главных целей у этого новообразования
по меньшей мере две: экономия финансовых
средств и наивная до провинциальной простовато-
сти вера в то, что объединение слабых школ
и других вокруг так называемой сильной якобы
улучшит качество образования в слабых. Холдинг
включает в себя две, три или четыре школы, не-
сколько детсадов и др. Естественно, они располо-
жены в разных микрорайонах, то есть на доста-
точно большом расстоянии друг от друга, и пото-
му даже с натяжкой никак не могут представлять
собой даже призрак единого коллектива. Директор
(если у него есть автомобиль) должен хоть раз
в неделю побывать в каждом структурном под-
разделении, что очень проблематично, а нередко
и невозможно, если вникнуть в содержательную
суть слова «побывать».

Опустим процесс создания холдинга и призрач-
ную возможность взаимодействия структурных
подразделений ради получения лучших, чем
прежде, образовательных результатов.

Новшество работает в столице уже не-
сколько лет, а потому оценим результаты
так, как их видят сами столичные дирек-
тора, их заместители, учителя. В некогда
сильных школах и садах желаемое качест-
во образования, как мне деликатно назва-
ли, «размылось», то есть ухудшилось.
А в тех, что были слабыми, не измени-
лось. Поскольку очевидна псевдоновация
уровня самого примитивного провинциаль-
ного абсурда, оставим её без комментария.

Выгода получается только в экономии
зарплатных денег. Комментировать далее
нет смысла. Заметим только: хорошее ка-
чественное образование (как и всё хоро-
шее) стоит дорого, тем более что в сфере
школьного образования коррупции прак-
тически нет.

Ñîç�à�èå ïå�àãîãè÷åñêèõ êëàññîâ для…
(надеемся, всем понятно, для чего). Вы-
сокими чиновниками, управляющими сто-
личным образованием, идея преподносит-
ся как нечто принципиально сверхновое,
ультрапрогрессивное, гиперэффективное
и т. п., что говорит только о том, что
столичные чиновники ни журналов,
ни книг по педагогике и управлению об-
разованием не читали, прогрессивного
российского опыта не знают. Для сведе-
ния приведём лишь один пример из мно-
жества. В Новониколаевском сельском
районе Волгоградской области (председа-
тель Комитета по образованию —
П. В. Митяшов) уже десять (!) лет ра-
ботает специальный педагогический класс
(есть программы, методики, договор
с педвузом университета и пр.). Выпуск-
никам этого класса создаются условия
для получения высшего педобразования
и возвращения в родной район, чем
в значительной мере решается тяжелей-
шая для провинции проблема нехватки
педагогических кадров. Вот вам и про-
винция (район расположен в 350 км
от областного центра). В желании моск-
вичей присвоить себе пальму первенства
имеет место ложное лидерство, мнимое
превосходство, то есть заурядная про-
винциальность. Иначе бы идею создания



евна Филиппова. Её усилиями, а также уси-
лиями её предшественников и последователей
создан опыт, в который трудно поверить:
вчерашние преступники (!) со всей страны
(подростки с общественно опасным поведе-
нием), безжалостно изгнанные учителями
из обычных школ, фактически изгои, сидят
за партами и мучительно, но постигают со-
временную школьную программу по всем
предметам, затем сдавая ОГЭ-ЕГЭ. И всё
это без угроз, шантажа, насильственных ме-
тодов. Это те, с кем не справились учителя
школ в городах и сёлах, не справились ро-
дители, полиция. А педагоги школы Раиф-
ской колонии справились, что, конечно же,
подвиг. Как они достигли того, что у вче-
рашних изгоев загорелись интересом глаза,
как они нашли мотивы и стимулы для глу-
боко демотивированных подростков, читатель
может познакомиться в нашей статье «Ост-
ров мерцающей надежды» [2].

Кроме названных примеров, мы располага-
ем фактом об очень необычном прогрессив-
ном явлении в педагогике глубокой провин-
ции. Источником является не чей-то рас-
сказ или текст, а наши собственные наблю-
дения, изучение и анализ явления.

Событие произошло лет двадцать назад.
Я был приглашён для чтения лекций по ди-
дактике и воспитанию педагогам района
на северо-востоке европейской части Рос-
сии. Райцентр — посёлок городского типа,
находится в 470 километрах от областного
центра. Провинция, как говорят, глубже не-
куда. Кроме как в райцентре, ещё 14 школ,
находящихся в деревнях поблизости. Един-
ственные учреждения, где могли бы рабо-
тать родители учеников, — это тюрьмы,
исправительные колонии, колонии-поселения,
то есть родители работают охранниками,
надзирателями, вертухаями. (Последнее сло-
во — не жаргонное, а вполне литературное,
встречающееся у А. Солженицына в «Архи-
пелаге ГУЛАГ», например.)

Очевидно, не случайно наблюдал, как
младшие школьники играли: одни исполняли
роль заключённых, другие — конвойных,
вертухаев.

педагогических классов чиновники не рекла-
мировали с таким пафосом, жаром, энтузиаз-
мом и страстью, что для столицы не более
чем провинциальный выпендрёж, дешёвые
понты.

И ещё одно печальное обстоятельство:
в Москве исчезли яркие личности директоров
школ, в печати нет публикаций о прогрессив-
ном опыте столичных учреждений образова-
ния; руководители школ в массе своей — до-
бросовестные исполнители приказов, распоря-
жений, инструкций вышестоящих инстанций.
А творчество, уникальность личностей руково-
дителей исчезли, что больше похоже на про-
винцию, чем на столицу великого государства.

Риторический вопрос: является ли сегодняш-
няя столица — Москва — педагогической
Меккой для всех городов и сёл (то есть для
провинций) России?

Ïðîâèíöèÿ: áëåñê è íèùåòà

Напомним, что гении отечественной педагоги-
ки А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский
создали свой непревзойдённый прогрессивный
опыт в учреждениях именно сельской местно-
сти и там же создали свои выдающиеся лите-
ратурные произведения, где описали его
и проанализировали.

Из недавнего: мы побывали в местечке Раифа
(это в Республике Татарстан), где в лесу (!),
вдали от городов (местечко Раифа даже насе-
лённым пунктом не назовёшь), создано специ-
альное образовательное учреждение закрытого
типа для детей, совершивших уголовные пре-
ступления, но из-за малолетства не могущих
быть помещёнными в колонии для совершен-
нолетних. Директор этого современного обра-
зовательного чуда Н. П. Кисиль — могучий
лидер, пассионарная личность. Там много вос-
питательных факторов, но один из глав-
ных — школа.

Руководитель школы в этой детско-юношеской
колонии, когда я там был, — Елена Григорь-
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В деревнях, кроме школ, нет ничего, где бы де-
ти могли развиваться. Даже магазинов нет —
только автолавки раз в неделю. Даже хлеб
в этих деревнях пекут сами.

Учителя ничем не отличались от других — хо-
роших и высокопрофессиональных в России:
внимательно слушали и записывали материал
лекций, задавали грамотные, интересные и ост-
рые вопросы.

В районе одна гостиница на три номера. Я был
предупреждён, чтобы после лекций (когда стем-
неет) на улицу не выходил, ибо кругом лес,
на охоту иногда выходят волки, нападают
на привязанных у домов собак, оставляя только
ошейники. В общем, глушь беспросветная: нет
ни клубов, ни Домов культуры, ни библиотек,
ни даже церквей… — ничего, что как-то поло-
жительно могло влиять на развитие детей.

Побывал на уроках: дети любят учиться, умны,
активны, развиты; учителя очень тщательны,
добросовестны, креативны и очень уважаемы.

Я недоумевал: откуда в этой глухомани и учи-
теля хорошие (ничем не хуже столичных),
и дети развитые, умненькие?

И те, и другие мне ответили: «Вы посмотрите,
какая у нас красивая природа, сколько мудрос-
ти и эстетики в наших корабельных соснах
и мохнатых столетних елях. Посмотрите, какие
красивые у нас растут грибы. А сколько ягод!
А ещё не забудьте побывать на нашей красави-
це — реке Колве, посмотрите на наш красивый
мост через реку» и т. д.

Посмотрел: река как и другие; мост как и дру-
гие мосты. Вроде как ничего особенного. Отку-
да ж взялось всё положительное в детях и учи-
телях, каков источник? Почему живущие в сто-
лицах с метро, небоскрёбами, театрами, кон-
цертными залами, музеями, храмами и прочим
порою не могут добиться элементарных успехов
в обучении и воспитании школьников?

Учителя и родители мне объяснили: «Наших
детей мы учили, а они научились… созерцать
природу. Созерцание — это не просто наблю-
дение. Это восприятие, думанье, познавание
и познание, постижение, понимание, чувствова-
ние природы и жизни, её красоты, любви, доб-

роты, мудрости. Этой обучающей, воспи-
тывающей и развивающей среды в сто-
лицах нет».

Я это к тому, чтобы столичные (всех
уровней) не очень задавались, видя детей
и учителей из провинции. Потому как
легко ошибиться.

А теперь рассмотрим другие факты.
Среди удостоенных высшей в мире на-
учной награды (Нобелевской премии)
всего 21 гражданин России и СССР
(в США — более 300, в Великобрита-
нии — более 100 и т. д.). Последний
награждённый — это выдающийся учё-
ный с мировым именем К. С. Новоселов,
родом из Нижнего Тагила Свердловской
области. По отношению к областному
центру — Екатеринбургу, конечно же,
провинция (в городе более десятка коло-
ний). Костя Новоселов, будучи учеником
39-й школы, уже в 6-м классе занял
первое место в областной олимпиаде
по физике, а на Всесоюзной олимпиаде
вошёл в десятку сильнейших, чем могли
бы гордиться учителя этой школы,
выучившие и вырастившие россияни-
на — Нобелевского лауреата! Окончив
39-ю школу Нижнего Тагила, К. Ново-
селов пробовал поступить в филиал обла-
стного политехнического университета,
но… не был зачислен (не хватило бал-
лов). Ах, если бы экзаменаторы знали,
что он станет Нобелевским лауреатом —
их личной гордостью и гордостью вуза!
Но К. Новоселов не отчаялся и поехал
в Москву, где тут же был принят в са-
мый авторитетный, престижный и самый
трудный для учёбы вуз МФТИ (Мос-
ковский физико-технический институт),
который окончил с отличием по самой
современной и актуальной специализации
«наноэлектроника». Переехав в Нидер-
ланды вместе со своим соотечественни-
ком А. Геймом (у которого была похо-
жая очень трудная судьба в России), они
открыли и изготовили новую аллотроп-
ную модификацию углерода — графен,
образованную слоем атомов углерода тол-
щиной в один атом. Это новый материал



морского флота. Также из военно-патрио-
тических памятников ценной является Ал-
лея Героев у Вечного огня. Здесь в память
погибших земляков высажены особые по-
роды берёзок: одна — с ниспадающими
вниз ветвями — символ народной скорби,
другая — с ветвями, гордо взметнувшими-
ся вверх, — в честь торжества Великой
Победы. Согласитесь, и содержательно,
и креативно, и эстетически ценный при-
родный памятник. Однако…

Название города Урюпинск часто употреб-
ляется в фольклоре как синоним глубинки,
провинциального городка с, как бы это по-
мягче сказать, простодушными жителями.
Ещё недавно многие россияне наивно по-
лагали, что Урюпинск — это всего лишь
городок из анекдота.

Но, как известно, в каждой шутке лишь
доля шутки, и Урюпинск совсем не случай-
но стал символом российской провинциаль-
ности. Куда уж символичнее, если прямо
в центре города обрывается железнодорож-
ная ветка. Приехали — дальше пути нет.
Урюпинск удалён от всех крупных центров
на 300–500 километров.

Не скрою, меня всегда удивляет и возму-
щает беспамятство, безразличие, недооцен-
ка во всём, что касается святой, трудней-
шей, почётной и благородной профессии
учителя. Напомним строки из замечатель-
ного стихотворения российского поэта
А. Дементьева «Учителями славится
Россия. Ученики приносят славу ей».

В Урюпинске родился и учился ни много
ни мало Владимир Михайлович Филиппов.
Он окончил там школу с медалью, защи-
тил кандидатскую и докторскую диссерта-
ции по физико-математическим наукам,
стал ректором одного из престижных сто-
личных вузов — Университета дружбы
народов имени Патриса Лумумбы, минист-
ром образования Российской Федерации,
был избран академиком Российской акаде-
мии образования, а сейчас назначен пред-
седателем Высшей аттестационной комис-
сии (ВАК) России.

с потрясающе уникальными свойствами.
За выдающееся открытие они и были удосто-
ены высшей мировой научной награды —
Нобелевской премии.

В чём же тут проявилась провинциальность?
А в том, что нигде в городе и области не на-
званы имена âñåõ тех педагогов, которые вы-
растили (выучили и воспитали) Нобелевского
лауреата — этого уникального и гениального
школьника. В городе вообще нет памятника
учителям, что свидетельствует о… провинци-
альном недомыслии, недооценке того, чем
и кем можно гордиться и развивать новые
поколения школьников.

Приведённый факт, как мы видим, отражает
и блеск, и нищету провинции.

А теперь рассмотрим факты по Урюпинску,
который не без оснований называют столицей
российской глубинки, то есть провинции.

Правды и объективности ради напомним чи-
тателям, что в Урюпинске есть много ценного,
хорошего. Именно здесь герой повести
М. Шолохова «Судьба человека» Соколов
нашёл и усыновил беспризорного Ваню. Так-
же Урюпинск известен благодаря пронзитель-
ному одноимённому фильму, где действие
происходит в этом городе. В 2005 г. в Урю-
пинске открыт памятник героям данной книги
на месте их встречи.

Многие уроженцы Урюпинска были награж-
дены званием Героя Советского Союза и/или
стали видными военачальниками, например ге-
нерал армии С. Штеменко, герой Сталинград-
ской битвы.

Героические страницы маленького тылового
городка представлены в местном краеведчес-
ком музее в зале «Урюпинск в годы лихоле-
тья 1941–1945».

Из положительных достопримечательностей
хочу отметить памятник морякам в городском
парке. Этот оригинальный памятник установ-
лен по инициативе урюпинцев, в своё время
служивших на кораблях российского военно-
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В Урюпинске кое-что сделано для сохранения
доброго имени В. М. Филиппова. Он — почёт-
ный гражданин города. Денежные средства, ко-
торые Владимир Михайлович за это звание по-
лучает, он направляет в школу, где учился, пе-
речисляет их на единовременные выплаты ныне
отличившимся учителям школы и лучшим уче-
никам. В школе оформлены стенды, посвящён-
ные своему знаменитому выпускнику, есть
о нём информация и в школьном музее.

Но имена âñåõ учителей, которые когда-то
(В. М. Филиппову сейчас более 70 лет) вы-
учили, воспитали и развили человека, который
стал видным учёным математиком, государст-
венным деятелем нашей страны, — тут, как
говорят, не догадались. Вот она нищета про-
винциальности.

А ещё совсем недавно вышла серьёзная книга
(обратите внимание на её название) «Âîñïè-
òà�èå ñåð�öà ÷åëîâå÷åñêîãî», напомнившая
нам о замечательном русском педагоге и ме-
тодисте Фёдоре Гавриловиче Кашменском,
который был членом Всероссийского Поме-
стного собора Русской православной церкви
(1917–1918 гг.), статским советником (что
в табели о рангах соответствует званию ге-
нерала). В книге описаны и проанализирова-
ны жизнь, педагогические труды и речи
Ф. Г. Кашменского. Составителем и автором
вступительной статьи является священник, за-
меститель директора по научно-методической
работе школы № 2 не Урюпинска, а сосед-
него Новониколаевского района Волгоград-
ской области, кандидат педагогических наук
Константин Владленович Зелинский.

Почему мы обратились к имени Фёдора Гав-
риловича Кашменского? Да потому, что этот
видный российский педагог много лет прора-
ботал в одной из школ г. Урюпинска, что
только недавно отмечено в табличке на зда-
нии школы.

Чтобы понять неординарность этого педагога,
мы предлагаем читателям задуматься о необыч-
ном, очень актуальном нынче названии его кни-
ги — «Воспитание сердца человеческого», ко-
торое может быть очень продуктивно использо-
вано во всех современных школах в недавно
введённом педагогическом действе «Беседы
о важном».

Кроме этого, Ф. Г. Кашменским среди
прочих разработан глубочайший методи-
ческий материал по изучению «Слова
о полку Игореве». По мнению кандида-
та педагогических наук (специалист
по истории педагогики), заместителя ди-
ректора 1514-й столичной школы
М. В. Левита, этот материал очень поле-
зен для изучения нынешними учителями
русского языка и литературы, поскольку
он уникален и более качественного мето-
дического пособия для изучения этого
патриотического и очень непростого для
школьников и учителей произведения
просто не существует.

Зачем мы всё это пишем? Да затем,
чтобы показать, что ни памятников,
ни мемориальных досок двум выдаю-
щимся государственным деятелям и педа-
гогам В. М. Филиппову и Ф. Г. Кашмен-
скому в Урюпинске нет. А вот памятник
(не упадите со стула)… козе (!) в рост
взрослого человека есть. Для изготовле-
ния этой скульптуры привезли 18-тонную
глыбу гранита из-под Мамаева кургана,
которая осталась там после возведения
мемориального комплекса в Волгограде.

Урюпинск славится козами с необыкно-
венно тёплым, тонким и нежным пухом.
Коз держат в каждом втором дворе,
а вязаные кофты и платки из именно
урюпинского козьего пуха продают
на рынках и в поездах.

Разумеется, мы знаем, что урюпинские
женщины из этого пуха вязали носки
и варежки для наших бойцов и отправля-
ли им на фронт во время Великой Оте-
чественной войны. Честь и уважение им
за это! Но вот то, что коза, а не женщи-
ны-вязальщицы и не педагоги удостои-
лись такой почести… Это проявление че-
го? Без комментариев.

И пусть читатели из Урюпинска не рас-
страиваются: в столичной Москве тоже
нет памятников учителям, но есть па-
мятник… собаке (мы помним, что соба-
ка — друг человека).



условиях мы рекомендуем, кроме других
позитивных тенденций, вспомнить послови-
цу, вынесенную в заголовок раздела. Разу-
меется, у неё есть оппоненты, но есть и те,
кто не стремится в города, в столицы,
а живёт на своей малой родине или, побы-
вав в столицах, возвращается туда, где ро-
дился. Здесь он и чувствует себя комфорт-
нее, энергетика подходящая, хочет сделать
что-то стоящее (появляется смысл жизни),
тут родные, друзья, ты всех знаешь, как
говорят: дома и стены помогают и т. п.

×òî êàñàåòñÿ ðàáîò�èêîâ îáðàçîâà�èÿ, òî
æèòåëÿ� ñòîëèö �å ñòîèò çàáûâàòü î �å-
èçáåæ�ûõ òðó��îñòÿõ è ïîðîêàõ ñòîëè÷-
�îé æèç�è è îáÿçàòåëü�î áûòü ÷óâñòâè-
òåëü�û�è ê �îâøåñòâà�, ðîæ�¸��û�
�à ïåðèôåðèè. À òå�, êòî æèâ¸ò è ðà-
áîòàåò â ïðîâè�öèè, �å êèâàòü ïîñòîÿ�-
�î �à õó�øèå óñëîâèÿ æèç�è �à ïåðèôå-
ðèè, à èçó÷àòü âñ¸ ïðîãðåññèâ�îå, ðîæ-
�¸��îå â øêîëàõ ñòîëè÷�ûõ ãîðî�îâ,
ñ�îòðåòü è îöå�èâàòü, â êàêîé �åðå ýòî
ïðè�å�è�î â êî�êðåò�îé ïðàêòèêå òâîåé
øêîëû, òâîèõ ó÷å�èêîâ.

Âûñîêî�åðèå, �àãëîñòü, âñåç�àéñòâî, îñî-
ç�à��îå è �à�åðå��îå îòñûëà�èå ê ðåïå-
òèòîðà� è ò. ï. ñòîëè÷�ûõ ïå�àãîãîâ òàê
æå ñêâåð�î, êàê è ñà�îó�è÷èæå�èå, ñïå-
êóëÿöèÿ �à òðó��îñòÿõ ñåëüñêîãî áûòà,
�åóâåðå��îñòü, ðàáîëåïñòâî ó òåõ, êòî
æèâ¸ò è ðàáîòàåò â ïðîâè�öèè. ÍÎ

Но и это не всё. У города Урюпинска, кроме
памятника козе, с недавних пор появился пра-
здник, какой вряд ли есть где-нибудь ещё
в России, — День козы. В этот день жители
Урюпинска чествовали не людей, а знамени-
тую урюпинскую пуховую козу. Конкурс
«Мисс козочка» проходил на главной площа-
ди города, у подножья памятника… Ленину.
День козы был ознаменован открытием Му-
зея козы и чемпионатом по забиванию козла.
Как вам эти традиции?!

Полагаем, что читатель сам разберётся
в представленных фактах и поймёт, что отно-
сится к блеску, а что к духовной нищете
в провинциальном городке Урюпинске.

Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ

О том, что между городом и деревней (в на-
шем случае: между столицами и провинцией)
имеет место существенное неравенство в усло-
виях жизни, писали ещё К. Маркс, В. Ленин.
На XXII съезде КПСС была принята новая
программа партии, где ставилась задача сти-
рания социально-экономических и культурно-
бытовых различий между городом и деревней.

С тех пор прошло более 60 лет, а противоре-
чия так и не исчезли. Этого нельзя не при-
знать. Но в предыдущих разделах мы показа-
ли, что и в столицах, и в провинциях есть
свои плюсы и минусы. А потому в нынешних

Ì. Ì. Ïîòàøíèê.  Ñòîëè÷íîñòü è ïðîâèíöèàëüíîñòü
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ÖÈÔ

Â ñòàòüå îïèñà�à �åîáõî�è�îñòü èç�å�å�èÿ øêîëü�îé ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ â ñâÿçè
ñ ïðî�èê�îâå�èå� öèôðîâûõ òåõ�îëîãèé âî âñå ñôåðû æèç�è. Ñåãî��ÿ ó÷àùè�ñÿ
è ïå�àãîãà� �îñòóï�î ��îæåñòâî êî�êóðèðóþùèõ èñòî÷�èêîâ: öèôðîâûå îáðàçîâà-
òåëü�ûå ðåñóðñû, îáó÷àþùèå ïðîãðà��û, î�ëàé�-êóðñû è ðàçëè÷�ûå î�ëàé�-ñåð-
âèñû. Ñòðàòåãèÿ öèôðîâîé òðà�ñôîð�àöèè îáðàçîâà�èÿ �àïðàâëå�à �à �îñòèæå�èå
�åîáõî�è�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ ðåçóëüòàòîâ è �âèæå�èå ê ïåðñî�àëèçàöèè îáðàçîâà-
òåëü�îãî ïðîöåññà �à îñ�îâå èñïîëüçîâà�èÿ öèôðîâûõ òåõ�îëîãèé. Î��àêî ñóùåñò-
âóþò êàê îáúåêòèâ�ûå, òàê è ñóáúåêòèâ�ûå ôàêòîðû, òîð�îçÿùèå ïîë�î�àñøòàá�îå
â�å�ðå�èå êëþ÷åâûõ è�åé ñòðàòåãèè âî âñåõ øêîëàõ Ðîññèè. 

� образование � цифровизация � цифровая трансформация школы
� электронные ресурсы в обучении

Òрансформационные процессы в об-
разовании начались по всему миру.
Они нужны и в отечественном об-
разовании. Цифровая экономика
требует, чтобы каждый обучаемый
(а не только лучшие) уже на учеб-
ной скамье овладел компетенциями
XXI века (критическим мышлением,
способностью к самообучению, уме-
нием полноценно использовать циф-
ровые инструменты, источники
и сервисы в своей повседневной ра-
боте) и мог творчески применять
имеющиеся знания в быстро разви-
вающейся цифровой среде. 

Традиционное представление об
образованном человеке меняется.
Помимо базовой грамотности (уме-
ния читать, писать и считать), 

от образованного человека требуется
умение решать нестандартные задачи,
переносить освоенное в нетипичные си-
туации, самостоятельно осваивать новое,
оценивать собственные достижения, со-
трудничество, настойчивость, любопыт-
ство, инициативность и пр. Эти требова-
ния называют компетенциями XXI века.

Чтобы решить задачи, которые ставит
перед образованием четвёртая индуст-
риальная революция, общему образова-
нию (как это уже происходит в эконо-
мике и в общественной жизни) пред-
стоит пройти через цифровую транс-
формацию. Первая индустриальная ре-
волюция породила массовую школу.
Вторая сделала её общеобразовательной,



Суть цифровой трансформации образова-
ния — достижение необходимых образо-
вательных результатов и движение к пер-
сонализации образовательного процесса
на основе использования цифровых техно-
логий [1, с. 128]. 

Минпросвещения России утверждён пас-
порт стратегии «Цифровая трансформация
образования», которая включает большой
межведомственный проект «Цифровая
трансформация отрасли “Образование
(общее)”». Реализация проекта рассчита-
на на 2021–2030 годы.

В составе проекта шесть стратегических
инициатив по разработке цифровых сер-
висов:

1. К сервису «Áèáëèîòåêà öèôðîâîãî
îáðàçîâàòåëü�îãî êî�òå�òà», где будет
содержаться базовый и вариативный ве-
рифицированный контент, к 2030 году
должны получить доступ все учащиеся
и педагоги. Предполагается, что уже
к 2024 г. треть всех уроков будет про-
водиться с использованием современных
цифровых материалов. Составители стра-
тегии рассчитывают, что сервис позволит
одновременно реализовывать образова-
тельные программы углублённого уровня,
выстраивать индивидуальные образова-
тельные траектории и повышать профес-
сиональные компетенции педагогов.
О судьбе бумажных учебников и тетра-
дей документ ничего не говорит.

2. «Öèôðîâîé ïî�îù�èê ó÷å�èêà», су-
дя по описанию, должен быть рекоменда-
тельной системой, которая будет состав-
лять для учащихся персонализированные
подборки учебных материалов и планы
обучения на основе цифрового профиля.
Выгрузку данных для профилей планиру-
ется организовать уже в этом году, воз-
можность предоставлять подборки по за-
просу — к 2024 г. Полноценный «циф-
ровой органайзер» для планирования обу-
чения должен появиться к 2030 г.
В стратегии подчёркивается ориентация
на саморазвитие и самообразование:

усовершенствовав классно-урочную систему.
Третья дала в руки каждому учебник, при-
вела к всеобщему среднему образованию.
Четвёртая вводит в жизнь персонализиро-
ванную, ориентированную на результат мо-
дель образования.

Содержание образования традиционно отож-
дествляется с содержанием учебника. Пока
учебник являлся основным и единственным
источником учебной информации, такое по-
нимание было приемлемо. Сегодня учащимся
и педагогам доступно множество конкуриру-
ющих источников: цифровые образователь-
ные ресурсы, обучающие программы, онлайн-
курсы и различные онлайн-сервисы. Цифро-
вые источники, доступные через Интернет,
уже насчитывают сотни тысяч образователь-
ных материалов, и их количество постоянно
растёт. Появляется реальная возможность
подбирать учебные материалы с учётом ин-
дивидуальных особенностей и потребностей
учащихся, дифференцировать их учебную ра-
боту, добиваться полноценного достижения
каждым учеником необходимых образова-
тельных результатов.

Цифровая трансформация образования —
это синергичное обновление требуемых обра-
зовательных результатов, содержания обра-
зования, методов и организационных форм
учебной работы, а также оценивания достиг-
нутых результатов в быстро развивающейся
цифровой среде для кардинального улучше-
ния образовательных результатов [1, с. 219].
Организационно-педагогическая задача со-
стоит в том, чтобы гармонизировать в еди-
ном образовательном процессе две составля-
ющие: 

� формирование у обучаемых заранее отоб-
ранной педагогом совокупности знаний, кото-
рые понадобятся им в дальнейшей жизни; 

� поддержку и развитие способности обучае-
мых к учению, формирование их учебной са-
мостоятельности, порождение и развитие их
личностной идентичности в процессе овладе-
ния совокупностью знаний.

Ì. Í. Åìåëüÿíîâà.  Öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ øêîëû: îæèäàíèÿ è ðåàëüíîñòü
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например, ученики должны проходить самооб-
следование на выявление интересов и склонно-
стей и вести самодиагностику того, как они
осваивают образовательную программу.

3. Сервис «Öèôðîâîå ïîðòôîëèî ó÷å�èêà»
похож по описанию на анонсируемую Рос-
обрнадзором платформу «Мои успехи». С со-
гласия родителей он будет фиксировать обра-
зовательную траекторию и все достижения
ученика. По данным сервиса можно сформи-
ровать пакет документов для поступления
в вуз или колледж. Согласно стратегии,
эти функции станут доступны к 2024 г.
А в 2030 г., по плану, школьник сможет уп-
равлять образовательной траекторией на основе
бесшовного перехода между разными сервиса-
ми и с использованием технологий искусствен-
ного интеллекта.

4. Сервис «Öèôðîâîé ïî�îù�èê ðî�èòå-
ëåé» станет каналом взаимодействия школы
и родителей, в том числе обеспечит обмен
мгновенными сообщениями с учителями. Пер-
вым уже в 2023 г. должен заработать сервис
автоматизированной записи в школу.
К 2024 г. родители смогут записывать детей
в школы, сады и на программы дополнитель-
ного образования по принципу «4 ОК»
(то есть без лишних поисков и кликов).
К 2030 г. в систему должны добавиться
олимпиады, конкурсы, соревнования, государ-
ственные экзамены и получение документов
об образовании.

5. Задача сервиса «Öèôðîâîé ïî�îù�èê ó÷è-
òåëÿ» — автоматизировать за счёт систем ис-
кусственного интеллекта часть работы педагогов:
проверку всех домашних заданий, для которых
это возможно (по оценке стратегии их более
50 % — этого показателя планируется достичь
к 2030 году), и планирование рабочих про-
грамм. Другой частью сервиса должна стать си-
стема повышения квалификации педагогов в он-
лайн-формате. Цифровые курсы станут доступ-
ны учителям уже в 2023 г., к 2024 г. каждому
будет предлагаться перечень необходимых имен-
но ему программ, а к 2030 г. сервис планирует-
ся сделать проактивным, то есть предугадываю-
щим потребности и запросы педагогов.

6. Информационная ñèñòå�à óïðàâëå�èÿ
â îáðàçîâàòåëü�îé îðãà�èçàöèè подразумева-

ет переход на безбумажные технологии
к 2024 году. Предполагается, что
90 % документооборота перейдёт в эле-
ктронный вид. К 2030 г. все управлен-
ческие решения, сказано в стратегии,
должны приниматься на основе анализа
«больших данных» интеллектуальными
алгоритмами. Кстати, практически все
показатели реализации стратегии плани-
руется оценивать уже не по самоотчётам
школ, а по данным из аналитических
подсистем в новых сервисах.

Главная цель проекта — чтобы школь-
никам во всех регионах России стал
доступен качественный и, что очень
важно, верифицированный цифровой
образовательный контент, а также со-
путствующие сервисы. Ожидается, что
все образовательные программы общего
образования можно будет реализовы-
вать с применением электронного обу-
чения через единую систему Минпрос-
вещения, интегрированную с региональ-
ными ресурсами.

Согласно стратегии, это пойдёт на поль-
зу всем сторонам образовательного про-
цесса:

� школьники смогут использовать циф-
ровой контент для персонализированного
развития, а в определении собственной
траектории им поможет искусственный
интеллект;

� у учителей станет в несколько раз
меньше рутинной работы за счёт авто-
матизированной проверки домашних
заданий, электронного расписания
и документооборота, а возможностей
для повышения квалификации —
больше;

� родители улучшат контакт со школой;

� государство получит электронную от-
чётность и выйдет на новый уровень
управления образовательной системой
на основе объективных данных и удоб-
ных для граждан сервисов;



ма интернет-зависимости уже беспокоит
весь мир, а тут ещё и в школе добавим
нагрузку! При переходе на цифровое обу-
чение это время, с учётом домашних зада-
ний, будет составлять минимум 5–6 ча-
сов. Так что проблема со зрением и ско-
лиоз гарантированы всем школьникам.

6. Электронная школа ещё не начала ра-
ботать, но уже сейчас письму уделяется
всё меньше и меньше внимания. Сначала
исчезла каллиграфия, затем чистописание,
теперь благодаря рабочим тетрадям пись-
мо от руки практически сводится на нет.
Очевидно, что при переходе на цифровую
школу письмо от руки будет похоронено
окончательно. Какие же последствия от-
каза от письма ждут школьников и вооб-
ще всех нас? Ответ уже есть: дети нач-
нут хуже читать, станут меньше учить
орфографию, пунктуацию и грамматику,
ведь во всех гаджетах и браузерах есть
функция автоисправления; будут хуже
формулировать свои мысли, так как
при записи речи человек ещё до касания
ручкой бумаги складывает в уме предло-
жение; а главное — в принципе станут
хуже учиться и запоминать (материал, за-
писанный от руки, а не на компьютере,
лучше запоминается) [2]. Ещё древний
китайский мыслитель Конфуций говорил:
«Расскажи мне — и я забуду, покажи
мне — и я, может быть, запомню, дай
мне сделать самому — и я пойму». 

7. На уроках школьники (начиная с на-
чальной школы!) должны пользоваться
индивидуальными планшетами или смарт-
фонами, связываясь по Wi-Fi с интерак-
тивной доской в классе, заполнять в них
тесты, читать электронные учебники, по-
сещать виртуальные экскурсии, пользо-
ваться виртуальными лабораториями,
электронными библиотеками и даже обу-
чающими компьютерными играми. Счита-
ется, что это даст современным школьни-
кам новое качество образования. Очень
сомнительно и в нынешних условиях не-
реалистично, так как у нас в продвину-
тых вузах такое практикуется в единич-
ных случаях. 

� школы смогут реализовывать индивидуаль-
ные траектории развития учащихся, применяя
передовые цифровые технологии;

� дети с ОВЗ получат доступ к образова-
тельным платформам, и решится задача со-
циальной справедливости в получении обра-
зования.

После изучения ключевых идей стратегии
возникает двойственное ощущение: задумано
всё очень идеально, но неужели это всё дей-
ствительно сбудется и дети будут так учить-
ся? До 2030 г. осталось всего 7 лет, так не-
ужели за такой короткий срок произойдёт
цифровая революция в образовании? 

Зададимся другим вопросом: какие очевид-
ные трудности возникают при реализации за-
думанного?

1. Оснастить все школы России компьюте-
рами с выходом в Интернет, интерактивны-
ми досками и проекторами.

2. «Возрастные» учителя не владеют доста-
точными умениями по использованию ИКТ-
технологий в учебном процессе, и, главное,
не наблюдается мотивации для их приобрете-
ния.

3. Родители недовольны эпизодическим при-
менением дистанционного обучения, не гово-
ря уже о систематическом обучении с помо-
щью электронных ресурсов.

4. Школьники не обладают достаточными
навыками самоорганизации, познавательной
мотивации и самостоятельного отбора содер-
жания из множества вариантов.

5. Представим, что у всех учеников на уро-
ках есть планшеты для обучения. По меди-
цинским нормам, ребёнку 7–11 лет можно
работать за компьютером по 20–30 минут.
В 12–14 лет время увеличивается ещё
на 15 минут. Подросток может использовать
компьютер по 45 минут в день. Понятно, что
дети сидят в Интернете по полдня и пробле-
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Наиболее последовательная и аргументирован-
ная критика цифровизации школьного образо-
вания содержится в работах О. Н. Четверико-
вой и А. Афанасьева.

В частности, О. Н. Четверикова приводит дан-
ные о зарубежных исследованиях результатов
введения электронных школ и отмечает, «что
переход к всеобщей цифровизации образования
[в России] происходит тогда, когда на Западе
как раз начинается широкое обсуждение катаст-
рофических последствий введения электронных
школ» [3]. Так, в 2012 г. и 2015 г. Организа-
ция экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) в рамках Международной программы
по оценке образовательных достижений уча-
щихся провела исследование последствий ис-
пользования цифровых технологий в школах.
Результатом этого стал доклад «Учащиеся
и новые технологии», в котором отмечается, что
в течение последних десяти лет те страны, ко-
торые согласились на крупные инвестиции в ин-
формационно-коммуникационные технологии
в сфере образования, не зафиксировали ни од-
ного заметного улучшения результатов среди
учеников в понимании написанного, в математи-
ке и в других науках. Оцифровка школ не де-
лает их более эффективными — напротив.
В заключение доклада указано: «В среднем
в странах ОЭСР самый высокий уровень ис-
пользования ИТ связан со значительно более
слабыми результатами». Те ученики, которые
больше используют компьютеры в школе, пока-
зывают «намного более слабые результаты
в понимании написанного». Отмечается, что бо-
лее эффективные образовательные системы на-
ходятся в странах, где ученики наименее «под-
ключены» [3].

В статье А. Афанасьева также перечислены
и прокомментированы угрозы здоровью и раз-
витию ребёнка, которые очевидны специалис-
там в образовании и медицине, но умалчива-
ются: цифровое слабоумие (утрата умственных
способностей), утрата навыков письма, утрата
способностей воспринимать большие тексты,
проблемы с речевым развитием у детей, про-
блемы со зрением, снижение социальных на-
выков, экранная зависимость и др. [4]. 

Проанализировав все риски, трудности и побоч-
ные эффекты от цифровой трансформации об-
разования, возникает чувство, что всему этому

не бывать. Однако такое умозаключение
ложное. Давайте с вами окунёмся в мир
70–80-х годов прошлого века. Мы от-
правляли открытки и письма в конверте
за две недели до праздника, компостиро-
вали билет в трамвае, приходили в сбер-
кассу и оформляли сберкнижки, у всех
были чёрно-белый телевизор и кассетный
магнитофон, на улицах стояли телефонные
будки, а домашний телефон считался рос-
кошью. Прошло 30 лет, и что мы имеем
в общем доступе: ноутбук, Интернет, мо-
бильный телефон, флешки и террабайтни-
ки, спутниковое телевидение, навигатор,
банковские карты и банкоматы, кофематы,
мультиварки, посудомойки и т. д. Это всё
стало частью нашей жизни, хотя более
старшее поколение далеко не сразу освои-
ло всю эту технику, а сейчас говорят:
«Как мы раньше без этого жили». Вот
и цифровая трансформация образования
так же неизбежна, как бы это направле-
ние ни критиковали. Любая инновация
сначала сталкивается с сопротивлением,
потому что люди стремятся к стабильнос-
ти и известности. Проходит время, инно-
вация начинает приобретать масштабы,
и уже особо инертным ничего не остаётся
делать, как учиться новому.

Переосмыслив всё это, возникает вопрос
о новых функциях учителя в новой —
цифровой — образовательной среде. Так
и на этот вопрос ответ уже готов, доста-
точно открыть Атлас профессий будуще-
го, и мы увидим очень интересные фор-
мулировки:
1. Разработчик образовательных траекторий.
2. Координатор образовательной онлайн-
платформы.
3. Разработчик инструментов обучения
состояниям сознания.
4. Инструктор по интернет-сёрфингу.
5. Тренер по майнд-фитнесу.
6. Управленец детским R&D.
7. Брейн-тренер.
8. Консультант в области развития циф-
ровых компетенций населения (цифровой
куратор). 
9. Распаковщик/упаковщик образова-
тельного контента.



непрерывное самообразование с помощью
образовательных платформ при условии
сильной внутренней и внешней мотивации
быть учителем в настоящем и в далёком
будущем.

У Далай-ламы есть такое высказывание:
«Как бы удобно вы ни сели, нога затечёт.
Надо поменять положение». Да, зона ком-
форта прекрасна, но перемены неизбежны,
иначе вы затекаете, немеют конечности,
душа и разум. Необходимо менять поло-
жение. Это естественно. Неестественно как
раз застывать в жизни, подобно красивому
жуку в янтаре. Нет ничего постоянного,
невозможно полностью опереться на опыт
прошлого и угадать будущее. ÍÎ

В чём основное противоречие на сегодняш-
ний день? В том, что средний возраст боль-
шинства учителей в России 47–50 лет
(то есть у большинства учителей стаж рабо-
ты 25–30 лет). И если к 2030 г. (через
7 лет) в школах действительно реализуются
все шесть стратегических инициатив по раз-
работке цифровых сервисов, то готовы ли
нынешние учителя в свои 50 лет к выполне-
нию вышеперечисленных функций «нового»
учителя? Тогда надо полагать, что «новых»
учителей подготовят в педагогических вузах.
Однако в вузах средний возраст преподава-
теля 55–60 лет, как он может научить сту-
дента тому, чего сам не знает? Тупик, или
выход есть? Видимо, все эти профессии мо-
лодые учителя будут осваивать сами через
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Â ñòàòüå ðå÷ü è�¸ò î ãðàæ�à�ñêî� ïî�âèãå ñëàâ�ûõ ñû�îâ êàðà÷àåâñêîãî �àðî�à,
ñïàñàâøåãî åâðåéñêèõ �åòåé â ãî�û ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè.

� геноцид � правда � справедливость � добро � Родина � подвиг 
� самопожертвование

Во всём мне хочется дойти
до самой сути…

Борис Пастернак

Î дин из главных трагических уроков
ХХ века состоит в том, что
при определённых условиях куль-
турный слой мгновенно слетал, усту-
пая место пещерным инстинктам.
Происходило это в, казалось бы,
таких цивилизованных странах, как
Германия (родина Шиллера, Гёте,
Гейне и Моцарта), Россия (Пуш-
кин, Гоголь, Толстой, Достоевский,
Чайковский).

Осознание этой суровой реальности по-
родило сомнение в возможностях куль-
туры противостоять варварству.

Вот что по этому поводу пишет один
из выдающихся писателей XX века,
до дна испивший горькую чашу сидель-
ца ГУЛАГа Варлам Тихонович Шала-
мов: «В обстановке же, когда тысяче-
летняя цивилизация слетает, как шелу-
ха, и звериное биологическое начало
выступает в полном обнажении, остатки
культуры используются для реальной



даете за это? И самые последние люди,
даже грешники, так поступают». 
Евангелие от Луки 6:33

Кроме того, добро и правда не могут
пользоваться тем же методами, что не-
правда и ложь. Об этом — в прекрасной
балладе В. Высоцкого, которую он назвал
«В подражание Окуджаве».

Нежная Правда в красивых одеждах ходила,
Принарядившись для сирых, блаженных, калек,
Грубая Ложь эту Правду к себе заманила:
Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег.

И легковерная Правда спокойно уснула,
Слюни пустила и разулыбалась во сне,
Грубая Ложь на себя одеяло стянула,
В Правду впилась и осталась довольна вполне.

И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью:
Баба как баба, и что её ради радеть?!
Разницы нет никакой между Правдой 

и Ложью,
Если, конечно, и ту, и другую раздеть.

Выплела ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды, примерив на глаз;
Деньги взяла и часы, и ещё документы,
Сплюнула, грязно ругнулась — и вон подалась.

Только к утру обнаружила Правда пропажу —
И подивилась, себя оглядев делово:
Кто-то уже, раздобыв где-то чёрную сажу,
Вымазал чистую Правду, а так — ничего.

Правда смеялась, когда в неё камни бросали:
«Ложь это всё, а на Лжи одеянье моё!»
Двое блаженных калек протокол составляли,
Где обзывали дурными словами её.

Стервой ругали её, и похуже, чем стервой,
Мазали глиной, спустили дворового пса.
«Духу чтоб не было! На километр сто первый
Выселить, выслать за двадцать четыре часа!»

Тот протокол заключался обидной тирадой
(Кстати, навесили Правде чужие дела):
Дескать, какая-то мразь называется Правдой,
Ну а сама — пропилась, проспалась догола.

и грубой борьбы за жизнь в её непосредст-
венной, примитивной форме».

В своих мемуарах Агата Кристи вспоминает:
«В Багдаде нас пригласили на чай к доктору
Гордану. Он слыл неплохим пианистом и иг-
рал в тот день Бетховена. У него была краси-
вая голова, и, глядя на него, я подумала, ка-
кой это замечательный человек: всегда любе-
зен и тактичен. Но вот кто-то невзначай упо-
мянул о евреях. Доктор Гордан изменился
в лице, причём изменился поразительно, я ни-
когда не видела такого жёсткого выражения.

— Вы не понимаете, — сказал он. — Воз-
можно, у вас евреи не такие, как у нас. Они
опасны. Их следует истребить! Ничего дру-
гое не поможет!

Я уставилась на него, не веря своим ушам.
Но он имел в виду именно то, что сказал.
Тогда я впервые столкнулась с ужасом, кото-
рый позднее пришёл из Германии. Для тех,
кто много путешествовал, думаю, кое-что бы-
ло ясно уже тогда, но обыкновенным людям
в 1932–1933 годах явно недоставало способ-
ности предвидеть. <...> Есть вещи, кото-
рые — когда в конце концов убеждаешься
в них — повергают в отчаяние».

Тем не менее, пессимистично оценивая воз-
можности культуры как антидота от вируса
одичания, оба продолжали писать. Значит,
на что-то надеялись.

Свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Евангелие от Иоанна, Глава 12, стих 46

Ñâåò âî òüìå

Про добро в человеческой природе мы знаем
меньше, нежели о зле. Почему? Потому что
оно, как правило, анонимно. Об этом читаем
в Евангелие:

«И если делаете добро только тем, кто вам
делает добро, то какую благодарность ожи-
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Чистая Правда божилась, клялась и рыдала,
Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах,
А грязная Ложь чистокровную лошадь украла —
И ускакала на длинных и тонких ногах.

Некий чудак и поныне за Правду воюет,
Правда, в речах его правды на ломаный грош:
«Чистая Правда со временем восторжествует —
Если проделает то же, что явная Ложь!»

Часто, разлив по сто семьдесят граммов на брата,
Даже не знаешь, куда на ночлег попадёшь.
Могут раздеть — это чистая правда, ребята;
Глядь — а штаны твои носит коварная Ложь.
Глядь — на часы твои смотрит коварная Ложь.
Глядь — а конём твоим правит коварная Ложь.

В 1950 году в Париже умирал русский фило-
соф и психолог Семён Людвигович Франк.
Он, изгнанный из России на одном из фило-
софских пароходов, успел увидеть вёрстку сво-
ей книги «Свет во тьме». Название книги
дано в полном соответствии с христианской
антропологией, основоположником которой
Семён Людвигович и являлся.

Учитель церкви Тертулиан известен своим
крылатым выражением «душа человека
по природе своей христианка». Но с таким
же правом мы можем утверждать, что душа
человека иудейка или мусульманка. Ибо
ни одна авраамиистическая религия не учит
злу. 

Всевышний Аллах в Коране говорит: 

«По этой причине предписали Мы сынам
Исраила: кто убил кого-то не ради воздания
(наказания) или не за нечестия, творимые
на Земле, тот как будто бы убил всех лю-
дей» (сура 5, аят 32).

«Стремитесь же опередить друг друга в бла-
гих делах» (сура Аль-Бакара, 148).

Довольно своеобразно эту мысль сформулиро-
вал юный информатик: «Бог один, провайдеры
разные».

Возвращаясь к мысли об анонимности добра,
приходишь к выводу, что крупицы добра не-
обходимо собирать, освобождая их от пустой

породы. Равно так же добывают золо-
то, вымывая песчинки, из которых по-
степенно отливают слитки. Поразитель-
но, как в жизни метафоры становятся
овеществлёнными. В Карачае, где про-
исходили описываемые события, издав-
на добывали и до сих пор добывают
золото, что, помимо прочего, привлека-
ло нацистов.

В историческом плане важно, как гово-
рят историки, «собирать в полевых ус-
ловиях» крупицы воспоминаний непо-
средственных участников тех событий.
Сегодня это дети войны. Особая цен-
ность детских воспоминаний состоит
в том, что ребёнок запоминает те дета-
ли и подробности, что навечно впечаты-
ваются в его сознание. В этом ключе
воспоминания детей и внуков героев,
которым было тогда от 5 до 12 лет,
драгоценны.

Исследовательский комплекс в Израи-
ле, при котором музей «Яд ва-Шем».
В переводе с иврита — память и имя.
Он ставит своей сверхзадачей восста-
новить в людской памяти всех жертв
Холокоста поимённо. Та же задача
высечена на могиле неизвестного солда-
та в Москве: «Никто не забыт, ничто
не забыто». Павшие в боях и жертвы
геноцида в равной степени взывают
к нашей памяти. 

«Я вложу в вас мой дух, и вы оживёте
на земле снова, я поселю вас на вашей
земле» — эти слова из библейского
пророка Иезекииля написаны на арке,
которую видит каждый, кто подъезжа-
ет к музею Холокоста в Иерусалиме.
На Земле эти люди могут ожить лишь
в нашей памяти. И тогда древнее про-
рочество сбудется. 

Но есть ещё одна категория людей,
достойная памяти. Это те, кто совер-
шал нравственный подвиг самопожерт-
вования, спасая безвинных жертв гено-
цида. Их имена высечены на аллее
праведников. 



топлотная, взросшая на дрожжах провока-
ций. В 1902 г. был уволен со службы ми-
нистром внутренних дел Плеве. Но
в 1904 г. Плеве был убит бомбой терро-
риста. Организатором убийства был агент
охранки Азеф, много лет сотрудничавший
с Рачковским. В итоге в 1905 г. Рачков-
ский был восстановлен на службе. 

Как мы понимаем, идеализмом в сознании
такой личности и не пахло. Он цинично
шёл на подлог. Так родилась эта фаль-
шивка, взятая на вооружение в России
«Чёрной сотней». Примечательно, что,
прочитав этот текст, Николай II сделал
пометку на полях: «Нельзя негодными
средствами бороться за святое дело». Это
притом, что царь идеологически опирался
на «Союз русского народа». 

Но конспирология — штука заразная,
не знающая государственных границ.
И почти одновременно в России
и Франции идут позорные антисемитские
процессы: в России «Дело Бейлиса»,
во Франции «Дело Дрейфуса». В защиту
невинных жертв в обеих странах встают
те писатели, которых по праву называли
совестью нации. В России — Владимир
Галактионович Короленко, во Фран-
ции — Эмиль Золя.

В годы ВОВ кровавый навет был возве-
дён на карачаевцев. Авторы: Джугашвили
(Сталин), Берия и Суслов. Последняя
фигура неожиданна. Какая связь между
кабинетным догматиком, идеологом марк-
сизма, до конца брежневских времён осу-
ществлявшим контроль над идеологической
чистотой, и шельмованием целого народа?
Оказывается, связь непосредственная. 

Если кто забыл, то партия тогда была
руководящей и направляющей силой в го-
сударстве — всего и вся: от промышлен-
ности до сельского хозяйства, от моло-
дёжного движения до партизанского
включительно. 

Вот и назначен был в годы ВОВ Суслов
руководить партизанским движением

Êðîâàâûå íàâåòû

Кровавому навету на евреев, где они обвиня-
лись в ритуальном использовании крови не-
винных младенцев, уже более двух тысяч
лет. Его истинную суть и глубинные корни
вскрыл замечательный русский поэт Алек-
сандр Зорин. 

Солнце светит иль дождь моросит —
Да в любую погоду —
Человечество издавна мстит
Одному лишь народу. 
За Христа изнывало от ран
Авраамово лоно —
Под хвалёной пятой египтян,
Под луной Вавилона.
Строем эллинских, римских когорт
Сметено на край света.
Кодлой красно-коричневых морд
Издырявлено в гетто.
За Христа — до и прежде всего —
Мстят евреям и мстили.
Не за то, что распяли Его,
А за то, что родили.

Спустя столетия, по мере наращивания куль-
турных мускулов, абсурдность этого навета
стала очевидна.

Но в начале XIX века кровавый миф был
вновь реанимирован. История должна знать
своих «героев». Авторами этой новейшей мо-
дернизации стали С. А. Нилус — русский ре-
лигиозный писатель и публицист; известен как
публикатор «Протоколов сионских мудрецов»,
на основании которых развивал так называе-
мую теорию мирового заговора, якобы вдох-
новляемого евреями. По воспоминаниям со-
временника, «это была сильная личность, че-
ловек блестящий, талантливый музыкант, ху-
дожник, писатель». Скорее всего, он глубоко
и искренне верил в конспирологическую тео-
рию всемирного еврейского заговора. Чего
нельзя сказать о его полицейском соавторе.

Другой реаниматор кровавого навета — заве-
дущий Заграничной агентурой Департамента
полиции Рачковский. Фигура мутная, нечис-
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в Карачае. Но что мог понимать в организа-
ции подполья и подготовке терактов против
оккупантов этот кабинетный догматик? 

Естественно, что он провалил дело. Но «ви-
новные» были немедленно найдены. Ими был
назван весь карачаевский народ, объявленный
поголовными предателями и пособниками фа-
шистов.

Результаты этого навета — трагедия целого
народа. А если говорить точнее, не одного
его. Аналогичной депортации подверглись ко-
рейцы, немцы, финны-ингерманландцы, кал-
мыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские
татары и турки-месхетинцы.

Депортация — лукавый термин. Всего-навсего
переселение? 

Ãåíîöèä íîâåéøåãî âðåìåíè

Надо иметь мужество называть вещи своими
именами. Мы сегодня знаем, что только кара-
чаевских детей погибло 22 тысячи. От голода
и холода в телячьих вагонах по дороге. Трупы
их выбрасывались по ходу движения поездов
вдоль железнодорожных путей. Это ли не ге-
ноцид?

Когда пришёл секретный приказ о депортации
народов Кавказа, в том числе бойцов и коман-
диров Красной армии, среди которых были ге-
рои Советского Союза, кавалеры боевых орде-
нов и медалей. Их было предписано направить
на родину. Но люди, прошедшие фронт, сори-
ентировались и ушли в горы. Тогда спецпод-
разделениям было приказано отлавливать бег-
лецов, уничтожая их, отрубать головы и «до-
кладывать» о проделанной работе ãîëîâà�è.
За каждую предъявленную голову платили
приличные по тем временам деньги. Их сдава-
ли ящиками…

Оторопь берёт от этих подробностей. Как на-
звать это? Срыв в архаику? Возврат к пещер-
ной племенной ненависти? Напомню, на дворе
стояла середина XX века!

Но даже в этих людоедских обстоятельствах
находились люди, которые оставались людьми,
отвечая добром на добро. В дзэн есть муд-
рость: «Пусти по реке кусок хлеба, и он вер-

нётся к тебе с маслом». Аналогичная по-
словица у евреев: «Брось хлеб позади,
а очутится впереди». Подобная народная
мудрость прочитывается в украинских,
русских и английских пословицах.

Молодая девушка, медсестра из госпи-
таля Фаина, еврейка по национальности,
которую прятала карачаевская семья
под именем Фатимы, депортации
не подлежала. Но она добровольно от-
правилась к месту их высылки, дабы
доказать властям, что они по отноше-
нию к этой семье поступили несправед-
ливо. Между прочим, она многим рис-
ковала, став правозащитником «пособ-
ников фашистов». За такие действия
она сама вполне могла получить прилич-
ный срок. Но всеми правдами и неправ-
дами девушка добилась своего, сумев
улучшить положение спасшей её семьи.

Молодой учитель еврей, которого также
спасла карачаевская семья, добровольно
отправился в места выселения. Стал там
директором школы и помог получить де-
тям спецпереселенцев полноценное обра-
зование. В результате многие из них
впоследствии получили высшее образо-
вание, а после реабилитации защитили
диссертации. 

И уж совсем невероятная ситуация.
В предыдущих описываемых случаях от-
ветственные решения принимали моло-
дые, но взрослые люди. А тут двенадца-
тилетний еврейский мальчик решает раз-
делить свою участь со спасшей его семь-
ёй и отправляется с ними. В моей педа-
гогической голове это не укладывается.
Объяснение здесь, как видно, может
быть одно: в годы трагических испыта-
ний дети в нравственном плане созрева-
ют быстрее.

Ñïàñàÿ îäíîãî ÷åëîâåêà, 
òû ñïàñàåøü âåñü ìèð

Есть известная сентенция: гибель одного
человека — трагедия, гибель сотен ты-
сяч и миллионов — статистика. «Тот,



законопроект вызвал неоднозначную ре-
акцию в болгарском обществе. Антиев-
рейская политика получила одобрение
большинства, но слышались и голоса
протеста, например, со стороны таких
организаций, как Союз болгарских писа-
телей и Союз врачей. Пешев поддержал
законопроект. Как он объяснил в своих
послевоенных воспоминаниях: «Я был
твёрдо убеждён, что необходимо лишь
привести политику Болгарии в соответ-
ствие с политикой Германии… Никто
не мог представить себе, что эти меры
превратятся в постоянные, а тем более,
что они примут те же формы и те же
масштабы, как и в Германии». В слож-
ной политической ситуации Пешев ве-
рил, что цена, которую евреи должны
заплатить, оправдана тем выигрышем,
который в итоге получит Болгария.
Но оказалось, что требования Германии
продолжали нарастать.

В феврале 1942 года болгарское прави-
тельство согласилось депортировать
20 тыс. евреев из присоединённых зе-
мель Фракии и Македонии. Однако, по-
скольку число проживающих в этих про-
винциях евреев никак не достигало
20 тыс., было решено дополнить недо-
стачу 6 тыс. евреев из самой Болгарии.
Первая группа болгарских евреев долж-
на была поступить из Кюстендила. Ког-
да слухи о предполагаемой депортации
дошли до Пешева, он сразу же выехал
в Кюстендил, где встретился с помощ-
ником начальника местной полиции, рас-
сказавшим ему о запланированной обла-
ве. Он также принял делегации евреев и
неевреев, умолявших его вмешаться. 

Пешев, два года назад принимавший
антиеврейские меры как необходимость,
почувствовал, что он дошёл до той са-
мой точки, когда уступки больше невоз-
можны. Вместо того, чтобы закрыть
глаза и продолжать убеждать себя
в том, что союз с Германией приносит
Болгарии пользу, он, столкнувшись
с его последствиями, решил, что обязан
действовать.

кто спасает одну жизнь, как будто спас це-
лый мир» — эта надпись выгравирована
на израильской медали «Праведники народов
мира». И я отнюдь не намерен выяснять,
кто из праведников был эффективнее в спа-
сении жертв холокоста.

Тем не менее разговор об этом стоит про-
должить во имя правды и справедливости.

Оскару Шиндлеру со соей супругой уда-
лось спасти от смерти 1200 узников. Рауль
Валленберг спас десятки тысяч венгерских
евреев. Но были и другие менее известные
подвижники. Причём не все из них были
юдофилами. Некоторые, напротив, симпати-
зировали фашистам.

Например, родной брат Геринга, отвечавший
за промышленное производство в Протекто-
рате Богемии и Моравии, руководствовался
исключительно производственной необходи-
мостью. Для эффективного производства без
их профессиональных компетенций не обой-
тись. Всесильному Герману Герингу при-
шлось даже «отмазывать» брата после доно-
сов в гестапо.

Ещё более своеобразная ситуация сложилась
в Болгарии. 

Димитр Пешев, вице-президент Собра-
ния — парламента Болгарии, был за союз
с Германией, которая оценила своего сторон-
ника: при разделе Югославии между страна-
ми нацистского блока к Болгарии вернулись
территории, потерянные ею во время Бал-
канской войны 1912–1913 гг.

Партия Пешева, будучи самой большой
в парламенте, приняла антиеврейский зако-
нопроект, который в 1940 году, став зако-
ном о защите нации, ограничил права евре-
ев на участие в экономической и социаль-
ной жизни страны и обязал их выплачивать
особый налог. Кроме того, всем евреям бы-
ло приказано носить Звезду Давида,
а мужчины-евреи подлежали призыву
на принудительные работы. Предложенный
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Пешев организовал группу парламентариев
и вместе с ними посетил министра внутрен-
них дел Петра Габровского. Не удовлетво-
рившись уверениями министра, он решил вы-
нести вопрос о депортации евреев на обсуж-
дение парламента. 17 марта 1943 г. Пешев
собрал 42 подписи депутатов парламента
под письмом, коллективным протестом против
депортации евреев. Несмотря на просьбу пре-
мьер-министра не представлять письмо
на рассмотрение, на заседании 23 марта его
обсудило большинство членов фракции. Засе-
дание превратилось в настоящую конфронта-
цию между Пешевым и премьер-министром,
который, надеясь запугать подписавших пети-
цию, настоял на том, чтобы каждый из них
поднялся и вслух выразил свой протест. Не-
которые под давлением премьер-министра от-
казались от своих подписей, и всё же 30 из
42 твёрдо стояли на своём.

Однако на самом деле дискуссия велась о ло-
яльности парламентариев, а не о судьбе депор-
тируемых. На последнем голосовании партия
провозгласила свою поддержку премьер-минис-
тру и вынесла Пешеву порицание. 30 марта он
был вынужден уйти с поста вице-президента
парламента, и ему было отказано в праве
на последнее слово. 

Пешев подвергся политическому остракизму,
но его протест был подхвачен другими, поли-
тиками и духовенством, и под их давлением
болгарское правительство запретило высылать
болгарских евреев. Депортация была приоста-
новлена, хотя, пока шли политические перего-
воры, евреи Фракии и Македонии были от-
правлены в концлагеря. Последний транспорт
в лагеря смерти ушёл 29 марта 1943 г.

10 января 1973 года Димитр Пешев был
удостоен почётного звания Праведника на-
родов мира.

Западная Украина. Троян Попович, мэр го-
рода Черновцы в годы Второй мировой
Войны.

Попович родился в небольшом селении, распо-
ложенном в австро-венгерской части Букови-
ны. Его дед был известным священником,
в 1777 г. отказавшимся приносить присягу
Австрийской империи.

В 1908 году он незаконно пересёк гра-
ницу с Румынией ради того, чтобы по-
слушать выступление выдающегося ру-
мынского общественного и культурного
деятеля Николае Йорги в румынском
городке неподалёку. Окончив гимназию
в 1911 г., Попович поступил на факуль-
тет права Черновицкого университета.
С началом Первой мировой войны он
вступил в румынскую армию, в которой
и служил до конца войны. В послевоен-
ное время Попович работал в Чернов-
цах адвокатом.

Во время Второй мировой войны дикта-
тор Ион Антонеску предложил ему
стать мэром Черновцов, но Попович
первоначально отказался, не желая слу-
жить фашистскому правительству. Он
изменил своё мнение по совету друзей и
1 августа 1941 г. вступил в новую
должность. Вскоре после назначения
мэром ему было приказано создать
в Черновцах гетто для евреев. Однако
Попович не был согласен с тем, что
часть населения города должна быть по-
мещена за колючую проволоку. После
долгих дебатов губернатор региона при-
нял его точку зрения. За симпатии
к евреям Поповича политические про-
тивники прозвали «jidovitul» («превра-
щённый в еврея»).

В 1941 году новый губернатор объявил
о своём решении, согласно которому все
евреи Черновцов должны были быть
депортированы в Транснистрию. После
беседы с губернатором последний разре-
шил Поповичу назначить 200 евреев,
которые должны были остаться в Чер-
новцах. Оставшись недовольным такой
скромной уступкой, Попович пошёл
на приём к Антонеску, где настаивал
на том, что еврейское население играет
очень важную роль в хозяйственной
жизни Черновцов. В результате он по-
лучил от Антонеску разрешение расши-
рить список, в окончательный вариант
которого было включено уже 20 тыс.
евреев, которые таким образом избежали
депортации.



пенно пришли к выводу, что музей не то
место, где плачут, но напряжённо думают
о том, почему трагедия произошла и что
надо делать для того, чтобы она никогда
больше не повторялась.

P. S. Примечательно, что, занимаясь пе-
дагогическим аспектом проблемы холоко-
ста и публикуя эти материалы в сетях, я
попал под огонь двойной критики. Евреи
упрекали автора в том, что он недоста-
точно внимания уделяет трагедии еврей-
ского народа, углубляясь в бедствия, по-
стигшие неевреев. И напротив, высказы-
вались суждения о том, сколько можно
сосредотачиваться на геноциде только
евреев, когда такую же трагедию пере-
жили армяне, народ тутси в Руанде
и др.

Так вот, ответственно заявляю, все пуб-
ликуемые мной материалы, а также ви-
деолекции — не о евреях и неевреях, они
обо всех народах вне зависимости от их
национальности и вероисповедания. Они
о том, что нужно делать и как, чтобы на-
ши дети и внуки никогда больше не ста-
новились палачами. ÍÎ

В первом послевоенном 1945 году он опуб-
ликовал мемуары, где подробно рассказал
о трагедии холокоста на территории Румы-
нии. В следующем году умер от болезни.

В Израиле в мемориальном комплексе
Яд ва-Шем Попович включён в список пра-
ведников мира.

Подведём некоторые итоги. Полевые иссле-
дования по накоплению фактов, говорящих
о неистребимости добра, свидетельствующих
о людях, не утерявших морального компаса
даже в самых людоедских обстоятельствах,
необходимо продолжать во имя расширения
и углубления исторической памяти, наращи-
вания мускулов культуры. Делать это нужно
повсеместно. 

Но есть и вторая, не менее важная сторона
этой многотрудной работы. Не случайно
в последние годы кардинально изменилась
концепция мемориального комплекса Яд ва-
Шем. Оттуда почти исчезли описания ужа-
сов геноцида. (Разумеется, в самом музее
экспонируются артефакты, свидетельствую-
щие о жизни в гетто и нацистских лагерях.)
Но не это стало главным. Почему? Посте-

Å. À. ßìáóðã.  Ñâîèìè èìåíàìè
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ÓÍÈ

Êíèãà íå óìð¸ò, êíèãà îñòàíåòñÿ íåîáõîäèìîé <…>. 

Ïðè÷¸ì íå òîëüêî õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà, íî âñå ñëó÷àè, 

êîãäà òðåáóåòñÿ ÷òåíèå íåòîðîïëèâîå, âäóì÷èâîå, òî åñòü íå ïðîñòî 

ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè, íî è ðàçìûøëåíèå î íåé. <…>

Êîìïüþòåðû <…> íåñïîñîáíû óäîâëåòâîðÿòü òå èíòåëëåêòóàëüíûå 

ïîòðåáíîñòè, êîòîðûå îíè ñàìè æå è ñòèìóëèðóþò.

Ó. Ýêî «Îò Èíòåðíåòà ê Ãóòòåíáåðãó»

Â ñòàòüå ðàññ�àòðèâàþòñÿ �åêîòîðûå êóëüòóð�ûå è èñòîðè÷åñêèå ïðå�ïîñûëêè
êðèçèñà ñîâðå�å��îãî ó�èâåðñèòåòñêîãî îáðàçîâà�èÿ. Àâòîð ñêëî�å� ñ÷èòàòü ýòîò
êðèçèñ �å àëàð�èñòñêîé âû�ó�êîé, à âïîë�å îáû�å��û� ñè�ïòî�î� ñîâðå�å��îñòè.
À�àëèç èñòîðèè òðà�ñôîð�àöèé àêñèî�àòèêè è ïðàêòèêè ó�èâåðñèòåòñêîãî
îáðàçîâà�èÿ ñîïðÿãàåòñÿ ñ à�àëèçî� ñîöèîêóëüòóð�ûõ ïîñëå�ñòâèé ýòèõ
òðà�ñôîð�àöèé �ëÿ îáùåñòâà è ãîñó�àðñòâà. Íåñ�îòðÿ �à ïåññè�èç� îñ�îâ�ûõ
âûâî�îâ, �à�å÷àþòñÿ âîç�îæ�ûå êî�òóðû âûõî�à èç êðèçèñà, êîòîðûé âè�èòñÿ
â �àïðàâëå�èè, ïðîòèâîïîëîæ�î� �î��î�ó ñåãî��ÿ ñòðå�ëå�èþ ñ�åëàòü
ó�èâåðñèòåòû «ýôôåêòèâ�û�è», â ñîõðà�å�èè è âîçâðàùå�èè êëàññè÷åñêèõ
ïðè�öèïîâ ó�èâåðñèòåòñêîãî îáðàçîâà�èÿ. À�ðåñóåòñÿ âñå� è�òåðåñóþùè�ñÿ
ïðîáëå�à�è ñîâðå�å��îãî îáðàçîâà�èÿ â åãî ñîöèîêóëüòóð�î�, ñîöèîëîãè÷åñêî�,
à�òðîïîëîãè÷åñêî� è ôèëîñîôñêî� èç�åðå�èÿõ.

� университет � понимание � целеполагание � деятельность � классическая
модель университетского образования � компетентностный подход
� консьюмеризация � дегуманизация

Ñ овременный мир стремительно ме-
няется. В том, что масштабы
и глубина этих изменений необы-

чайно велики, согласны все. В оцен-
ках же содержания изменений
и вызываемых ими социальных,
культурных, политических и иных
последствий — согласия меньше. 

Обобщая, можно выделить две основ-
ных линии: оптимистическую и пессими-
стическую. Первая обычно связывается
с технологическими и экономическими
новациями. «Футурошок» Э. Тоффлера
первым выразил главную идею такого



20–30 лет; 3) каков «коридор возможнос-
тей» университетов в том, чтобы влиять
на эти процессы и/или встраиваться в них.
Рассматриваются главным образом процес-
сы, связанные скорее с собственно образо-
ванием, нежели наукой и инновациями. 

Îò Ãóòòåíáåðãà ê Êàôêå: 
ïðîáëåìàòèçàöèÿ ïîíèìàíèÿ

История классических университетов,
по сути, гораздо длиннее обычно приписы-
ваемого им периода от научной революции
XVII века до середины ХХ века. Первы-
ми классическими высшими школами
на Западе были платоновская Академия
и аристотелевский Ликей. Именно там бы-
ли сформулированы и реализованы те ме-
тодологические принципы, которые впос-
ледствии легли в основу деятельности уни-
верситетов Средневековья, а затем с опре-
делёнными (иногда существенными, но
не отменяющими «ядра») дополнениями
передали интеллектуальную эстафету уни-
верситетам Нового времени и индустриаль-
ной эпохи. Проблематизация этих принци-
пов начинается с широким внедрением
в университетское образование идеологии
прагматизма (Д. Дьюи и последователи)
и резко интенсифицируется со второй по-
ловины ХХ в. в концепции «предпринима-
тельского университета», а затем в футури-
стических прогнозах о постиндустриальном
и информационном обществе. О каких
принципах идёт речь? Они связаны в пер-
вую очередь с целями.

Классическая триада целей образования,
сформулированная в Античности, предпо-
лагала последовательное формирование
у учащихся способностей к пониманию,
целеполаганию, деятельности. Считалось,
что сначала нужно научить человека пони-
мать окружающий мир — то есть снаб-
дить его знаниями и интеллектуальными
инструментами, позволяющими этими зна-
ниями пользоваться. Затем сформировать
ценностную позицию, ибо целеполагание
основано на ценностях, выбор целей —
это всегда выбор тех или иных ценностей.

оптимизма: изменения могут шокировать,
но они неизбежны, несут много позитивного,
и к ним нужно адаптироваться, если не хочешь
остаться за бортом современности. К песси-
мизму чаще тяготеют учёные, занятые исследо-
ваниями трансформаций культуры и внутренне-
го мира человека, хотя не только они.

В настоящей статье представлена попытка
описания в первом приближении некоторых
вызовов, определяемых существующими гло-
бальными трендами: глобализацией (формиро-
вание единого общемирового пространства
в сфере политики, культуры, экономики и фи-
нансов и, разумеется, образования, знаний
и технологий); информационно-коммуникаци-
онной революцией, являющейся главным тех-
нологическим фактором глобализации и со-
здающей невиданные ранее возможности
в сфере распространения и получения инфор-
мации; как следствие, резким возрастанием
скорости технологических и социальных из-
менений, «ускорением времени»; интенсивной
консьюмеризацией и маркетизацией различ-
ных сфер жизни, в том числе ранее функцио-
нирующих по другим законам (образования,
здравоохранения, культуры и искусства, се-
мейных и детско-родительских отношений);
возрастанием конкуренции на сформирован-
ных и формирующихся глобальных рынках;
индивидуализацией и сопровождающими её
процессами усиления мобильности, отказа
от привычной нормативности, множественнос-
ти возможных идентичностей.

Очевидно, что сами по себе перечисленные
тренды создают одновременно сумму рисков
и возможностей, которые в своём влиянии
на дальнейшее развитие общества и человека
могут быть реализованы по-разному. В пол-
ной аналогии с последствиями освоения техно-
логий расщепления атома — это сделало воз-
можным как атомные бомбы, так и электро-
станции. Ниже будут обсуждаться три основ-
ных вопроса: 1) с чем связано негативное
воздействие перечисленных трендов на лич-
ность и основные сферы её формирования
(образование и культуру); 2) какие последст-
вия это вызывает сейчас и вызовет через
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Последние же теснейшим образом связаны
с понятием «идентичность». И лишь затем на-
учить действовать, снабдить инструментами
практической реализации целей. Быть образо-
ванным означало понимать окружающий мир,
быть способным к ценностному выбору и уже
потом — к эффективной деятельности. 

Чем обусловлен отказ от этих принципов, и что
происходит в результате этого отказа? 

Первый фактор, проблематизирующий понима-
ние, — это информационная перегрузка, по-
рождённая информационной революцией. Со-
временный человек, в том числе студент или
школьник, перегружен разнообразной информа-
цией, огромная доля которой не несёт полезной
нагрузки, а носит либо развлекательный (музы-
ка, фильмы, огромная доля интернет-сайтов, со-
циальные сети), либо побудительный (реклама,
маркетинг, политика) характер. Если взрослый
человек, получивший классическое образование,
способен к более-менее осознанной фильтрации
этих информационных потоков и ориентации
в них, то подростки и молодёжь часто не спо-
собны на это в принципе. Ребёнок, воспитан-
ный мультфильмами и компьютерными играми,
приобретает стойкую привычку к информацион-
но-эмоциональной стимуляции. Переходя к учё-
бе, главным образовательным инструментом он
делает компьютер. Последний же не воспиты-
вает способность к пониманию — он тренирует
навыки распознавания и комбинаторики. Пони-
мание сложных вещей тренируется книгой, раз-
мышлением над прочитанным и обсуждением
прочитанного, компьютер для этих целей попро-
сту неудобен. С другой стороны, на подобное
чтение у молодёжи просто нет времени: оно за-
бирается развлекательной и стимулирующей ин-
формацией и так называемым общением в соци-
альных сетях. В результате у огромного числа
современных студентов оперативность в написа-
нии рефератов и курсовых работ обратно про-
порциональна способности понять и обсудить
принесённый преподавателю текст. Лозунг «За-
чем учить, если есть Интернет» работает.
В итоге «Википедия» становится конечным ав-
торитетом, а вменяемый сравнительный анализ
различных точек зрения с обширной источнико-
вой базой — это уже чуть ли не интеллекту-
альный высший пилотаж, доступный немногим
аспирантам. Формируемое таким образом со-
знание отличается принципиальной зависимос-

тью (при наличии иллюзии самостоятель-
ности) от внешних подсказок и крайне
слабой способностью к самостоятельному
анализу получаемой информации. Под-
черкнём, речь идёт о тенденции, отнюдь
не отменяющей наличия множества от-
дельных и ярких исключений. 

Как следствие, включается второй фак-
тор, ещё больше проблематизирующий
понимание, — фрагментация картины
мира. Собственно, эту проблему обсуж-
дают последние 150 лет: с тех пор как
проявила себя возрастающая специализа-
ция. Однако в условиях информационной
перегрузки и отказа от чтения ситуация
приобретает качественную новизну, за-
ставляя ностальгически вспоминать деле-
ние на «физиков» и «лириков». Сего-
дняшние гуманитарии практически совсем
не знакомы с естествознанием, а естест-
венники — с историей и литературой.
Сравнительно цельным схематичным
представлением (на уровне советской об-
щеобразовательной школы) о том, как
устроен окружающий мир в его основных
измерениях (физическом, биологическом,
политическом, географическом и т. д.),
обладают единицы. Но проблема ещё
глубже: в силу интенсивной прагматиза-
ции образовательных мотивов общетеоре-
тические курсы, формирующие фундамент
профессионального мировоззрения, вос-
принимаются как ненужная «лирика»
и часто фактически игнорируются.
Итог — кризис профессиональной куль-
туры. Картина мира, в том числе профес-
сиональная, становится не просто непол-
ной, она приобретает принципиально «мо-
заичный» и/или узкоспециальный харак-
тер. Это резко затрудняет возможности
самостоятельного ориентирования и при-
нятия решений в хаосе информационных
потоков, усиливая зависимость от «ин-
формационного сопровождения» в лице
глобальных информационных систем.

В результате действия указанных факто-
ров образовательный процесс в универси-
тетах стремительно абсурдизируется: ши-
рокое использование информационных



тельной и воспитательной деятельности,
суть которого определяется понятием «эко-
номоцентризм». Это порождает две группы
последствий: 1) стремительную утрату иде-
альной мотивации (мотивов любви к про-
фессии и осознания её смысла, обществен-
ной и иной значимости), являющейся кри-
тически важной для полноценного овладе-
ния сложными видами труда (труд врача,
педагога, управленца и т. п.); ведущими
мотивами выпускников становятся деньги
и статус, что является одним из мощней-
ших факторов массовой депрофессионали-
зации; 2) утрату многих неутилитарных ас-
пектов деятельности университетов —
от читаемых курсов по истории античной
эстетики до исследований средневековой
поэзии; интеллектуальный и культурный
потенциал университета «схлопывается»
до горизонтов, определяемых рынком.

Ещё одна группа факторов связана с влия-
нием потребительской идеологии на ценнос-
ти. Общество потребления предлагает инди-
видам две основные ценностные доминан-
ты — удовольствие и пользу. То, что рань-
ше называлось идеалами, стремительно
обесценивается, ценности заменяются «пове-
денческими практиками», постоянно расши-
ряющими границы существующей норматив-
ности. В результате личность становится
«текучей» (по З. Бауману). Возникает кри-
зис идентичности, проблематизируется поня-
тие «бытие личности». Это заставляет уни-
верситеты отказываться от воспитательной
политики (ибо воспитание — это прежде
всего формирование идентичности), а выпу-
скник превращается в набор функций (ком-
петенций), привязанный к череде сменяю-
щихся социальных, культурных, ценностных
и иных (в том числе гендерных) масок. 

Всё перечисленное ведёт к утрате субъ-
ектности, которая вовсе не противоречит
индивидуализации (причём часто второе
принимается за первое). Субъектность
предполагает в первую очередь наличие
идентичности, ценностной позиции, затем
свободы и ответственности. Индивидуали-
зация же означает эмансипацию эгоизма
и потребностной сферы. Сказанное,

технологий вместо совершенствования учебно-
го процесса ведёт к его массовой имитации.
Исключений, повторим, много, но тенденция
именно такова.

Заметка на полях: современные дискуссии
об образовании фокусируются на двух типах
вопросов. Во-первых, вопросах понимания:
какие знания, какие интеллектуальные инстру-
менты и в каком объёме нужны учащимся.
Во-вторых, вопросах деятельности: общих
и профессиональных навыках и умениях, спо-
собности решать конкретные деятельностные
задачи. Попытка объединить понимание и де-
ятельность в пространстве компетентностного
подхода означает на практике сокращение
пространства понимания на фоне углубления
пространства деятельности. По сути, это ста-
ло ответом на интересную тенденцию, которая
мало обсуждается: на фоне растущей интел-
лектуалоёмкости труда коллективного проис-
ходит снижение интеллектуалоёмкости труда
индивидуального. Во многих сферах деятель-
ности в сложнейших организационно-техноло-
гических системах труд отдельных исполните-
лей (причём не только простых клерков,
но часто и управленцев и аналитиков) интел-
лектуально беден, стандартизирован и требует
не столько интеллекта, сколько дисциплины
и следования алгоритмам. Вместе с тем на-
блюдается острый дефицит людей с систем-
ным мышлением, способных к комплексному
восприятию и анализу. 

Îò ñëóæåíèÿ ê ïîòðåáëåíèþ: 
ïðîáëåìàòèçàöèÿ öåëåïîëàãàíèÿ

Следующим фактором являются консьюмери-
зация и маркетизация деятельности универси-
тетов и её последствия для целеполагания.
Начиная со второй половины ХХ в., в силу
целого комплекса причин происходит интен-
сивный перенос рыночных принципов в обра-
зование. Идеальной моделью университета
становится «предпринимательский универси-
тет», в основе которого лежит идея бизнес-
школы и научной фирмы. По этой причине
возникает опасный перекос в целях образова-
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кстати, относится и к образовательной субъект-
ности, часто подменяемой индивидуализацией:
индивид выбирает образовательные траектории,
удобные ему, но далеко не всегда позволяющие
получить полноценное образование.

Сказанного достаточно, чтобы заключить: фор-
мируемая современным образованием (в том
числе университетским) личность оказывается
часто не готова к выполнению базовых соци-
альных ролей (семейных, да и просто гендер-
ных, гражданско-политических и т. д.), требу-
ющих субъектности, а не индивидуализации.
Университеты переходят к подготовке узких
специалистов, утилитарно мотивированных
и реализующих свою социальную активность
в режиме внешнего управления через информа-
ционные подсказки, модные тренды и стиму-
ляцию потребностей. В ближайшие 20–30 лет
эти тенденции будут нарастать.

Ïîñëåäñòâèÿ

Следствием перечисленного становится «мяг-
кая», но настойчивая дегуманизация (расчелове-
чивание) многих сфер жизни: образования
и культуры прежде всего. Фактически отменя-
ются и отбрасываются наработки гуманизма
не только религиозного, но и гуманизма Воз-
рождения и Просвещения, вдохновившие мо-
дерн. Модерн (в политическом плане представ-
ленный моделью national state — национального
государства) атакуется, с одной стороны, гло-
бальным постмодерном, главным оружием кото-
рого становится играизация реальности
(С. А. Кравченко), которой не может сопротив-
ляться бессубъектное сознание. С другой —
агрессивным контрмодерном, порождающим
тренд неоархаизации (радикальный исламизм
на Ближнем Востоке, фашизм на Украине и
в Восточной Европе, хотя и не только). В со-
вокупности это ведёт к становлению «нового
дивного мира», напоминающего сюжеты извест-
ных антиутопий. Возникают новые формы нера-
венства — интеллектуально-экономические, ког-
да при наличии в открытом доступе богатейших
образовательных и информационных ресурсов
лишь избранное меньшинство способно ими
воспользоваться. Закрепляются эти формы
именно через образование. Механизация ручно-
го труда приводит не к освобождению человека
для творчества, а появлению изнурительных ме-

ханизированных и примитивных форм
труда умственного. На смену пролетариа-
ту приходит когнитариат. Если вспомнить
об уже существующих электронно-инфор-
мационных возможностях влияния на со-
знание человека и контроля за поведени-
ем в жанре soft power, то антиутопия гло-
бального неототалитарного супергосудар-
ства не выглядит столь уж фантастично.

В то же время будущее не гарантировано
и в значительной степени может коррек-
тироваться из нашего сегодня, причём
в роли таких «корректоров» могут высту-
пить университеты, чтобы во взаимодей-
ствии с государством попытаться реали-
зовать иную сумму возможностей, зало-
женную в современных трендах.

×òî äåëàòü?

Пути развития университетского образо-
вания, которые могут быть реализованы
только во взаимодействии со школой
и государственной политикой, в первом
приближении сводятся к трём взаимосвя-
занным стратегиям. 

1) Сохранение фундаментальности и це-
лостности университетского образования.
Недопущение фрагментации образова-
тельной программы за счёт безоглядной
вариативности. Ограничение прагматиза-
ции содержания программ и курсов
и опора на общетеоретическую подготов-
ку (по крайней мере, на младших кур-
сах). Ориентация на формирование
у слушателей цельной научно-отраслевой
и общенаучной картины мира. Недопуще-
ние превращения преподавателя в «опера-
тора интеллектуального сервиса», сохра-
нение за ним задач по эмоциональному
и интеллектуальному вовлечению в пред-
метную область, что возможно лишь
при живом общении.

2) Создание в университетах «интеллек-
туальных лакун», свободных от информа-
ционной перегрузки. Университетские ау-
дитории и лаборатории должны оставаться



культурных богатств? Автор глубоко убеж-
дён, что должны.

Всё сказанное относительно вопроса «что
делать?» — предельно схематично и тре-
бует отдельного разговора. Однако именно
в этих (или похожих) стратегиях видится
путь к тому, чтобы будущее напоминало
не сюжеты антиутопий, а строилось по мо-
тивам гуманистической фантастики А. Бе-
ляева, И. Ефремова и К. Булычёва.

Высказанные соображения были сформули-
рованы автором несколько лет назад,
до политических событий последнего года,
начала специальной военной операции
на Украине и реакции на эти события об-
щества и институтов власти. В последний
год к разговорам о необходимости коррек-
ции вектора развития образования стали
подключаться государственные институты
и политические лидеры. К сожалению, по-
ка это всё носит характер именно разгово-
ров, отдельные предлагаемые меры вроде
активной критики концепта «образователь-
ные услуги», увеличения количества часов
на изучение истории в вузах или введения
курса «Основы российской государственно-
сти» не меняют принципиально сложившу-
юся консьюмеризированную систему обра-
зования. Тогда как, по глубокому убежде-
нию автора, без серьёзных изменений
в ключе идей, сформулированных выше,
ответить на вызовы современности нам,
как народу и государству, будет крайне
проблематично. ÍÎ

пространством формирования и тренировки
способности к пониманию через книги, лек-
ции и дискуссии. При этом именно средневе-
ковая технология диспута как одного из веду-
щих средств интеллектуального развития сту-
дента сегодня нуждается в реанимации. Не-
обходимо возрождение культуры диспута, как
формальной (риторической), так и содержа-
тельной, предполагающей опору не на «я так
считаю» (самый распространённый аргумент
среди современных студентов), но на систем-
ную аргументацию. Необходимо сохранение
или внедрение на всех направлениях подго-
товки курсов по истории философии, логике,
риторике и теории аргументации, истории
и методологии науки, теории и методологии
научного исследования.

3) Создание условия для формирования про-
странства ценностей, идеальной мотивации
(основанной на любви к профессии и служе-
нии) и личностной, профессиональной и граж-
данской идентичности. Выпускник университе-
та — это завтрашний представитель интел-
лектуальной элиты общества, который будет
формировать это самое завтра. Соответствен-
но, требования к его профессиональным, нрав-
ственным и гражданским качествам должны
быть исключительно высокими. Здесь у нас
есть богатый позитивный (равно как и нега-
тивный) опыт воспитательной работы, вклю-
чающий и некоторые современные подходы,
и советские, и более ранние корни. Один
из главных вопросов — должны ли универси-
теты, сохраняя интеллектуальную свободу,
служить центрами сохранения национальных
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Èñïîëüçîâà�èå èãðîâûõ ïðè¸�îâ â øêîëü�î� è�èöèàòèâ�î� áþ�æåòèðîâà�èè
ïîçâîëÿåò �îáèòüñÿ âîâëå÷¸��îñòè ó÷àùèõñÿ, ðàçâèâàåò èõ ãèáêèå �àâûêè, 
èç�å�ÿåò ïàòòåð�û ïîòðåáèòåëü�îãî ïîâå�å�èÿ è îò�îøå�èÿ ê âçàè�î�åéñòâèþ
â îáùåñòâå��ûõ ïðîñòðà�ñòâàõ, ñîîòâåòñòâóåò öå��îñò�û� îðèå�òèðà� âîñïèòà�èÿ
àêòóàëü�îé ïå�àãîãè÷åñêîé ïîâåñòêè, �àêñè�àëü�î áåðåæ�î ôîð�èðóåò ñóáúåêò�îñòü
ëè÷�îñòè ó÷àùåãîñÿ. 

� геймификация � инициатива � субъектность � гибкие навыки 

Ñреди ключевых трендов современ-
ного педагогического дискурса
особое место занимает геймифика-

ция. Термин впервые употреблён
Н. Пеллингом в 2002 г. [1, c. 6].
Под геймификацией в самом общем
виде будем понимать использование
игровых элементов в неигровых
процессах. Интерес к теме гейми-
фикации связан с несколькими об-
стоятельствами. Во-первых, 

эффективность игровых приёмов в пе-
дагогическом процессе и технологии их
применения стали предметом активного
теоретического осмысления с середины
ХХ в. (А. Н. Леонтьев, В. Д. Понома-
рёв, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин,
С. А. Шмаков и др.) и в наши дни
не вызывают сомнения. На сегодня су-
ществует обширная теоретическая база



товности экспериментировать [3]. Субъ-
ектность личности учащегося формируется
через накопление разнообразного опыта
действий в различных социальных ролях
в игровой форме, причём максимально
безопасно и бережно. 

Зачастую в образовательных организаци-
ях формируется специфический уклад
именно на основе игровых технологий
и практик, становясь отличительной чер-
той, конкурентным преимуществом кон-
кретной образовательной организации пе-
ред другими. Интенсификация интереса
к воспитательным практикам и появление
нового импульса в методологии игровых
приёмов, их классификации [4] в послед-
ние три года связана с созданием корпуса
государственных проектов и программ, на-
правленных на систематизацию воспита-
тельной деятельности и привитие духовно-
нравственных ценностей учащимся. 

В современной социальной повестке остро
стоит вопрос о вовлечении граждан
в принятие бюджетных решений, интен-
сификации деятельности гражданского об-
щества в направлении социального разви-
тия и прогресса. В последние годы орга-
низованы и действуют специальные про-
екты, конкурсы, фонды, которые занима-
ются как просвещением населения в этих
вопросах, так и созданием платформ
и практик вовлечения граждан в сферу
бюджетной грамотности, финансовой ком-
петентности, социальной солидарности
и участия. Следует отметить тенденцию
роста общественного участия в решении
бюджетных вопросов. Как показывают
статистические данные, увеличивается как
число граждан, принимающих участие
в инициативном бюджетировании (да-
лее — ИБ), так и объём финансирова-
ния проектов, предложенных гражданами.
Обратим внимание также на рост конку-
ренции среди субъектов Российской
Федерации, принимающих участие в соот-
ветствующих конкурсах, возрастающее ка-
чество и глубину проработки конкурсных
проектов, широту охвата проблем, кото-
рые могут быть решены через механизмы

и методические разработки различных игро-
вых форматов, готовых к использованию
в практике. Более того, эпоха всеобщего
принятия геймификации в теоретическом поле
уже закончилась, в наличии обширная крити-
ческая литература [2], которая, однако,
не отменяет достоинств играизации образова-
тельных процессов. Во-вторых, стремитель-
ная виртуализация социальной реальности,
в том числе и педагогической практики, осо-
бенно интенсивная в годы пандемии/пост-
пандемии COVID-19, приводит к необходи-
мости максимально диверсифицировать тра-
диционные педагогические инструменты.
И здесь геймификация, в полной мере обес-
печенная виртуальными и цифровыми серви-
сами, становится опорой для эффективного
образовательного и воспитательного процесса.
В-третьих, игровые технологии, создающиеся
с учётом возрастных особенностей аудито-
рии, культурными и национальными интере-
сами, темами социальной повестки, способны
стать успешными проводниками государст-
венной политики в сфере образования
для молодого поколения граждан страны. 

Отметим, что геймификация эффективно ис-
пользуется как в образовательном, так и
в воспитательном процессе, которые осуще-
ствляют образовательные организации. В об-
разовательной деятельности педагоги прибе-
гают к приёмам игрового взаимодействия
с целью решения учебных задач, мотивиро-
вания к исследованию особенно сложных
тем, значимых сюжетов, процессов. В воспи-
тательной деятельности игровым элементам
и механикам традиционно отводится значи-
мое место, поскольку они соответствуют воз-
растной сензитивности учащихся и позволяют
накапливать опыт функционирования в раз-
личных социальных позициях и ролях, акку-
мулировать идеи, инициативы, опыт конст-
руктивного взаимодействия в командах, дет-
ско-взрослых общностях. Особенность игры
состоит в том, что достичь успеха в ней воз-
можно несколькими путями, что позволяет
игроку выбрать собственную цель и страте-
гию поведения в игре. Это способствует раз-
витию независимости, самостоятельности, го-
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инициативного бюджетирования. Всё это, оче-
видно, ведёт к росту социально-конструктив-
ного поведения, укреплению социальной соли-
дарности, ответственного и бережного отноше-
ния к общественным благам, в создании
и распределении которых осознанно принима-
ют участие сами граждане. 

Деятельная позиция, которую занимают граж-
дане в процедурах ИБ, является прямой про-
тивоположностью потребительских установок,
получивших особенно сильное распространение
в общественном сознании в последние годы.
Массовая культура, в силу своих конститутив-
ных черт, способствует формированию устано-
вок на индивидуализацию, эгоистическое пре-
следование исключительно частных интересов,
социальную пассивность, безответственное по-
ведение и неограниченное потребление в пер-
вую очередь развлекательного контента. Всё
это негативным образом сказывается на пер-
спективах социального развития, солидарности
и прогресса гражданского общества, способст-
вует разобщённости и атомизации индивидуаль-
ного существования. Тогда как среди нацио-
нальных ценностей, присущих культуре россий-
ского общества, значимы совершенно другие
установки: трудолюбие, созидательное взаимо-
действие, сотрудничество, взаимовыручка,
деятельная поддержка, уважение к интересам
других индивидов, народов, к культурам и тра-
дициям. Таким образом, механизмы инициатив-
ного бюджетирования, очевидно, комплементар-
но дополняют корпус национальных ценностных
установок и ориентиров. 

На наш взгляд, адекватным образом тенден-
ция распространения инициативного бюджети-
рования может и должна быть отражена
и в деятельности системы образования. Имен-
но эта точка — формирование социальной
компетентности, ответственное участие в реше-
нии социальных проблем, инициативное вклю-
чение учащихся в совершенствование школьной
жизни во всех её аспектах, от предметно-эсте-
тической среды до событийного ряда школь-
ных мероприятий, — может стать системооб-
разующим элементом всей воспитательной
и образовательной деятельности. Как это воз-
можно? Какие технологии могут быть исполь-
зованы в инициативном бюджетировании
для учащихся среднего и старшего школьного
возраста? Существуют ли игровые инструмен-

ты, способствующие образованию учени-
ков в сфере бюджетных инициатив? Ес-
ли в фокусе современных образователь-
ных организаций находится активная си-
стемная воспитательная работа, то каким
образом инициативное бюджетирование
может быть сопряжено с ней? 

Определённая перспектива ответов на по-
ставленные вопросы открывается благо-
даря деятельности Центра инициативного
бюджетирования, который функционирует
в Научно-исследовательском институте
Министерства финансов РФ. В публика-
циях и проектах этого Центра [5, 6]
осуществляется стыковка нескольких про-
екций: образовательная деятельность
и воспитательные эффекты инициативно-
го бюджетирования; индивидуальное от-
ветственное решение, собственно деятель-
ность и коллективная рефлексия; педаго-
гическая, психологическая, методическая
обеспеченность реализации проектов
инициативного бюджетирования и сама
практика. Точкой отсчёта для запуска
инициативного бюджетирования является
игровая модель — симуляция технологии
ИБ, представленная в форме настольной
игры «ШкИБ» (школьное инициативное
бюджетирование). Все этапы, которые
необходимы для реализации ИБ во
взрослом сообществе, смоделированы
в игре таким образом, что учитывают
возрастные особенности и обстоятельства
потенциальной реализации ШкИБ с уча-
щимися. Почему именно игровое взаимо-
действие является необходимым условием
эффективного запуска и развития ИБ
в аудитории учащихся? Эксперты спра-
ведливо отмечают, что «игра представля-
ет собой форму деятельности, направлен-
ную на воссоздание и усвоение общест-
венного опыта, зафиксированного в соци-
ально закреплённых способах осуществ-
ления предметных действий» [7, c. 24].
Кроме того, игровые приёмы в образова-
тельном и воспитательном процессе явля-
ются инструментом формирования задан-
ных компетенций, последние становятся
видимыми, наглядно представимыми,
фиксируемыми. 



игра «ШкИБ» обеспечена эстетически
оформленными материалами, которые
конкретизируют не только направления,
но возможные проблемные точки жизне-
деятельности образовательной организа-
ции. Во втором модуле каждый участник
игры индивидуально предлагает идею ре-
шения какой-либо проблемы, даёт этой
идее короткое, но ёмкое название, аргу-
ментирует её достоинства для окружаю-
щих, защищает продуктивность и пер-
спективы реализации своей идеи. Окон-
чание второго модуля связано с голосо-
ванием внутри микрогрупп за лучшую
идею из предложенных. Таким образом,
в творческий процесс вовлекается каж-
дый участник игрового взаимодействия,
он получает и развивает навыки комму-
никации, критического мышления и креа-
тивности. Если в первом игровом модуле
субъектность личности ученика фиксиру-
ется на уровне восприятия информации
предлагаемого содержательного материа-
ла, то второй игровой модуль запускает
формирование субъектности в деятельно-
стном режиме. Именно второй модуль
игры предоставляет пространство
для личностного прорыва, является мес-
том выражения индивидуальности, твор-
ческого начала, даёт шанс проявиться
каждому члену школьного коллектива. 

Третий игровой модуль направлен на по-
иск лучших идей решения наиболее акту-
альных для сообщества проблем и фор-
мирование проектных команд. Для этого
авторы идей, победивших в ходе голосо-
вания в микрогруппах, собирают команду
из единомышленников в составе двух-
трёх человек, которые уже однажды
за них проголосовали, и отправляются
представлять свою идею в другие микро-
группы. Слушающие могут задавать во-
просы, выдвигать дополнения в ходе пре-
зентации идей. Знакомство с лучшими
идеями других микрогрупп расширяет
кругозор учащихся, а главное, позволяет
каждому участнику ответить для себя
на вопрос: в реализации какой именно
идеи я хотел бы принимать участие?
Возможна ситуация, при которой какие-

Общеизвестно, что структура ИБ имеет
множество вариантов и специфические осо-
бенности в разных странах. Однако её инва-
риантная основа, то есть то, что собственно
и есть ИБ, характеризуется наличием следу-
ющих компонентов: инициативный характер,
определённое финансовое обеспечение, прин-
ципиальная реализуемость проекта, отсутст-
вие противоречий с законодательством любо-
го уровня (федерального, регионального),
публичная процедура голосования населения,
конкуренция проектов, информационное обес-
печение. 

С учётом специфики школьной аудитории
игра-симуляция «ШкИБ» как бы «расшива-
ет» указанные компоненты, делая их более
объёмными в отдельных моментах и упрощая
в других, в полной мере используя преиму-
щества игровых технологий. Так, информи-
рование о том, что представляет собой ИБ,
организовано в первом игровом модуле и со-
стоит из знакомства с опытом ИБ в других
странах, проблематизации различных аспек-
тов текущей школьной жизни, акцентуации
внимания учащихся на возможностях конст-
руктивного коллективного решения имеющих-
ся трудностей. Так, одновременно проходят
трансляция знаний об ИБ и формирование
деятельной установки, активной позиции уча-
щихся в определении приоритетов в опыте
школьной жизнедеятельности. Использование
интерактивных элементов в первом модуле
задаёт серьёзность в формулировке проблем
и в то же время рождает уверенность участ-
ников в том, что их идеи могут быть вопло-
щены в реальной практике. 

Второй игровой модуль организует переход
от «я хочу» к «я могу», важнейшее дейст-
вие в воспитательной практике и взаимо-
действии подростков с социальным окруже-
нием. В этом модуле ученики знакомятся
с направлениями жизни образовательной ор-
ганизации, в которых возможно наличие ка-
ких-либо проблем, а следовательно, востре-
бованы инициативы по их решению. Хоро-
шо известно, что беспредметного мышления
не существует, именно поэтому настольная
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то из идей могут быть объединены и ребята
обнаруживают это самостоятельно в процессе
игрового взаимодействия. В любом случае от-
тачиваются и сама идея, и формулировки ар-
гументов, применяется творческий подход
к презентации идей. Важен тайминг, в про-
тивном случае игра, настолько полно и точно
симулирующая процесс ИБ, рискует затянуть-
ся и превратиться в мировоззренческий кон-
фликт, что совершенно не предполагается
в конструктивном воспитательном и образова-
тельном процессе. Окончание работы в треть-
ем модуле означает формирование вокруг идей
победителей из микрогрупп проектной коман-
ды. Она состоит из участников различных
микрогрупп, предполагает готовность к даль-
нейшей командной работе, нацеленность
на проработку и детальное представление
идеи, объединившей сообщество, убеждён-
ность в принципиально возможной реализации
этой идеи и желание лично принимать участие
в решении конкретной проблемы школьной
жизнедеятельности. Обратим внимание на то,
что субъектность личности учащегося в треть-
ем модуле созидается в аксиологическом клю-
че. Ученик должен совершить ценностный вы-
бор: между пассивной и активной позициями
в решении проблем; между проблемами, наи-
более острыми в школьной жизнедеятельности
для него лично; между лидерами команд,
в составе которых предстоит создавать про-
ект. Это колоссальный опыт, который приоб-
ретается в игровой форме и потому — в мак-
симально гуманных условиях. 

Для организаторов (в качестве таковых может
выступать как менеджмент образовательной
организации, так и волонтёры, члены неком-
мерческих детских общественных организаций
и объединений) игры-симуляции «ШкИБ»
первые три этапа представляются крайне важ-
ными по ряду обстоятельств: во-первых, они
видят круг наиболее значимых для учащихся
проблем, направление их решений; во-вторых,
они создают ситуацию для проявления инициа-
тивы и вовлечения в школьную жизнедеятель-
ность всех учащихся, а не только тех, кто
привычно и традиционно участвует во всех
школьных делах и событиях; в-третьих, орга-
низаторы развивают не только soft skills каж-
дого учащегося, но и формируют ценностное
и деятельное отношение к образовательной
организации. 

Исходя из названий сообществ, появле-
ние которых происходит по окончании
третьего игрового модуля, — проект-
ных команд, становится понятно, что
делом такой команды является подго-
товка и оформление проектной заявки.
Именно эта работа и составляет основу
четвёртого игрового модуля. Опыт
и знания в сфере проектной деятельнос-
ти современные учащиеся приобретают
ещё со времени обучения в начальной
школе, так что некое общее представле-
ние о цели, задачах, целевой аудитории,
актуальности проекта у них имеется.
Получая от организаторов «ШкИБ»
бланк проектной заявки, команда обна-
руживает в ней не только традиционные
пункты, но и новые для себя парамет-
ры. Например, необходимо как можно
более детально прописать материальное
обеспечение проекта, определить, какой
именно вклад и в каком объёме готовы
внести сами учащиеся в реализацию
проекта, спроектировать дальнейшее
развитие проекта. При заполнении про-
ектной заявки понадобится применить
имеющиеся и сформировать новые зна-
ния в сферах финансовой грамотности,
бюджетной и проектной грамотности.
Для этого у учащихся есть все необхо-
димые ресурсы: время, поддержка
взрослых членов школьного сообщества,
информационные источники в сети Ин-
тернет, ресурсы научно-популярного
контента и др. Процесс оформления
проектной заявки — это командная ра-
бота, где каждый выбирает часть рабо-
ты себе «по плечу»: кто-то занимается
дизайном будущей презентации проекта,
кто-то рассчитывает материально-техни-
ческое обеспечение, кому-то предстоит
составить мониторинг цен комплектую-
щих для реализации проектной заявки,
необходимо также отточить формули-
ровки целей и задач проекта таким об-
разом, чтобы они стали понятными
и убедительными для широкой аудито-
рии. В четвёртом игровом модуле уче-
ник приобретает опыт балансирования
между внутренним и внешним способа-
ми функционирования проекта: сохраняя



сование всех участников и избрание заяв-
ки-победителя. На первый взгляд, общее
собрание — очевидный финал игры, ко-
торый не предполагает особых сложнос-
тей. Однако это не совсем так. В ходе
общего собрания учащиеся узнают
и практикуют процедуры общественного
взаимодействия в публичном пространст-
ве, учатся специфическому языку этих
процедур, формируют базис доверия
к общественному участию и получают ко-
лоссальный опыт электорального поведе-
ния. Выборы председателя собрания
и счётной комиссии, определение порядка
выступающих, установление порядка го-
лосования, прозрачность подсчёта голо-
сов — всё это важнейшие компоненты
вовлечённости учащихся в социально
активное гражданское и ответственное
взаимодействие. Получив этот опыт в иг-
ровой симуляции, максимально прибли-
женной к реальным процессам ИБ, уча-
щиеся в дальнейшем без труда будут
этим пользоваться в социальной практике
гражданского общества. Успех проведе-
ния пятого игрового модуля во многом
зависит от предварительной подготовки
организаторов игры. Инструкции
для председателя собрания, счётной ко-
миссии, следование таймингу и порядку
выступлений, корректные формулировки
вопросов и замечаний, ведение протокола,
консультационное сопровождение избран-
ных — пункты, на которые стоит обра-
тить внимание при организации общего
собрания. В комплекте настольной игры
«ШкИБ» предусмотрены бланки для
протоколов собрания и работы счётной
комиссии, инструкция для председателя
собрания, что эффективно структурирует
процесс проведения пятого модуля игры. 

Для участников проектных команд этот
этап является наиболее важным: в полной
мере им предстоит раскрыть и использо-
вать свои навыки и знания в сфере PR,
творческого представления проекта. Успех
проекта во многом зависит не только
от его содержания, но и от грамотной по-
дачи проекта в публичной сфере, умения
отвечать на вопросы председателя

ценность идеи, необходимо найти ресурсы
во внешнем окружении, тогда проектная за-
явка получает шанс стать реализованной. 

Для того чтобы заполнение проектной заявки
не превратилось в мечты Манилова из клас-
сического произведения Н. В. Гоголя, четвёр-
тый игровой модуль включает в себя и мо-
мент получения экспертных заключений. Они
состоят в подписи экспертов на бланке заяв-
ки и подтверждают реализуемость, логич-
ность, актуальность и практическую значи-
мость предложенного проекта. В образова-
тельной организации, сохраняя игровую мо-
дель, в качестве экспертов могут выступать
представители администрации, родительского
сообщества, привлечённого к организации
игры-симуляции. Приоритет в качестве экс-
пертов имеют специалисты в конкретных об-
ластях, например, если проект предполагает
изменение предметно-эстетической среды
школы, то экспертом может выступать заме-
ститель директора по административно-хо-
зяйственной части; если проект касается со-
бытий школьной жизни, то экспертную
функцию логичнее выполнить заместителю
директора по воспитательной работе или со-
ветнику директора по воспитанию. Крайне
важным организационным и смысловым мо-
ментом четвёртого модуля является возмож-
ность использовать в качестве экспертов по-
тенциал родительского сообщества. Расчёт
материально-технического обеспечения про-
ектной заявки требует компетенции в облас-
ти бухгалтерии и составления смет; графы
проектной заявки, где планируется участие
самих учащихся, должны быть рассмотрены
с точки зрения безопасности и соответствия
юридическим нормам. Таким образом, дет-
ско-взрослое школьное сообщество сплачива-
ется через конструктивную совместную дея-
тельность в достижении общего блага. 

Опыт показывает, что важнейшим этапом
игры-симуляции «ШкИБ» становится пятый
игровой модуль — общее собрание. Его со-
держание: презентация проектных заявок,
получивших положительную экспертную
оценку; обсуждение проектных заявок; голо-
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и других участников собрания. В пятом моду-
ле субъектность ученика формируется через
несколько позиций: возможность участия
в руководстве собранием и работе счётной ко-
миссии, выход в публичное пространство
для защиты собственной проектной заявки,
диалоговое взаимодействие с другими проект-
ными командами в процессе презентации про-
ектных заявок — конкурентами, голосование
за проекты. 

Богатство опыта, полученного в ходе реализа-
ции ИБ / участия в игре-симуляции
«ШкИБ», требует грамотного оформления
итогов проведённой работы. Шестой игровой
модуль обозначен авторами игры «ШкИБ»
как дополнительный, что означает завершение
чисто игрового взаимодействия и переход
к реальной деятельности в двух направлениях.
В зависимости от обстоятельств организации
и проведения игры-симуляции эта деятель-
ность включает в себя либо только коллектив-
ную рефлексию, либо рефлексию и внедрение
в практику проекта-победителя. В любом
из вариантов формируются и закрепляются
ценностные установки гражданского, духовно-
эстетического, интеллектуального и других на-
правлений воспитательной деятельности, прак-
тикуются навыки креативности, критического
мышления, командного взаимодействия и ком-
муникации, минимизируется влияние потреби-
тельской установки, присущей сознанию мас-
сового общества. 

Особо стоит обратить внимание на достоинст-
во настольной игры-симуляции «ШкИБ» —
воспроизводимость. Игра может быть прове-
дена на старте каждого цикла ИБ в образова-
тельной организации (экспертами НИФИ ре-
комендуется два цикла — в первом и во вто-
ром учебном полугодиях), и каждый раз спо-
собна стимулировать творческое воображение,
вовлечённость, и подтверждает все те досто-
инства геймификации, которые определены
специалистами образования и воспитания. Ис-
пользование настольной игры «ШкИБ» в за-
пуске реальных процессов ИБ в образова-
тельной организации позволяет сохранять тон-
кую границу между игрой и реальностью,
в руках у организаторов ИБ оказывается
многофункциональный инструмент. Генериро-
вание воспитательной и образовательной дея-
тельности в процессах ИБ с помощью

«ШкИБ» позволяет успешно формиро-
вать субъектность учащихся и создавать
пространство конструктивной деятельно-
сти детско-взрослых школьных сооб-
ществ. Геймификация ИБ в образова-
тельных организациях способна обеспе-
чить постоянный интерес, вовлечённость
учащихся, «снимает» страх перед тем,
чтобы оперировать сложными понятия-
ми и процессами, присущими финансо-
вым процедурам бюджетирования. Оче-
видно, что в полной мере инициативное
бюджетирование может использовать
суть геймификации, которая заключает-
ся в том, чтобы учитывать природную
склонность человека к игре как ключ
к вовлечению в процессы обмена и по-
требления информации и, более того,
пойти дальше — использовать эту спо-
собность в трансформации социальной
реальности. 

Мы разделяем актуальное определение
soft skills, или мягких, или гибких навы-
ков в образовании, сформулированное
профессором Д. С. Ермаковым: «…ком-
плекс неспециализированных, надпро-
фессиональных, социально-психологичес-
ких навыков, которые обеспечивают ус-
пешность деятельности, эффективность
её выполнения, высокую производитель-
ность в целом и являются “сквозны-
ми” — не связаны с конкретной про-
фессией» [8, c. 171]. На наш взгляд,
каждый из модулей настольной игры
«ШкИБ» и запуск процесса ИБ в об-
разовательных организациях с помощью
этой игры способствует развитию гибких
навыков в полной мере. Интериоризация
и экстериоризация гибких навыков осу-
ществляются в процессе социально-кон-
структивной деятельности, формируя
при этом представление и саму ценность
общего блага. 

На основе опыта проведения игры-си-
муляции «ШкИБ» в более чем 30 об-
разовательных организациях РФ мож-
но с уверенностью утверждать, что эф-
фекты, которые достигаются в ШкИБ,
существенно превосходят результаты,



ние» учащихся в соответствии с ценност-
ными ориентирами современного россий-
ского общества, способствует его консо-
лидации и прогрессивному развитию. ÍÎ

которые могут быть достигнуты в ИБ
взрослого сообщества. Геймификация позво-
ляет аккумулировать воспитательный потен-
циал ИБ, ускорить «ответственное взросле-
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Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå�û ÷àñò�ûå ðåçóëüòàòû èññëå�îâà�èÿ, ðåàëèçîâà��îãî Ñèáèðñêè�
è�ñòèòóòî� óïðàâëå�èÿ — ôèëèàëî� ÐÀÍÕèÃÑ ïðè ïî��åðæêå Ìè�èñòåðñòâà
îáðàçîâà�èÿ è Óïîë�î�î÷å��îãî ïî ïðàâà� ðåá¸�êà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè.
Èññëå�îâà�èå ñâÿçà�î ñ âûÿâëå�èå� è�òåðåñîâ, õàðàêòåðèñòèê, ïîòðåá�îñòåé
ïî�ðîñòêîâ ãîðî�à Íîâîñèáèðñêà. Â ñòàòüå ïðîà�àëèçèðîâà�û ðåçóëüòàòû èçó÷å�èÿ
ñîñòîÿ�èé øêîëü�èêîâ �à îñ�îâå ïðè�å�å�èÿ �åòî�èêè ��îãî�åð�îé øêàëû
ó�îâëåòâîð¸��îñòè æèç�üþ; ïðå�ñòàâëå�û ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà ��å�èé
ïî�ðîñòêîâ ã. Íîâîñèáèðñêà îá èõ è�òåðåñàõ, óâëå÷å�èÿõ, âçàè�îîò�îøå�èÿõ
ñî ñâåðñò�èêà�è è ðî�èòåëÿ�è, îá èõ îò�îøå�èè ê �åñòðóêòèâ�î�ó ïîâå�å�èþ
ñâåðñò�èêîâ, æèç�å��û� òðó��îñòÿ�, ïàòðèîòè÷åñêîé ïîçèöèè è îáùåñòâå��îé
�åÿòåëü�îñòè.

� исследование � СИУ — филиал РАНХиГС � подростки мегаполиса
� интересы � характеристики

Öель статьи: научная группа кафед-
ры психологии Сибирского инсти-
тута управления — филиала

РАНХиГС ставила перед собой за-
дачи проанализировать и обобщить
результаты исследования характери-
стик, потребностей и интересов со-
временных подростков города Ново-
сибирска, важных как для формиро-
вания задач молодёжной политики
в регионе, так и для формирования
эффективных условий становления
подрастающего поколения. Общая
выборка исследования составила
3214 респондентов из 57 школ, 

гимназий и лицеев; мальчиков — 1415
и девочек — 1799 (подростки 6–8-х
классов образовательных организаций
г. Новосибирска). Исследование мето-
дом фокус-групп осуществлялось
в 12 образовательных организациях
г. Новосибирска. Для изучения ценност-
ных ориентаций, жизненных ценностей,

1 Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке СИУ — филиала РАНХиГС в рамках научного
проекта «Новосибирск в пространстве детства: харак-
теристики, потребности, интересы детей г. Новоси-
бирска».



работать, и даже знают, что им мешает
в этом процессе (35,4 % мальчиков,
36,5% девочек).

Способность дать оценку удовлетворённос-
ти собой может свидетельствовать о сфор-
мированности у подростков некоторого об-
раза, с которым они сравнивают самих
себя. Как правило, этот образ отражает
набор требований общества к ребёнку, его
социальной роли, формам взаимодействия
и общения. Например, «должен быть вос-
питанным», «должен хорошо учиться»,
«должен любить Родину», «должен к че-
му-то стремиться» и т. д. 

Представляет исследовательский интерес
дальнейший сбор данных и сопоставление
образов: «подросток глазами родителей»,
«подросток глазами учителей», «подросток
глазами общества» и «подросток глазами
подростков». Схожесть параметров обра-
зов позволит определить те требования,
в отношении которых есть согласие. Раз-
личие в образах отразит линии конфрон-
тации, причины сопротивления. 

Также можно отметить, что знание своих
зон роста не означает автоматическое же-
лание подростка прикладывать усилия для
изменений. Сегодня всё больше социоло-

удовлетворённости жизнью были применены
соответствующие батареи психологических
методик: смысложизненных ориентаций
Д. А. Леонтьева; морфологический тест жиз-
ненных ценностей (МТЖЦ); многомерная
шкала удовлетворённости жизнью (ШУДЖИ),
позволяющая вывести показатели по шкалам
«семья», «школа», «учителя», «я сам», «дру-
зья». Результаты исследования смысложиз-
ненных ориентаций были представлены
в публикации ранее, в данной статье проана-
лизированы результаты социологического ис-
следования.

Социологический опрос в рамках исследова-
ния охватывал общее количество респонден-
тов и представлял срез мнений подростков
о различных характеристиках их личности
и аспектах жизнедеятельности, опирался
на социально-психологические исследования
современных подростков [1, 2]. С результа-
тами предлагаем ознакомиться ниже.

Как видно из диаграммы на рисунке 1, с од-
ной стороны — почти половина подростков
достаточно удовлетворены собой (44,2 %
мальчиков и 42,1 % девочек), с другой —
выраженное количество подростков не совсем
удовлетворены, осознают, что есть над чем
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Ðèñ. 1. Ì�å�èÿ ïî�ðîñòêîâ îá ó�îâëåòâîð¸��îñòè ñîáîé
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гов, психологов отмечают рост среди молодёжи
толерантности к особенностям своей личности
и партнёра, принятие её неидеальности, что
благоприятствует контактам, диалогу и уваже-
нию человеческого достоинства. 

Результаты ответов на вопрос: какие чувства
ты испытываешь чаще всего, — весьма поло-
жительны. Больше половины подростков, с их
точки зрения, часто испытывают чувства бод-
рости и радости (59,4 % мальчиков, 50,9 %
девочек), спокойствие и умиротворение также
получили высокие значения (52,9 % мальчи-
ков, 47,4 % девочек), но и немало ответов на-
брали другие чувства — вялости и усталости,
особенно у девочек (41,8 % девочек, 27,2 %
мальчиков) (рис. 2).

Как мы видим, палитра эмоциональных пере-
живаний у подростков разнообразна, а состоя-
ния тревоги, страха, одиночества не являются
доминирующими. Безусловно, на выражен-
ность эмоциональных состояний у подростков
оказывают влияние различные факторы: харак-
тер и объём учебной нагрузки, физическое са-
мочувствие, качество межличностных отноше-
ний в классе, семье, группе друзей и т. д. 

Более выраженное чувство вялости и усталости
у девочек может быть связано, на наш взгляд,
с традиционной для них большей усидчивос-
тью, исполнительностью, вовлечённостью как
в учебную, так и внеучебную деятельность, что

увеличивает объём их психической
и физической нагрузки в сравнении
с мальчиками. 

Перспективой дальнейшего исследования
могла бы быть серия вопросов: с каки-
ми эмоциональными состояниями тебе
сложно справляться самостоятельно, ка-
кими способами регуляции своего эмо-
ционального состояния ты владеешь.
Собранные данные позволили бы дать
оценку умениям школьников в области
саморегуляции (рис. 3). 

Наибольшее количество выборов набрали
такие качества, как бодрый, весёлый, оп-
тимистичный, целеустремлённый, само-
стоятельный, решительный, но необходим
дальнейший анализ, реально ли представ-
лены данные качества или же это некий
желаемый образ для подростка.

Можно отметить, что мальчики больше
присваивают себе такие качества, как
бодрость, весёлость, оптимистичность,
целеустремлённость, самостоятельность
и решительность, что вполне соотносит-
ся с традиционно мужскими качествами.
Девочки идентифицируют себя как от-
ветственных, добросовестных, трудолю-
бивых, дисциплинированных, вежливых

Ðèñ. 2. Ì�å�èÿ ïî�ðîñòêîâ î ÷àñòî ïðåîáëà�àþùèõ ÷óâñòâàõ



(88,5 % мальчиков, 79,4 % девочек)
и хорошие и верные друзья (80,7 %
мальчиков, 81,3 % девочек). Ребята
в приоритете выбирают очень хорошие
ценности: свою семью и отношения в ней,
хороших и верных друзей, здоровье, лю-
бовь, не забывают, конечно, про матери-
альное благополучие, но не ставят это
в приоритет. К сожалению, не так много
подростков относят к значимым ценнос-
тям свой город. 

и чутких, что тоже соотносится с представ-
лениями о традиционной феминности. 

К перспективам исследования можно отнести
расширение перечня характеристик, а также
возможность подростков проранжировать их
в порядке значимости для себя.

Максимальные значения, как видно из диа-
граммы на рисунке 4, набрали такие ценнос-
ти, как своя семья, отношения в ней
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Ðèñ. 3. Ì�å�èÿ ïî�ðîñòêîâ î ñâîèõ âûðàæå��ûõ êà÷åñòâàõ

Ðèñ. 4. Ì�å�èÿ ïî�ðîñòêîâ î òî�, ÷òî î�è öå�ÿò áîëüøå âñåãî
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Закономерно, что к более значимым ценностям
подростки отнесли семью, друзей, так как не-
посредственно включены в данные социальные
группы. Значимость здоровья и достижений
для подростков, на наш взгляд, также опреде-
ляется тем, что утрата того и другого, как по-
казали и события периода пандемии, сущест-
венно сужает социальную активность. 

Большая выраженность ориентации на матери-
альное благополучие у девочек можно соотнес-
ти с их более ранним выходом из пубертата
в сравнении с мальчиками и формированием
ориентации на будущее. 

Здесь на первое место выбрались позиции
«личные занятия и увлечения», далее «учёба»
как основное занятие, и третье место занял
«просмотр Интернета и общение в нём», а вот
«встреча с друзьями» отодвинулась на четвёр-
тое место (рис. 5). Индивидуальные увлече-
ния, как мы видим, в приоритете. 

Современные формы общения подростков ха-
рактеризуются высокой проницаемостью гра-
ниц. Так, личное занятие подростка может бы-
стро переходить в сетевое обсуждение, обмен
сообщениями в чате и т. д. Непосредственные
физические контакты с друзьями легко заменя-
ются общением с ними по Сети, что в услови-
ях интенсивной учебной деятельности, посеще-
ния секций позволяет быть во взаимодействии. 

На рисунке 6 очень интересно то, что
занятия, связанные с совершенствовани-
ем, и занятия, не требующие усилий,
но дающие отдых, набрали близкие
значения. Но в то же время показан
положительный результат в сравнении
с более ранними исследованиями рос-
сийских учёных, описанных выше, когда
саморазвитие и самосовершенствование
(14,2 %), нравственность (13,0 %) были
отнесены к непопулярным среди подрост-
ков ценностям. Выбор подростков г. Но-
восибирска: 16,1 % — совершенствова-
ние умственного развития, 25,2 % —
физическое совершенствование.

Интерес мальчиков к занятиям, в кото-
рых можно испытывать острые ощуще-
ния, чувство победы и выигрыша, а так-
же проявлять свои физические качества,
следует связать с тем, что в рамках
школьной деятельности они удовлетво-
ряются недостаточно. Включённость
в такие формы досуга позволяет подро-
сткам получить эмоциональную разрядку
и удовлетворить такого рода потребности. 

Как мы помним из диаграммы рисун-
ка 2, у девочек более выражены чувства
вялости и усталости, что побуждает их

Ðèñ. 5. Ì�å�èÿ ïî�ðîñòêîâ î òî�, ÷å� î�è çà�ÿòû áîëüøóþ ÷àñòü âðå�å�è



А вот посещение театров, концертов
и музеев совершенно не популярны.

Можно предположить, что организован-
ных форм занятости у подростков доста-
точно как в учебном, так и внеучебном
форматах. В связи с этим «просто пооб-
щаться с друзьями» — тот способ, кото-
рый позволяет реализовывать спонтанную,
свободную от целей и результата актив-
ность, стихийное общение. 

в досуговой активности выбирать те формы,
которые не требуют серьёзных усилий, дают
ощущение свободы, возможность проявить
себя более спонтанно и в соответствии
со своим выбором.

Как видно из диаграммы на рисунке 7,
в доминанте досуговых увлечений подрост-
ков — спорт и общение, прогулки с друзья-
ми; девочки ещё отдали голоса изобразитель-
ному искусству, фотографии и рукоделию.
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Ðèñ. 7. Ì�å�èÿ ïî�ðîñòêîâ î âûáîðå ñâîåãî �îñóãà
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Уже в 10–12 лет для ребёнка возрастает важ-
ность в его жизни группы сверстников, он ос-
ваивает горизонтальные связи, партнёрские от-
ношения. Это необходимый этап взросления
и подготовки к жизни. Диаграмма на рисунке
8 показывает, что именно в кругу сверстников
подростки чувствуют себя независимыми, ува-
жаемыми, душой компании и не представляют
себя без своего окружения (наиболее высокие
значения диаграммы). Но это достаточно ха-
рактерные особенности подросткового возраста.
Приверженность подростка компании, в кото-
рой «все наши», соответствие её правилам
и ценностям — важное содержание его жизни.
Это не каприз и не способ избежать неприят-
ных и скучных дел. Общаясь со сверстниками,
он учится завоёвывать авторитет, решать кон-
фликты, понимать людей, переживать преда-
тельство, хранить верность, выбирать друзей,
справляться с врагами.

Социальный статус подростка в группе часто
измеряется полярными позициями «уверен-
ный/неуверенный», «активный/пассивный»,
что в его представлениях может совмещаться
с оценкой: «активность — хорошо», а «пас-
сивность — плохо». Как мы видим из диа-
граммы рисунка 8, лишь треть группы оцени-
вают себя как социометрических «звёзд»
и «предпочитаемых». Подростки обоих полов
имеют негативные переживания в отношении

своей недостаточной уверенности, смело-
сти, заметности, что в поведении может
проявляться как уход и дистанцирование
от группы. На наш взгляд, задача раз-
вития здесь определяется не только воз-
можностями формирования коммуника-
тивных умений у учащихся, но и повы-
шением их рефлексивной позиции и по-
ниманием ограничений любой двухмер-
ной шкалы. 

В данном вопросе (рис. 9) наибольшее
количество выборов проблемных сфер
жизни набрали три позиции: процесс
учёбы, отношения с родителями и поиск
ответов на собственные переживания.

Отметим, что темы учёбы, взаимоотно-
шений с родителями и учителями тради-
ционны для подросткового возраста, ча-
сто обсуждаемы на различных общест-
венных площадках. Зона внутренних
переживаний подростка, напротив, мало-
доступна не только представителям шко-
лы, но и родителям. От стандартизиро-
ванного школьного мониторинга общих
показателей тревожности, агрессии в па-
раллелях среднего звена уникальность
и качественная сторона личных пережи-
ваний подростка также ускользает. 

Ðèñ. 8. Ì�å�èÿ ïî�ðîñòêîâ î òî�, êàê î�è ÷óâñòâóþò ñåáÿ â êðóãó ñâåðñò�èêîâ



бя», что не может не тревожить
(рис. 10).

Обращение к друзьям в ситуации жиз-
ненных трудностей по-прежнему свиде-
тельствует о значимости для подростков
группы сверстников.

Готовность обратиться за помощью к ро-
дителям также соотносится с возрастными
особенностями нашей выборки. Вполне
возможно, что для учащихся 9–10-х
классов выраженность этого показателя
будет ниже. 

Обращение за советом к более старшим
друзьям менее популярная стратегия раз-
решения жизненных трудностей. 

Обращение за помощью к педагогу-пси-
хологу, как видим, мало востребовано
как способ разрешения трудностей. До-
минирующей формой работы психолога
в школе является диагностический мони-
торинг, нестандартизированные методы
работы: индивидуальная беседа, индиви-
дуальное консультационное сопровожде-
ние учащегося редки. Специалист зачас-
тую совмещает работу психолога и веде-
ние какого-либо предмета. В таких усло-
виях он воспринимается подростком

Представляет дальнейший исследовательский
интерес изучение тех вопросов, ответы
на которые так важно найти подростку. От-
носятся ли к ним традиционные доминанты
дали, романтики, усилия, обозначенные ещё
Л. С. Выготским, или нет [3]?

Можно лишь предположить, что если соб-
ственные переживания входят в противоре-
чие с вопросами учёбы и отношений с учи-
телями, то подросток оказывается в слож-
ном для себя мотивационном конфликте
с выраженной значимостью двух противопо-
ложных позиций.

Возможно, ещё спустя сколько-то веков лю-
ди найдут способ сделать переходный воз-
раст менее травматичным для всех заинтере-
сованных сторон. Но сегодня мы имеем то,
что имеем. И очень важно понимать, что
в наших конфликтах с подрастающими деть-
ми очень многое идёт не от того, что они
плохие дети или мы негодные родители,
а от того, что мы с ними живём в такое
время и по таким правилам. Мы увидели,
что подростки обращаются к родителям
при трудностях, но достаточно высоки также
значения выбора «рассчитываю только на се-
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в большей степени как представитель школы,
сторонник родительской позиции, дающий
скорее оценку, чем поддержку. 

Обращённость подростка к себе в решении
жизненных трудностей также может быть свя-
зана с пониманием им существующих различий
в ценностно-смысловых ориентирах его и се-
мьи («они всё равно меня не поймут», «они
из другой эпохи»). Представляет интерес
дальнейшее уточнение: насколько обращённос-

ти к самому себе достаточно для разре-
шения жизненного затруднения и
на чью помощь подросток рассчитывает
и не получает её.

Конечно, в данное непростое время мы
не могли не поинтересоваться мнением
ребят о патриотических ценностях. Как
можно увидеть из диаграммы на рисун-
ке 11, подавляющее большинство подро-
стков считают себя патриотами (74 %

Ðèñ. 10. Ì�å�èÿ ïî�ðîñòêîâ î òî�, ÷òî è� �åëàòü â òðó��îé ñèòóàöèè

Ðèñ. 11. Ì�å�èÿ ïî�ðîñòêîâ î òî�, ñ÷èòàþò ëè î�è ñåáÿ ïàòðèîòà�è



ла», «я сам» и «друзья». Однако взаи-
моотношениями с учителями наиболее
удовлетворены ученики больших образо-
вательных организаций. Возможно, это
связано с тем, что в новых больших
школах достаточно молодые по составу
коллективы и коммуникации с более мо-
лодыми учителями, вызывает меньше ба-
рьеров у школьников. 

Можно предположить, что статус гимна-
зиста, имеющий более высокий социаль-
ный рейтинг, позволяет учащимся гимна-
зии ощущать себя несколько более значи-
мыми, благополучными, что и переживает-
ся ими как составляющая удовлетворённо-
сти жизнью. Следует отметить, что соци-
альный статус семьи, уровень доходов
и образования родителей у учащихся гим-
назий может быть несколько выше в срав-
нении с общеобразовательной школой. 

Кроме того, оказывает влияние и количе-
ство учеников. В образовательных органи-
зациях со значительно меньшим количест-
вом школьников рождается более камер-
ная атмосфера. Возможно, дети чувствуют
себя более защищёнными, чем в школах
с существенно бо`льшим количеством
школьников. Обозначенные нами социаль-
ные, экономические, культурные факторы

мальчиков, 72 % девочек). А вот на вопрос,
в чём проявляется их личный патриотизм
(рис. 12), подростки дали следующие ответы:
� в уважении к своей Родине — 55,3 %
мальчиков, 56,1 % девочек;
� в любви к Родине — 46,9 % мальчиков,
44,9 % девочек;
� в любви к своей семье, к близким —
44,2 % мальчиков, 45,8 % девочек;
� в любви к родному городу — 40,2 %
мальчиков, 40,2 % девочек;
� в гордости за свою страну — 38,9 %
мальчиков, 38,9 % девочек;
� в мечте о возрождении России как силь-
ной державы — 38,4 % мальчиков, 28,5 %
девочек.

Данные ответы, на наш взгляд, отражают
достаточно хорошие ценностные патриотичес-
кие позиции и в том числе чувство патрио-
тизма к собственному городу.

По данным, представленным в диаграмме
на рисунке 13, можем сделать вывод о том,
что уровень удовлетворённости у подростков,
обучающихся в гимназии, в целом выше, чем
у подростков из средних образовательных
школ. Об этом свидетельствует превалирова-
ние показателей по шкалам «семья», «шко-
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Ðèñ. 12. Ì�å�èÿ ïî�ðîñòêîâ î òî�, â ÷¸� ïðîÿâëÿåòñÿ èõ ïàòðèîòèç�
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могут вносить свой вклад в переживание под-
ростками из гимназий с меньшим количеством
учащихся несколько более выраженной удовле-
творённости жизнью, чем у подростков
из больших по количеству учеников школ. 

Как показано на диаграмме рисунка 14,
у мальчиков, обучающихся в средних образо-
вательных школах с большим количеством
учащихся, уровень удовлетворённости жизнью
по критериям «семья», «школа», «учитель»,

«я сам» выше по сравнению с теми,
кто посещает гимназию. Стоит отме-
тить, что по шкале «друзья» у мальчи-
ков из разных учебных заведений вы-
явлены практически равные значения.

Участники нашей выборки — это уче-
ники 6–8-х классов, переживающие
период возрастных физиологических
и психических изменений. Пубертатная
трансформация у девочек традиционно

Ðèñ. 13. Ñðå��èå ç�à÷å�èÿ ó�îâëåòâîð¸��îñòè æèç�üþ ó ïî�ðîñòêîâ èç ðàç�ûõ ó÷åá�ûõ çàâå�å�èé

Ðèñ. 14. Ñðå��èå ç�à÷å�èÿ ó�îâëåòâîð¸��îñòè æèç�üþ ó �àëü÷èêîâ èç ðàç�ûõ ó÷åá�ûõ çàâå�å�èé



Девочки подросткового возраста из про-
цессов физического созревания выходят
раньше мальчиков, завершение перестройки
телесного образа «я» позволяет им продви-
нуться в сторону конструирования новой
социальной идентичности. Если мальчики
в раскачивании социальных норм удовле-
творяют потребность в обретении силы
и независимости, то для девочек соответст-
вие обозначенным семьёй, учителями, шко-
лой требованиям становится новым измере-
нием своей взрослости. Наше предположе-
ние состоит в том, что гимназии в большей
степени, чем образовательной школе, уда-
ётся обозначать и поддерживать систему
требований, поощрять успешность девочек
в учебной и внеучебной деятельности, со-
здавать условия для углублённой образова-
тельной активности и т. д. Более чёткие
границы позволяют девочкам-гимназисткам
снижать тревогу, ориентироваться на эта-
лон, выстраивать траекторию будущего
развития и оценивать себя как удовлетво-
рённых жизнью. Вероятно, для подростков
необходимо чаще предлагать нестандартные
формы организации внеучебной деятельнос-
ти, позволяющие снизить их тревогу и по-
высить показатели удовлетворённости жиз-
нью. Это могут быть арт-терапевтические
тренинги, медитативные практики, психоло-
гический театр [4]. 

проходит раньше, чем у мальчиков. Измене-
ние пропорций тела, тембра голоса, гормо-
нального статуса относится к тем проявлени-
ям превращения мальчиков в мужчину, про-
тивостоять которым подросток не в силах.
Со стороны психической активности мальчи-
ки в этот период характеризуются ростом
реактивности, повышенной чувствительнос-
тью, сниженной эмоционально-волевой регу-
ляцией своего поведения. 

Можно предположить, что уровень требова-
ний в лице родителей, учителей к учебной
успеваемости, послушанию у мальчиков, обу-
чающихся в гимназиях, более высокий
в сравнении с учащимися общеобразователь-
ных школ. Сниженная способность управлять
своим поведением объективно препятствует
возможности соответствовать данным требо-
ваниям, субъективно переживается как не-
удовлетворённость собой, жизнью (рис. 15). 

В этом же случае, наоборот, по шкалам
«семья», «школа», «я сам» и «друзья» среди
девочек наиболее удовлетворены своей жиз-
нью те, которые обучаются в гимназии.
По критерию взаимоотношений с учителями
у девочек из разных учебных заведений рав-
ный показатель.
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Резюмируя результаты исследования, сделаем
ряд выводов. Анализ мнений подростков
в ходе социологического опроса по разным
аспектам их жизнедеятельности показал сле-
дующее. Подростки г. Новосибирска ценят
свою семью и отношения в ней, хороших
и верных друзей, здоровье, любовь; примерно
половина подростков из общего числа респон-
дентов удовлетворены собой, а другая полови-
на считает, что нужно развиваться и работать
над собой дальше. Чуть больше половины ре-
спондентов ощущают, что чаще всего они ис-
пытывают положительные чувства радости
и бодрости, спокойствия и умиротворения,
но треть респондентов испытывает чувства
вялости и усталости. Большинство подростков
характеризуют себя такими качествами, как
бодрый, весёлый, оптимистичный, целеустрем-
лённый, самостоятельный, решительный,
но необходимо исследовать, реально ли пред-
ставлены данные качества, или же они опи-
сывают желаемый образ. Основную часть
дня, как утверждают подростки, они тратят
на личные занятия и увлечения, далее учёбу
как основное занятие и затем просмотр
Интернета и общение в нём, а вот встреча
с друзьями отодвинулась чуть ниже в данной
иерархии. Примерно одинаковые значения
имеют для них занятия, связанные с совер-
шенствованием, и занятия, не требующие уси-
лий, но дающие отдых. 

В доминанте досуговых увлечений у подрост-
ков г. Новосибирска — спорт и общение,
прогулки с друзьями, девочки ещё отдали го-
лоса изобразительному искусству, фотографии
и рукоделию. К непопулярным относится по-
сещение театров, концертов и музеев, и до-
ступность этого занятия в мегаполисе не уве-
личивает данный выбор. В кругу сверстников
подростки чувствуют себя независимыми, ува-
жаемыми, душой компании и не представляют
себя без своего окружения. Наибольшие про-
блемы у них вызывают процесс учёбы, отно-
шения с родителями и поиск ответов на соб-
ственные переживания. При возникновении
жизненных трудностей подростки чаще всего
обращаются к родителям, но достаточно высо-
ки также значения выбора «рассчитываю
только на себя». Большинство респондентов
ощущают себя патриотами, проявляют его
в любви к Родине, своей семье и близким,
в любви к городу. Таким образом, по многим

характеристикам у подростков превали-
руют чётко выраженные классические
возрастные особенности, те, которые
всегда выделялись как психологические
особенности подростков, но тем не ме-
нее присутствуют и особые характерис-
тики современного подростка, обозна-
ченные выше. Также весьма актуаль-
ным становится вопрос профессиональ-
ной педагогической экспертизы условий
формирования и воспитания личности
подростка в различных сообществах
[5].

Практическая направленность данного
исследования заключается в формирова-
нии целостного портрета старшего под-
ростка г. Новосибирска, в установлении
приоритетных смысложизненных ориен-
таций подростков, в понимании кон-
кретных путей помощи при решении
индивидуальных проблем личностного
становления и развития в консультатив-
ном процессе, в коррекции планирова-
ния и осуществления образовательного
процесса, совершенствовании молодёж-
ной политики по отношению к молодё-
жи мегаполисов, а также в разработке
рекомендаций по развитию смысложиз-
ненной сферы сознания и экзистенци-
альной рефлексии старшего подростка.
Развитие территорий, в том числе буду-
щее муниципальных образований, зави-
сит от уровня самосознания молодёжи,
их духовно-нравственного развития
и позитивных изменений прежде всего
в этой сфере личности. Необходимой
представляется целенаправленная работа
органов муниципальной власти по фор-
мированию сферы сознания старшего
подростка, концентрации внимания ко-
митета по молодёжной политике на во-
просах гражданского воспитания, актив-
ной жизненной позиции, вовлечения
старших подростков в такие формы
взаимодействия, которые бы позволили
оптимизировать процесс поиска своего
«я» в настоящий момент, сделать его
более целенаправленным и предметным
с обязательной организацией рефлексив-
ного пространства. ÍÎ
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«ÎÊ

Êó�à �åâàþòñÿ ñïîñîá�îñòè �åòåé-âó��åðêè��îâ, êîã�à î�è ñòà�îâÿòñÿ âçðîñëû�è?
Êàê ðåá¸�êó ðåàëèçîâàòü ñâîé ïîòå�öèàë? Â ñòàòüå ðàññ�àòðèâàþòñÿ «îê�à
âîç�îæ�îñòåé» �ëÿ ðàçâèòèÿ �åòåé, êîòîðûå îòêðûâàþòñÿ �ëÿ êàæ�îãî, �î �å âñå�
ó�à¸òñÿ èõ óñïåø�î èñïîëüçîâàòü. Ñå�ñèòèâ�ûå ïåðèî�û, âðîæ�¸��ûå ðåôëåêñû,
êðèòè÷åñêèå âîçðàñòû — ïðîà�àëèçèðîâà�û ñïîñîáû ðåàëèçàöèè «îêî�
âîç�îæ�îñòåé».

� сенситивные периоды � врождённые рефлексы � критические возрасты
� М. Монтессори � Л. С. Выготский � Б. П. Никитин

Ïримеры детей-вундеркиндов извест-
ны у многих народов в разные вре-
мена. И многие задумывались: куда
же деваются их способности потом,
когда они подрастают, когда стано-
вятся взрослыми? Лишь некоторые
(например, Пушкин, Моцарт, Гаусс,
Пикассо) смогли реализовать свои
таланты. А остальные?..
В 1990-е годы московский журна-
лист Валерий Хилтунен описал
в газете грустную встречу взрослых,
которых в детстве считали вундер-
киндами. Они не могли похвастать-
ся актуальными успехами и лишь
вспоминали свои призы и медали,
полученные в раннем возрасте.

Педагог Б. П. Никитин, посвятив-
ший жизнь раннему опережающему
развитию своих семерых детей,
на основе собственных исследований
выдвинул гипотезу НУВЭРС 

(необратимого угасания возможностей
эффективного развития способностей).
Он считает: если способности «не разви-
ваются, не функционируют, если у ребён-
ка нет необходимых видов деятельности,
то эти возможности начинают утрачи-
ваться, деградировать и тем быстрее, чем
слабее функционирование» [1, с. 273].

Он объясняет такое угасание резкими
изменениями их жизни. В раннем детст-
ве малыши сталкиваются с множеством
новых для них задач, решению которых
их не обучали и которые они успешно
решают самостоятельно, — и поэтому
интенсивно развиваются их творческие
способности. А что потом? «Стоит им
пойти в школу и начать систематическое
обучение, как количество “новых” задач
резко сокращается. <…> В школе ребё-
нок почти не встретит задач, способных



� восприятия порядка (от 0 до 3 лет);
� сенсорного формирования (с 6 месяцев
до 5 лет); 
� восприятия мелких предметов (от 1,5
до 6,5 лет); 
� формирования действий и движений
(от 1 года до 4 лет); 
� формирования социальных навыков
(от 2,5 до 6 лет).

Важны несколько особенностей. Первая:
если ребёнок делает всё правильно и во-
время (в рамках сенситивного периода),
у него всё получается легко, играючи —
он быстро, активно осваивает новые на-
выки, учится с интересом, плодотворно.
Но если такое время по каким-то причи-
нам пропущено, то наверстать упущенное
очень трудно, а порой и невозможно.
Вторая: чрезвычайно важна роль родите-
лей и педагогов, которые могут создать
соответствующие условия, чтобы помочь
ребёнку усвоить новую информацию,
сформировать новые умения, развить но-
вый навык — или ограничить возможнос-
ти ребёнка, лишить их. Третья: границы
периодов — не жёсткие, а плавающие,
и к тому же они индивидуальны: у раз-
ных детей начинаются и заканчиваются
в разном возрасте (родители могут опре-
делить их только на опыте). Четвёртая:
некоторые сенситивные периоды наклады-
ваются друг на друга.

Наиболее исследован сенситивный пери-
од освоения родного языка, развития
речи — педагогами, психологами, линг-
вистами, педиатрами. М. Монтессори
открыла, что ребёнок осваивает родной
язык, впитывая его из окружения
[4, с. 37]. Поэтому важна его погру-
жённость в богатую языковую среду.
И мать, которая с раннего детства гуля-
ет с малышом по улицам, ездит в обще-
ственном транспорте, ходит по магазинам
и даже по рынку (а не только по музе-
ям), даёт возможность малышу услышать
разные образцы речи и усвоить их.
И такая языковая среда должна сопро-
вождать ребёнка всегда в течение первых
шести лет жизни.

продвинуть его в развитии творческих спо-
собностей» [1, с. 275], ведь редкий учитель
даст задачу ученикам, не объяснив предва-
рительно способ её решения. Вот поэтому
«поступление в школу и переключение
на усиленное формирование исполнитель-
ских способностей неизбежно приводит
не только к остановке, но и к угасанию
ярко вспыхнувших творческих способнос-
тей» [там же].

Некоторые дети проскакивают те «окна воз-
можностей» для своего развития, которые
открывает им жизнь. Открывает каждому…
Рассмотрим три вида таких «окон».

Ñåíñèòèâíûå ïåðèîäû

Родители замечают: их ребёнок внезапно
чем-то увлекается (вдруг начинает рисовать,
играет словами и сочиняет новые обороты
речи и словосочетания, складывает пазлы
или детальки конструктора), а через некото-
рое время так же внезапно очередное увле-
чение пропадает. Часто такой вспыхнувший
интерес связан с одним из текущих сенси-
тивных периодов.

Эти периоды универсальны: каждый ребё-
нок в своём развитии проходит ряд таких
периодов повышенной чувствительности, пе-
риодов высших возможностей для наиболее
эффективного развития какой-либо стороны
психики, деятельности, поведения. Особое
внимание сенситивным периодам уделяли
итальянский педагог Мария Монтессори [2,
с. 203] и советский психолог Л. С. Выгот-
ский [3, с. 222]. В своих исследованиях
они и их последователи пытались опреде-
лить границы сенситивных периодов, кото-
рые возникают в своё время, а затем ухо-
дят безвозвратно.

Например, выделяют такие основные сенси-
тивные периоды формирования отдельных
сторон психики:
� развития речи, освоения родного языка
(от 0 до 6 лет); 

Å. Á. Ãîëóáåâ.  «Îêíà âîçìîæíîñòåé» äëÿ ðàçâèòèÿ äåòåé
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Для развития других сторон психики, умений
и навыков тоже важно создание особой разви-
вающей среды. Например, с помощью материа-
ла, который используют последователями
Монтессори [2, с. 236–237]. Там имеются
бусины, плоды каштанов, бобы, пуговицы
и нитки — для нанизывания мелких предме-
тов; шумящие цилиндры с разными наполните-
лями, колокольчики — для развития слуха;
дощечки гладкие и шершавые (в том числе
в виде букв и цифр), лоскутки из разной ма-
терии — для развития осязания; объёмные
геометрические фигуры (пирамидки, конусы,
шары, кубики, цилиндры) и доски с отверсти-
ями разной формы — для развития стереогно-
стического чувства и изучения геометрии. Есть
мебель и оборудование для упражнений
в практической жизни, для развития речи, со-
циальных навыков, двигательной активности.

Тут важно, что игры и прочие занятия не на-
вязываются малышу, а предлагаются — они
просто находятся рядом, и он в любой момент
может взять то, что ему приглянулось. И за-
ниматься с тем или иным материалом столько,
сколько хочет, а затем выбрать что-то другое.
Таким образом он всегда находится в своей зо-
не ближайшего развития и движется по собст-
венной траектории. Многие родители оборуду-
ют подобную среду у себя в квартире —
не обязательно с помощью Монтессори-мате-
риала, а просто используя то, что имеется
под рукой. Следует помнить цель (среда для
развития, для использования сенситивных пе-
риодов) и к ней стремиться.

Âðîæä¸ííûå ðåôëåêñû

Они менее известны родителям, чем сенситив-
ные периоды. Самое популярное — так назы-
ваемое грудничковое плавание. Это тренировка
нырятельного рефлекса, который остался у но-
ворождённого, поскольку девять месяцев плод
находился в утробе матери в околоплодных
водах. Когда заживёт пупочная ранка, можно
начать тренировки младенца в нырянии и пла-
вании. К примеру, использовать широко изве-
стную методику З. П. Фирсова «Плавать
раньше, чем ходить» [5]. Родители с удивле-
нием наблюдают, как их малыш в возрасте од-
ного месяца при нырянии (на руках у мамы
или папы, которые поддерживают его

под грудку) рефлекторно задерживает
дыхание, радостно и весело выскакивает
из воды.

Педиатрам известны и другие рефлексы
новорождённых: хватательный, опорный,
шаговый, поисковый и другие. Любо-
знательные родители, наблюдая за пове-
дением малыша, видят возможности ор-
ганизма младенца, которые можно ис-
пользовать и тренировать. Например,
мать при кормлении грудью замечает,
что малыш держит руки сжатыми в ку-
лачки и что он крепко хватается
за пальцы взрослого. «Мы, к своему
удивлению, обнаружили, что малыш
с самого начала может даже висеть, ух-
ватившись за пальцы папы или мамы»
[6, с. 35]. Если взрослый потянет
за пальцы, то ребёнок ухватится силь-
нее. Б. П. Никитин рассказал, что
с трёх месяцев не брал сына, лежащего
в кроватке, под мышки, а протягивал
ему руки — тот хватался за пальцы,
и папа рывком вытаскивал его оттуда
[6, с. 36]. Так можно тренировать хва-
тательный рефлекс. От этого укрепля-
ются мышцы и скелет младенца.

Был найден ещё один способ трениров-
ки: «Если положить малыша головкой
себе на плечо и одной рукой держать
его у груди, а другую подставить ему
под пяточки, то он моментально упрётся
ножками в ладонь» [6, с. 35]. Это ра-
ботает опорный рефлекс. 

Физиолог И. А. Аршавский называет
и другие вызванные рефлексы, которые
возникают в ответ на раздражение кожи
новорождённого: подошвенный, пяточ-
ный. Или, например, «феномен полза-
ния»: «В положении на животе ребёнок
рефлекторно отталкивается ножками
от приставленной к его подошвам ладо-
ни» [7, с. 14].

Но в отличие от физиологов и педиатров
родители не просто наблюдают эти ре-
флексы, но и используют их для разви-
тия ребёнка. «Тренировка врождённых



дый кризисный период — меняется по-
разному.

Л. С. Выготский выделил последователь-
ность стабильных периодов: младенчество
(2 мес. — 1 год), раннее детство
(1–3 года), дошкольный возраст
(3–7 лет), младший школьный возраст
(8–12 лет), подростковый возраст
(14–18 лет). С ними чередуются крити-
ческие возрасты: кризис новорождённости,
кризис первого года жизни, кризис трёх
лет, кризис семи лет, пубертатный кризис.
Последователи (А. Н. Леонтьев,
Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович и др.)
продолжили его исследования, внесли свой
вклад в изучение кризисов психического
развития.

Вначале учёные обратили внимание на яр-
кие особенности критических периодов:
трудновоспитуемость, конфликты с окру-
жающими, болезненные переживания.
«Дети как бы выпадают из системы педа-
гогического воздействия, которая ещё сов-
сем недавно обеспечивала нормальный ход
их воспитания и обучения» [8, с. 253].
А также на негативный характер разви-
тия, на скорее разрушительную, чем сози-
дательную работу личности. Критические
возрасты иногда называют фазой стропти-
вости.

Многие авторы даже убеждены, что нега-
тивным содержанием исчерпывается весь
смысл развития в критические периоды.
В отличие от них, выделяя два пути раз-
вития (критический и литический), Вы-
готский заметил, что каждый критический
период имеет позитивные сдвиги — пере-
ход от прежних форм поведения к новым
формам: «...негативное содержание разви-
тия в переломные периоды — только об-
ратная, или теневая, сторона позитивных
изменений личности, составляющих глав-
ный и основной смысл всякого критичес-
кого возраста» [8, с. 254].

Если ребёнка научить, то он может отве-
тить, сколько ему лет исполнилось, —
и даже показать «на пальцах». Но какой

рефлексов даёт сильнейший толчок развитию
скелетно-мышечной системы, от которой за-
висят увеличение и развитие головного мозга
и укрепление всех внутренних органов» [1,
с. 220]. Физиолог подтверждает это данны-
ми сравнительных исследований близких жи-
вотных: у белок масса мозга в 3 раза боль-
ше, чем у крыс, а у зайцев — в 2,5 раза
больше, чем у кроликов, из-за того, что ди-
кие животные двигаются гораздо больше, чем
домашние и городские [7, с. 15–16].

Êðèòè÷åñêèå âîçðàñòû

Советский психолог Л. С. Выготский —
один из тех, кто создал собственную перио-
дизацию развития ребёнка. Путём чисто эм-
пирических исследований развития ребёнка
он, вслед за П. П. Блонским, выделил два
типа периодов — чередующиеся стабильные
и критические возрасты (как устойчивые
и нестабильные периоды в развитии слож-
ных систем в теории синергетики у Ильи
Пригожина). При этом Л. С. Выготский по-
нимает развитие ребёнка как «непрерывный
процесс самодвижения, характеризующийся
в первую очередь непрестанным возникнове-
нием и образованием нового, не бывшего
на прежних ступенях» [8, с. 248].

В стабильных периодах, которые хронологи-
чески занимают большую часть детства, про-
исходит медленное и неуклонное накопление
мельчайших количественных изменений раз-
вития. Заметные изменения в личности ре-
бёнка «выступают наружу и становятся до-
ступными прямому наблюдению только как
заключение продолжительных процессов ла-
тентного развития» [там же].

В отличие от них в критические периоды эти
изменения обнаруживаются в виде скачкооб-
разно возникших необратимых новообразова-
ний. Здесь «сосредоточены резкие и капи-
тальные сдвиги и смещения, изменения и пе-
реломы в личности ребёнка. Ребёнок в очень
короткий срок меняется весь в целом, в ос-
новных чертах личности» [там же]. В каж-
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у него психологический возраст, какой стадии
развития он достиг, ребёнок сказать не в со-
стоянии. Взрослые же могут определить ста-
дию его развития — с помощью тестов. Рань-
ше изучали и констатировали только уровень
актуального развития (например, с помощью
тестов IQ) — сравнивая с цифрами интеллек-
туальных достижений, средними для того или
иного возраста. Л. С. Выготский выяснил, что
этот уровень актуального развития является
показателем только созревших функций мыш-
ления, и ввёл новое понятие «зоны ближайше-
го развития» — для определения процессов,
ещё не созревших на сегодняшний день,
но находящихся в периоде созревания [9].
А с помощью динамических тестов можно
не только определить зону ближайшего разви-
тия, но и расширять её, способствуя обучению
и развитию ученика.

Но даже если какие-то «окна возможностей»
для своего развития ребёнок пропустил и
не смог воспользоваться удачными обстоятель-
ствами, ещё не всё потеряно. Известны случаи,
когда люди в любом возрасте (в том числе
и взрослые, и даже пожилые) совершали про-
рывы, совершенно неожиданные. Вспомним хо-
тя бы Льва Толстого, который в 80 лет обу-
чился кататься на велосипеде и на коньках,

римского сенатора Марка Катона, кото-
рый выучил греческий язык в том же
возрасте, или Сократа, который в 70 лет
в совершенстве овладел несколькими му-
зыкальными инструментами.

А вот пример нашего соотечественника.
В одно почтово-телеграфное отделение
небольшого города был назначен моло-
дой начальник. Его «достали» подчи-
нённые — девушки смеялись над по-
черком начальника (тот, несмотря
на высшее образование и амбиции, пи-
сал как курица лапой). Чтобы выпра-
вить ситуацию, начальник сделал не-
стандартный ход: взял у сына-перво-
классника прописи и начал… заново
учиться писать. Каллиграфическим по-
черком — как порой мы осваиваем
японские иероглифы, рисуя их кисточ-
кой и тушью по рисовой бумаге. При-
мерно через месяц упорных занятий мо-
лодой папа (соревнуясь в обучении
с сыном) стал заполнять почтовые до-
кументы почерком более красивым, чем
у его смешливых подчинённых… Смог
найти нужные резервы. ÍÎ
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ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ À. Ñ. ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ 
÷åðåç ïðèçìó ñîâðåìåííîãî äåòñêîãî
ëàãåðÿ: âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ
öåííîñòåé ó ìîëîä¸æè

Ñåðãåé Àëåêñà��ðîâè÷ Ïåòðè÷å�êî, 
директор детского тематического лагеря 
«Заповедный Меридиан», г. Владивосток

13 �àðòà èñïîë�èëîñü 135 ëåò ñî ��ÿ ðîæ�å�èÿ À. Ñ. Ìàêàðå�êî. Êàæ�îå âðå�ÿ
îòêðûâàåò åãî ïî-�îâî�ó, îá�àðóæèâàåò â �àñëå�èè ïå�àãîãà âñ¸ �îâûå ãðà�è
è ãëóáè�û. Â ñîâðå�å��ûõ óñëîâèÿõ âîïðîñû âîñïèòà�èÿ �îëî�¸æè, ôîð�èðîâà�èÿ
ó �å¸ áàçîâûõ �óõîâ�î-�ðàâñòâå��ûõ öå��îñòåé ÿâëÿþòñÿ î��îé èç ñà�ûõ
àêòóàëü�ûõ çà�à÷ ïå�àãîãèêè. Ïðè�å�è�à ëè òåîðèÿ è ïðàêòèêà À. Ñ. Ìàêàðå�êî
â �åÿòåëü�îñòè �åòñêîãî ëàãåðÿ? Âîç�îæ�î ëè èñïîëüçîâàòü �àêàðå�êîâñêèå
ïî�õî�û, ïðè¸�û è ïå�àãîãè÷åñêóþ òåõ�èêó â ñîâðå�å��ûõ óñëîâèÿõ? Âñå ëè
âçãëÿ�û è è�åè À. Ñ. Ìàêàðå�êî ÿâëÿþòñÿ ïåðåæèòêî� �àë¸êîãî ïðîøëîãî? 
Àâòîð ñòàòüè, �èðåêòîð �åòñêîãî ëàãåðÿ, ïûòàåòñÿ îòâåòèòü �à ýòè âîïðîñû.

� А. С. Макаренко � детский лагерь � летний отдых � воспитание
� временный детский коллектив � педагогика � ценности молодёжи

«Мне снились будущие дворцы 
педагогики» [1, c. 658].

Ã лавная битва идёт сейчас не только
на Донбассе. Грандиозное сражение
разворачивается сегодня на наших 

глазах совсем в другом месте —
в сердцах и душах детей и подрост-
ков. Те, кому сегодня 12–16 лет, —
ровесники XXI века, и лет через



Îò îáðàçà ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó îáðàçà?

«Значит, надо нового человека 
по-новому делать» [1, c. 8].

Сегодня, как и сто лет назад, очень остро
стоит вопрос о формировании нового че-
ловека. Да, времена сильно изменились.
Больше мы не говорим об идеалах социа-
лизма, и чудовищным нам кажется оценка
людей по их происхождению (пролетарий,
не пролетарий, дворянин, не дворянин
и пр.). Но разве идея светлого будущего
для наших детей кажется нам сегодня
старомодной? 

Общество в XX веке совершило неверо-
ятный кульбит. От патриархального госу-
дарства, основанного на вечных и непре-
ложных ценностях самодержавия и право-
славия, сначала рвануло в стихию буржу-
азных отношений, а потом, разочаровав-
шись и в них, — к полному отрицанию
всех основ мироустройства, в строительст-
во светлого будущего и новой, невиданной
доселе формации — коммунизма. А за-
тем, обжёгшись и на этом, вновь верну-
лось в лоно старых и цепких объятий ка-
питализма, низвергающего на современном
этапе все национальные и культурные
особенности народов и созидающего гло-
бальную империю потребления. 

Êóäà äâèæåìñÿ? Íàçàä ê áóäóùåìó 
èëè âïåð¸ä ê íåèçâåäàííîìó?

Перечитывая «Педагогическую поэму»
А. С. Макаренко, испытываешь ощущение
того, что это произведение написано
не про детскую колонию несовершенно-
летних преступников из-под Полтавы
прошлого века, а про педагогику и прак-
тику сегодняшнего и, вероятно, завтраш-
него дня.

Разве не главным вопросом всей нашей
системы образования, да и государства
в целом, является вопрос: как воспитать
счастливого человека? «Да что вы? —
скажут деятели нашего Олимпа. —

30 их поколение определит, каким будет
наш мир и наша страна. Это ответствен-
ный возраст, когда человек обретает осно-
вы своего бытия и у него формируются ос-
новные базовые человеческие ценности, ко-
торые могут быть и традиционными,
и нравственными, и безнравственными.
Здесь вызов для всех нас. Вероятно, с по-
ниманием этого критического момента ис-
тории страны связано принятие 9 ноября
2022 года Указа Президента РФ № 809
«Об утверждении Основ государственной
политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравст-
венных ценностей». И в нём есть два сце-
нария развития событий, в том числе и не-
гативный, который чреват разрушением на-
шего государства. 

В документе перечислены основные традици-
онные ценности (п. 5 Указа):
� жизнь;
� достоинство;
� права и свободы человека;
� патриотизм; 
� гражданственность; 
� служение Отечеству и ответственность
за его судьбу; 
� высокие нравственные идеалы; 
� крепкая семья;
� созидательный труд; 
� приоритет духовного над материальным; 
� гуманизм, милосердие, справедливость; 
� коллективизм; 
� взаимопомощь и взаимоуважение; 
� историческая память, преемственность по-
колений, единство народов России.

Мы провели среди слушателей нашей Шко-
лы подготовки вожатых (молодёжь в возрас-
те 16–20 лет) опрос, касающийся их личной
оценки указанных традиционных ценностей:
насколько каждый из них понимает эти цен-
ности. В процессе опроса выявились наи-
большие трудности, которые были связаны
с пониманием таких ценностей, как свобода
человека, служение Отечеству, созидатель-
ный труд, коллективизм. 

Ñ. À. Ïåòðè÷åíêî.  Ïåäàãîãèêà À. Ñ. Ìàêàðåíêî ÷åðåç ïðèçìó ñîâðåìåííîãî äåòñêîãî
ëàãåðÿ: âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ öåííîñòåé ó ìîëîä¸æè
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Как об этом можно?» Ведь тогда придётся
отразить хотя бы в перспективных линиях, что
такое быть счастливым человеком в нашей
стране, то есть нарисовать образ светлого бу-
дущего. А это нельзя. Ну никак нельзя. А ес-
ли попробовать? Ну хотя бы так: взглянув
на сегодняшний день и на нашу сегодняшнюю
педагогику глазами А. С. Макаренко. 

Недавно во Владивостоке автор статьи при-
сутствовал на собрании педагогов дополнитель-
ного образования, где дали слово группе стар-
шеклассников, которых привёл с собой один
из педагогов. Он попросил им задавать любые
вопросы. Из президиума прозвучал вопрос:
«В чём для вас счастье?» Ребята несколько
смутились. Вопрос неожиданный. Но потом
один из учащихся всё же набрался мужества:
«Счастье для меня — это когда есть много
денег!» Мы переглянулись, а педагог сказал:
«Они же правду сказали. Они сказали честно,
как думают». 

Эти дети действительно сказали правду и дали
честную оценку всем нам и всей нашей систе-
ме образования. Это диагноз. Этому мы их
научили. Это теперь èõ образ светлого буду-
щего.

Говоря о формировании нового человека, чело-
века нового светлого будущего, Макаренко пи-
сал: «Мы должны воспитать [человека] по-
новому, то есть воспитать его так, чтобы
он сделался не просто безопасным или без-
вредным членом общества, но чтобы он
стал àêòèâ�û� �åÿòåëå� �îâîé ýïîõè <...>,
деятельность которого была бы �àïðàâëå�à
�à áëàãî îáùåñòâà» [1, c. 233], «âîñïèòû-
âàòü ãðàæ�à�è�à ñòðà�û» [2, c. 62].

Согласитесь, взгляд Антона Семёновича
на образ человека новой эпохи сильно отлича-
ется от образа, который нам явили дети
на этой встрече педагогов.

Давайте попробуем в этом разобраться.

Может быть, А. С. Макаренко был большим
идеалистом? Может, такой его подход связан
с особенностью той далёкой от нас эпохи, ког-
да возникла потребность в людях, прежде все-
го гражданах своей страны, активных деятелей
новой эпохи, деятельность которых направлена

прежде всего на благо страны? Зачем
вообще размышлять об этих идеях? Это
же анахронизм!

Размышлять стоит. Вероятно, это са-
мое актуальное в нашей педагогике —
образ светлого будущего, образ нового
человека.

Вот как А. С. Макаренко пишет о но-
вом человеке: «Он должен быть весё-
лым, бодрым, подтянутым <...>, спо-
собным жить и любить жизнь, он
должен быть счастлив. И таким он
должен быть не только в будущем,
но и в каждый свой нынешний день.
<...> Воспитать человека — значит
воспитать у него перспективные пу-
ти, по которым располагается его
завтрашняя радость» [1, c. 617].

Антон Семёнович отнюдь не был идеа-
листом. Более того, за свои практичес-
кие взгляды он подвергался у представи-
телей кругов высокого Олимпа беспо-
щадной критике. В практике своей рабо-
ты руководителем колонии им. М. Горь-
кого и коммуны им. Ф. Э. Дзержинско-
го он реализовывал принципы хозрасчёта
и экономического развития. И с этим
связаны его подходы к организации
личной перспективы воспитанников.
Он объяснял важность развития в пер-
вую очередь материальных интересов
личности.

Он рисует два уровня в области органи-
зации перспективы развития детей и мо-
лодёжи. И первый — это «в оборудо-
вании личной перспективы, при помо-
щи воздействия на материальные ин-
тересы личности. <...> Зарплата
[для воспитанников] — очень важное
дело. На получаемой зарплате воспи-
танник вырабатывает умение коорди-
нировать личные и общественные ин-
тересы, попадает в сложнейшее море
советского промфинплана, хозрасчёта
и рентабельности <...>. Наконец,
приучается просто ценить зарабо-
ток...» [1, c. 616].



Хотя сегодня и называется он организаци-
ей отдыха и оздоровления детей, но в ос-
нове своей и фундаменте сохранил некото-
рые макаренковские принципы. Недаром
большинство родителей до сих пор назы-
вают его пионерским. 

Но возможно ли использовать приёмы
и методы А. С. Макаренко при организа-
ции деятельности сегодняшнего детского
лагеря? Попробуем осмыслить некоторые
особенности макаренковского подхода
к детству, чтобы выявить скрытые меха-
низмы и пружины его успешной деятель-
ности.

Ìåòîä «îáíàæåíèÿ ÷óâñòâ» 
(îò ïåäàãîãà ê äåòñêîìó êîëëåêòèâó)

Макаренко ударил подростка Задорова.
Произошло невероятное.

Педагогический взрыв. Всплеск эмоций за-
хлестнул педагога в ответ на хамство вос-
питанника. Но воспитанники понимали, что
он прав. Этим дерзким и грубым средст-
вом Макаренко достучался до их душ. Его
благородный гнев подростки приняли. Это
был тот удивительный момент, когда гово-
рят не слова и действия, а когда «душа
с душою говорит». Для налаживания тако-
го диалога необходимо обнажение чувств.
Побоями этих побитых жизнью ребят уди-
вить было невозможно. Но эффект оказал-
ся неожиданным: вместо ответной агрессии
в них пробудилась совесть.

«Во всей этой истории они не видят
побоев, они видят только гнев, челове-
ческий надрыв. Они же прекрасно пони-
мают, что я мог бы и не бить, мог бы
возвратить Задорова как неисправимого
в комиссию, мог причинить им много
важных неприятностей. Но я этого
не делаю, я пошёл на опасный для себя,
но человеческий, а не формальный по-
ступок. А колония им, очевидно, всё-
таки нужна. Тут сложнее. Кроме того,
они видят, что мы много работаем для
них. Âñ¸-òàêè î�è ëþ�è. Это важное
обстоятельство» [1, c. 24]. 

Второй уровень — «организация сложней-
шей системы коллективной перспективы.
<...> Она заключается в организации но-
вых перспектив, в использовании уже име-
ющихся, в постепенной подстановке более
ценных. Начинать можно и с хорошего обе-
да, и с похода в цирк, и с очистки пруда,
но надо всегда âîçáóæ�àòü ê æèç�è è ïî-
ñòåïå��î ðàñøèðÿòü ïåðñïåêòèâû öåëîãî
êîëëåêòèâà, �îâî�èòü èõ �î ïåðñïåêòèâ
âñåãî Ñîþçà (всей страны)» [1, c. 617].

Вернёмся к нашим детям. В чём их пробле-
ма? С точки зрения Макаренко, они застыли
на первом уровне своих представлений о сча-
стье. На уровне личной перспективы. Но да-
же здесь они обмануты. Их интересуют
деньги вообще, а не заработанные деньги.
Просто деньги как главный смысл и цен-
ность человеческого существования. Как яко-
бы условие полной свободы и счастья. Это
неправда, дезориентирующая молодёжь, во-
инствующая ложь пропитала все поры совре-
менного человека, превращая его в послуш-
ное орудие для манипуляций и извлечения
выгоды! Разве такой человек зазвучит гордо?

Êàê áûòü? 

Нужно определиться в нашем родном госу-
дарстве, каких людей мы должны готовить. 

«Проектировка личности, — пишет
А. С. Макаренко, — как продукта воспи-
тания должна производиться на основании
заказа общества» [2, c. 62].

Сегодня к основным задачам нашей общеоб-
разовательной школы относят обучение детей,
приобретение ими знаний, определённых ком-
петенций и сдачу экзаменов. Лишь недавно
в школе появилась задача воспитания детей.
Но она второстепенна и как бы сопутствую-
щая. Одним из социальных институтов со-
временности, невероятным образом доживших
до наших дней, который в полной мере при-
зван заниматься воспитанием детей в коллек-
тиве, является детский загородный лагерь.
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«Всё-таки они люди!» Неудержимая вера
в нового человека, страстная и всепобеждаю-
щая уверенность в то, что в каждом ребёнке
есть хорошее и надо всеми силами биться
за это хорошее, и, конечно, бесконечная лю-
бовь к детям — вот что сломало привычное
состояние этих ребят, всколыхнуло их зачерст-
вевшие уже души. 

Применим ли метод «обнажения чувств»
в работе детского лагеря сегодня?

В современном детском лагере, конечно, та-
кое категорически недопустимо ни при каких
обстоятельствах. Метод «обнажения чувств»
в детском лагере работает по-другому, хотя
и служит тем же целям. Невозможно пред-
ставить детский лагерь без вечерних «огонь-
ков», где дети вместе с вожатыми делятся
друг с другом самым сокровенным, учатся
понимать и уважать особенности каждого
члена детского коллектива; без «рефлексий»,
на которых дети искренне высказываются
о событиях и делах, дают оценку себе и дру-
гим ребятам. Конечно, такие формы требуют
от педагогов особых качеств и подготовки,
создания доверительной атмосферы и особен-
ной чуткой и тонкой работы вожатых.
Но без них невозможно даже представить
создание условий для формирования дружного
и сплочённого детского коллектива. Метод
«обнажения чувств» работает и сегодня,
и макаренковский вектор от педагога к дет-
скому коллективу остаётся прежним.

На занятиях нашей Школы подготовки вожа-
тых мы спросили будущих вожатых: «Кто
слышал имя Макаренко?» — в ответ тишина.
А один старшеклассник ответил: «В школе мы
его не проходим». Нам показалось это неверо-
ятным. Как такое может быть: отечественный
педагог, признанный мировым сообществом
(ЮНЕСКО, 1988 г.) одним из выдающихся
педагогических мыслителей XX столетия,
не удостоился внимания в современной россий-
ской школе? На его системе коллективного
воспитания построено экономическое чудо
Японии, его труды внимательно изучают
в Германии и США, но воистину нет пророка
в своём Отечестве. Понятно, далеко не всем
нашим школьникам в будущем суждено быть
педагогами и учителями, но родителями-то
должны стать все! Или, может, не это важно?

Ну да, с грустью подумалось автору,
школа же не готовит детей к будущей
жизни.

Наши предки не были примитивными
людьми. Они проходили через страш-
ные испытания XX века: революции,
войны, преодолевали невероятные тяго-
ты и лишения с надеждой на лучшее
будущее их детей и внуков. И вот это
будущее настало. Какими стали эти де-
ти?

Информационный век захлестнул чело-
вечество и проник во все поры нашего
мира. Информация везде. Она легкодос-
тупна и бесконечна. Гаджет — он те-
перь наше всё. Именно гаджет и Ин-
тернет способствовали созданию гло-
бальной империи потребления. 

Но стал ли современный ребёнок в этом
мире более развитым и защищённым?
Стал ли он более счастливым?

Возможностей для самореализации сей-
час намного больше. Но появились
и новые проблемы.

И одна из главнейших — неумение
и нежелание детей общаться с другими
людьми. Мы всё чаще сталкиваемся
в своей работе с детьми несоциальными,
замкнутыми и погруженными в свой
мир. Что в этом их мире? Как реализу-
ется непреодолимая тяга подростка к са-
мовыражению и самоидентификации се-
бя как личности? Что прячется в этих
закрытых для посторонних уголках их
душ? Убеждён, что в жизни человека
есть очень непродолжительный, но чрез-
вычайно важный период, когда расту-
щий человек должен получить ответы
на самые важные для себя вопросы.
Это возраст примерно 12–16 лет,
и от того, какой человек находится ря-
дом с ним, во что этот человек верит,
что ценит и как живёт, зависит форми-
рование основных жизненных ориенти-
ров и ценностей ребёнка. Что он впита-
ет, то и понесёт дальше. Потом взгляды



детей к этому? Нет. С большой тревогой
государство ставит вопрос о формирова-
нии традиционных духовно-нравственных
ценностей у детей. От решения этой за-
дачи зависит сохранение России как госу-
дарства. В Указе Президента это прямо
сказано: «Негативный сценарий может
быть реализован в случае отсутствия про-
тиводействия распространению деструк-
тивной идеологии» (п. 22 Указа).

Учение А. С. Макаренко о коллективе —
прямое обращение в наше время.

Çàðîæäåíèå äåòñêîãî êîëëåêòèâà

«В первый год нас особенно удручало их
постоянное стремление к ссоре друг
с другом, страшно слабые коллектив-
ные связи, разрушаемые на каждом ша-
гу из-за первого пустяка. В значитель-
ной мере это проистекало даже не
из вражды, а всё из той же позы геро-
изма…» [1, c. 63].

Нет ничего нового под луной. Как и в те
далёкие времена, первоначальный вопрос
начала каждой смены: как из этих таких
разных и таких далёких друг от друга де-
тей, имеющих разный уровень культуры,
воспитания, развития и устремлений, сло-
жить детский коллектив, который должен
стать дружным отрядом. Интересно, что
само понятие отряда в детском лагере то-
же изобретение Макаренко. Вот как он
об этом пишет:

«Мы — сторонники длительных коллек-
тивов. Конечно, кое-кто уйдёт, будут
два-три новичка. Но если даже и боль-
шинство отряда обновится, в этом нет
ничего опасного. Îòðÿ� — ýòî êîëëåê-
òèâ, ó êîòîðîãî åñòü ñâîè òðà�èöèè, èñ-
òîðèÿ, çàñëóãè, ñëàâà. Правда, теперь
мы значительно перемешали отряды, но
всё же ядра остались» [1, c. 615].

Как прежде, так и сейчас первоначальный
этап формирования детского коллектива
остаётся самым важным и ответственным

костенеют, затвердевают, как родничок
у младенца. Важно не упустить это время!
Не упустить человека!

Çà÷åì ðåá¸íêó áûòü â êîëëåêòèâå?

Вся система образования детей сегодня на-
правлена на достижение ими личного успеха
и успешной сдачи ЕГЭ. Это главные вопро-
сы обучения детей в современной школе.
Кругом масса предложений: как научиться
сдавать экзамены, делать карьеру и дости-
гать успеха. К услугам детей (и их родите-
лей) огромная армия репетиторов. И вся эта
гигантская система, пожирающая невероятное
количество материальных и нематериальных
средств государства и личных средств роди-
телей, сопровождается мощной рекламной
кампанией под лозунгом «Ваши дети должны
быть успешными». А под успешностью часто
понимается богатство. А под богатством —
деньги. Система замкнулась. 

Если сегодня серьёзные экономисты говорят,
что прибыль не является главным двигателем
развития экономики, а на её развитие влия-
ют совсем другие механизмы, то как можно
некую будущую мифическую прибыль делать
целью образования подрастающего поколе-
ния? Это утопия, вернее ложь. Человек при-
ходит в мир не для этого. Уникальность
и непознаваемая глубина личности каждого
человека несёт в себе потенциал неповтори-
мых способностей и талантов, удивительной
самобытности и невероятных возможностей.
Но как это может проявиться в ребёнке?
Только через коллективную деятельность.
И вновь во весь свой «поэтический» рост
встаёт почти забытое учение Макаренко
о детском коллективе. И действительно,
в жизни детям, чем бы они ни занимались,
придётся действовать бок о бок с другими
людьми, будь то спортивная команда, сту-
денческий коллектив, научная деятельность,
работа на предприятии, в сфере услуг или
управления страной, даже в своей собствен-
ной семье, — везде человек находится среди
людей. Система образования готовит сегодня
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и требует от педагогов и вожатых наибольшей
самоотдачи. Дети попадают в новую среду, где
всё для них новое: проживание, еда, воздух,
нормы и правила, вокруг незнакомые им люди,
непривычные им виды деятельности, режим
дня и многое другое. Для детей, которые впер-
вые приехали в детский лагерь, — это, конеч-
но, большой стресс. К этому надо ещё доба-
вить повышенную тревожность самих родите-
лей, которые в эти часы находятся в постоян-
ной и практически непрерывной коммуникации
со своими детьми. И если что не так, то…

Наше время отражает и новые реалии. Одна
из важнейших — это то, что содержание дея-
тельности детского лагеря является услугой.
Плохо это или хорошо, но факт остаётся фак-
том: в детском лагере мы оказываем услуги.
Кому? Родителям. С общей точки зрения это
такие же услуги, как и химчистка, доставка
еды, парикмахерская. И правила защиты по-
требителя такие же. «А как же дети?» —
возникает недоуменный вопрос. Какие дети?
А, ну дети в наших юридических взаимоотно-
шениях являются… выгодополучателями! Вот
так и никак иначе.

Мы продаём наши услуги. А родители их
покупают.

Çàêîí ïàðàëëåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ðàçâèòèÿ êîëëåêòèâà è ëè÷íîñòè

«Я пришёл к глубокому убеждению, что не-
посредственного перехода от целого (так
сказать, макро) коллектива к личности
нет, а есть только переход через посредство
первичного коллектива, специально организо-
ванного в педагогических целях» [3, c. 62].

По Макаренко, основным путём прикоснове-
ния к личности является первичный коллектив.
Концепция, построенная на необходимости ор-
ганизации жизни детей в коллективе, стала ос-
нованием для разработки педагогики парал-
лельного действия: «В сущности это есть
форма воздействия именно на личность,
но формулировка идёт параллельно сущнос-
ти. <...>Сущность заключается в том,
что педагог должен придерживаться опреде-
лённой линии поведения — педагогический
процесс строится таким образом, чтобы

личность чувствовала себя участни-
ком (трудовой) коллективной жизни,
а не объектом воспитания. Сущность
её в том, что, воздействуя не на от-
дельную личность, а на группу или
коллектив в целом, педагог искусно
превращает его из объекта в субъект
воспитания. При этом воспитателя
интересует как будто бы только
коллектив, а в действительности он
использует его как инструмент для
прикосновения к каждой отдельной
личности. Каждое воздействие в со-
ответствии с этим принципом долж-
но быть воздействием на коллектив,
и наоборот» [3, c. 62].

В современном детском лагере все уси-
лия вожатых направлены на формирова-
ние временного детского коллектива. Это
требует от них полной самоотдачи и яв-
ляется явным проявлением качества их
работы. С каждым днём ростки этого
коллектива всё крепнут, и он становится
сильнее. Но параллельно совершенство-
ванию отношений в детском коллективе
и у ребёнка формируются новые соци-
альные качества: умение общаться, дру-
жить, взаимодействовать, находить об-
щий язык с другими детьми, понимать
и прощать товарищей, умение преодоле-
вать конфликты, испытывать радость
от достижения совместных результатов
и от ощущения себя частью хорошего
коллектива. Эти очень необходимые
в жизни человека качества формируются
только в коллективе. И процессы эти
идут параллельно и неотрывно друг
от друга. Только первый более на виду.
Крепнет коллектив — меняется человек.

Очень важным элементом макаренков-
ской системы воспитания является не-
прерывное развитие детского коллекти-
ва. Непрерывное развитие или движение
постоянно требует постановки новых це-
лей и усложнения задач.

«Формы бытия свободного человеческо-
го коллектива — движение вперёд, фор-
ма смерти — остановка» [1, c. 414].



Автор часто наблюдает, как на некоторых
тренингах и испытаниях нашего лагеря
дети долго не могут собраться, дело
не идёт, они ссорятся, ищут виновного,
но потом опять приступают к выполнению
задачи. И что-то происходит. Как будто
что-то меняется в самом воздухе, которым
дышат ребята. Они крепче начинают дер-
жать друг друга. Общая идея выстоять,
решить задачу овладевает всеми. Физиче-
ская усталость и боль в мышцах уходят
на второй план. Главное — выстоять,
стать сплочённым отрядом, пройти испы-
тание. Наблюдая со стороны, кажется,
что это происходит почти сверхъестест-
венным образом. Но факт остаётся фак-
том: пройдя один раз через это, отряд
уже легко может пройти подобное испы-
тание ещё не раз. Произошло великое.
Дети сплотились. Детский коллектив на-
брал силу. В нём появились макаренков-
ский тон и стремление. Нет ли в этих
малоизученных пока процессах той удиви-
тельной тайны, в которой рождаются
и укрепляются важные человеческие цен-
ности в детских сердцах?

Как же происходит процесс формирова-
ния ценностей у детей и подростков?
Но прежде, чем попытаться ответить
на это, попробуем дать ответ на вопрос,
а возможно ли в столь короткое время
(в течение смены лагеря) вообще сформи-
ровать какие-либо ценности у детей? От-
вечаем: «Да, можно». И если не сформи-
ровать в полном объёме, то дать толчок
началу этого детский лагерь может и дол-
жен. Приведу пример: Андреевка, Хасан-
ский район Приморского края. Отряд
идёт в поход к заповедной бухте Астафье-
ва. Для этого надо преодолеть 8 км
по крутому подъёму на гору. Это труд-
ный путь. И вот мы на самом верху.
Привал. Внизу перед нами раскинулся
во своей непревзойдённой красоте залив
Петра Великого с великолепными запо-
ведными бухтами Горшкова, Средней,
Нерпичьей, Астафьева. А там вдали,
сквозь дневною мглу, проступают силуэты
островов де Ливрона, Матвеева, Дурново,
Большого Пелиса, Гильдебранта. Ребята

Ñèìâîëû è ñîáûòèÿ 
â ìàêàðåíêîâñêîé ïåäàãîãèêå

Создавая педагогику завтрашней радости,
А. С. Макаренко прежде всего проектировал
те события, которые принесут ребятам эту
радость. 

«В педагогической технике эта завтраш-
няя радость является одним из важней-
ших объектов работы. Сначала нужно ор-
ганизовать самую радость, вызвать её
к жизни и поставить как реальность. Во-
вторых, нужно настойчиво претворять
более простые виды радости в более слож-
ные и человечески значительные. Здесь
проходит интересная линия: от прими-
тивного удовлетворения каким-нибудь
пряником до глубочайшего чувства долга»
[1, c. 617].

Причём объединяло детей, сплачивало дет-
ский коллектив не только само событие, но
и подготовка к нему, предвкушение этого
события.

Òîí è ñòðåìëåíèå 
äåòñêîãî êîëëåêòèâà

Для А. С. Макаренко развитие детского
коллектива сопровождается его тоном, сти-
лем и стремлением. Как хороший музы-
кант, прежде чем играть, настраивает свой
инструмент, так и Макаренко старался на-
строить детский коллектив, вывести его
на одну волну, вдохновить одним духом.
Это редкий талант, большая и трудная ра-
бота, но такой подход приносит плоды и
в наше время.

«Область стиля и тона всегда игнориро-
валась педагогической “теорией”, а между
тем это самый существенный, самый
важный отдел коллективного воспита-
ния. Стиль — самая нежная и скоропор-
тящаяся штука. За ним нужно ухажи-
вать, ежедневно следить, он требует
такой же придирчивой заботы, как цвет-
ник» [1, c. 605].
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стоят заворожённые невероятной красотой
и величественностью открывшейся перед ними
картины. Лёгкий тёплый ветерок треплет их
волосы и проникает в самую глубь ощущений
детей. Вероятно, те чувства, которые испытает
ребёнок в эти мгновения, останутся с ним на-
долго, может быть навсегда. А что такое пат-
риотизм? Патриотизм — это и есть ощущение
своей Родины. Как бы ни складывалась
жизнь, в какие дали бы ни забрасывала нас
судьба, далёкие картины из нашего детства
всегда с нами и твёрдо держат нас на этой
земле. С этим ничего уже поделать нельзя.
Это ощущение уже живёт в нас само собой.
Именно оно заставляет нас чувствовать себя
частичкой своей Родины. 

Êàê æå ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå 
ýòèõ öåííîñòåé?

«Наше педагогическое производство никогда
не строилось по технологической логике,
а всегда по логике моральной проповеди. Это
особенно заметно в области собственного
воспитания, в школьной работе как-то лег-
че. Именно потому у нас просто отсутст-
вуют все важные отделы производства:
технологический процесс…» [1, c. 607].

Попробуем выстроить такой технологи-
ческий процесс в виде основных опор-
ных линий, вокруг которых и формиру-
ются основные нравственные ориентиры
и ценности у детей. 

Первая опорная линия — это âïå÷àò-
ëå�èå. Педагогика впечатлений — осо-
бый раздел детской лагерной педагоги-
ки. Технология производства впечатле-
ний на ребёнка очень разнообразна. Это
и анимация, и увлечение творчеством,
и многое чего ещё. Но, на наш взгляд,
производство впечатлений не должно
быть самоцелью. Впечатления сами
по себе мало чего стоят, если за ними
не стоят более грандиозные развиваю-
щие цели. 

Вторая опорная линия — это ñîïåðå-
æèâà�èå. Внутреннее возвращение
к картине увиденного и переживание ис-
пытанных чувств (от красоты природы
в нашем примере) вновь и вновь.

Третья опорная линия — это ñî÷óâñòâèå.
Вывод сопереживания на уровень осмыс-
ления. Это происходит зачастую подсоз-
нательно и способствует закреплению



изошло необычное происшествие. Будучи
в Голландии, в обычном баре он встре-
тился с японскими рыболовами, которые
утверждали, что Сахалин не полуостров,
а остров, и они его обходили на своих
рыболовных судах. Геннадий Иванович
был блестяще образованным морским
офицером, и он точно знал, что на всех
картах мира Сахалин, начиная со времён
путешествия Лаперуза, обозначен как по-
луостров. Во время обучения в морском
кадетском корпусе, где лекции читал
в том числе и его директор, знаменитый
мореплаватель Иван Фёдорович Крузен-
штерн, совершивший кругосветное путе-
шествие, у кадетов возникало сомнение,
полуостров ли Сахалин, и даже вышел
острый спор вокруг вопроса, куда же де-
ваются воды главной реки Дальнего Вос-
тока Амура. Ещё тогда Невельской за-
сомневался, что воды этой великой реки
теряются в песках и дюнах на материке
вблизи Сахалина. И вот эта неожиданная
встреча с японскими рыбаками изменила
судьбу Невельского и в определённой
степени судьбу России.

Наши детективы внимательно изучают все
обнаруженные ими факты. Они пытаются
раскрыть, что же двигало Г. И. Невель-
ским, который неожиданно прекращает
такую успешно складывающуюся карьеру
и пишет рапорт о переводе его на Даль-
ний Восток. Ребята дотошно изучают мо-
тивы этого поступка: вопросы офицерской
чести, чувство долга, понятие служения
своему Отечеству и эту невероятную тягу
русского человека к открытию нового, не-
изведанного. С этого момента вся жизнь
Невельского подчинена одной цели и од-
ной мечте: лично убедиться, является ли
Сахалин полуостровом. Он добивается то-
го, чтобы его назначили капитаном строя-
щегося в Петербурге судна «Байкал»,
форсирует его строительство и переход
на Дальний Восток таким образом, чтобы
прибыть до начала наступления лета
1849 года. И вопреки запрету, обнаружи-
вает пролив между материком и Сахали-
ном, доказывая тем самым, что Сахалин
является островом.

впечатлений (например, так: это было классное
место, это невероятно красивое место в краю,
где я живу).

Четвёртая опорная линия — ñîó÷àñòèå.
Для развития соучастия одних впечатлений
недостаточно. Необходимо узнать больше
об этом месте, о его истории, событиях, мо-
жет быть, легендах, связанных с этим мес-
том, о людях, которые живут или жили ря-
дом. Соучастие более глубокое чувство. Бо-
лее стойкое, и от него напрямую пролегает
мостик к ощущению Родины.

В качестве примера формирования у детей со-
участия можем привести разработанную на-
ми и успешно проведённую летом 2022 года
смену — исторический детектив «Где однаж-
ды российский флаг был поднят». За основу
сюжета мы взяли малоизвестные сегодня фак-
ты эпизодов Крымской войны на Дальнем
Востоке (1853–1856 гг.). Два регулярных
морских флота Англии и Франции в течение
многих месяцев войны не могут найти куда-то
пропавшую русскую Тихоокеанскую эскадру
под руководством адмирала Завойко. Иссле-
дованы уже все известные бухты и заливы
побережья Японского и Охотского морей,
но русской эскадры нигде нет. Правительства
Англии и Франции официально обращаются
к нашим «частным» детективам с просьбой
провести своё независимое расследование это-
го невероятного факта. Ребята дружно берут-
ся за запутанное дело. Всё развивается
по правилам самого настоящего детектива.
Разрабатывая несколько возможных версий
пропажи эскадры, ребята обнаруживают едва
заметную линию, связанную с именем морско-
го офицера Г. И. Невельского. За пять лет
до событий этой войны он вёл какие-то ак-
тивные исследования в районе Сахалина. 

Чем дальше детективы изучают его деятель-
ность, тем понятнее становится, что они
на верном пути. Г. И. Невельской — блес-
тящий русский морской офицер, имел пре-
красную карьеру, ходил на Балтийском море
на кораблях в свите брата царя Великого
князя Константина. Но однажды с ним про-
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Далее вниманию дотошных детективов пред-
стаёт документация членов российского прави-
тельства, прежде всего министра иностранных
дел Нессельроде, о запрете дальнейших иссле-
дований поиска возможности входа в реку
Амур со стороны моря и действий капитана
Невельского, который, несмотря на запрет,
в 1850 г. вошёл в Амур и, более того, основал
на нём российский Николаевский пост, водру-
зив над Амуром российский флаг, за что Осо-
бый комитет постановил разжаловать Невель-
ского в матросы. Тогда Николай I защитил
Невельского, сказав знаменитую фразу: «Где
однажды российский флаг поднят, опускаться
не должен». 

Мнение наших экспертов разделяется. Кто-то
считает поведение Невельского недостойным,
кто-то горячо доказывает, что в открытии но-
вых земель всегда есть свои риски. 

Расследование близится к завершению.
Во время Крымской войны русская эскадра
спокойно вошла в устье Амура и стояла там,
надёжно защищённая берегами этой реки, пока
англо-французская эскадра носилась по тихо-
океанским морям, сверяя свои маршруты
по картам Лаперуза. И однажды, совсем обес-
силив от тщетных поисков, в районе бухты
Де Фриза, иностранные мореходы сошли
на берег, взяв с собой белый флаг и обрати-
лись к защищавшим тот берег казакам с во-
просом: «Ну, где же российский флот?» И те,
усмехнувшись в густые усы, ответили: «Гео-
графию, господа, надо лучше учить в школе!»
Закончилась незнакомая нам война. И огром-
ная часть Дальнего Востока от Амура до Ус-
сури и Тумангана вошла в состав России бла-
годаря неукротимой воле, невероятному стрем-
лению к цели и подвигу Геннадия Ивановича
Невельского.

В результате участия в этой смене дети
не только прикоснулись к увлекательным стра-
ницам истории нашей великой страны, но
и по-настоящему ощутили дух той эпохи, ста-
ли соучастниками героических событий.

Тематические смены детского лагеря, основан-
ные на историческом материале, имеют боль-
шое значение для формирования традиционных
базовых духовно-нравственных ценностей
у детей.

* * *
Наследие А. С. Макаренко велико и
в условиях современных реалий стано-
вится особенно востребованным. Многое
в нём, с высоты сегодняшнего дня, тре-
буется переосмыслить. Долгие десятиле-
тия учение Антона Семёновича считали
то недостаточно советским, то недоста-
точно буржуазным, и лучшее место, ко-
торое для него было найдено, — это
икона в углу избы, на которую можно
молиться или вообще не замечать
в обыденной жизни. Но глубина его пе-
дагогической мысли и эффективность
педагогической практики настолько зна-
чимы, а результаты поразительны, что
следует считать его нашим националь-
ным богатством, из которого можно по-
стоянно черпать новые подходы и новые
идеи. И не только для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.
А. С. Макаренко пишет:

«Нормальные дети или дети, приве-
дённые в нормальное состояние, явля-
ются наиболее трудным объектом
воспитания. У них тоньше натуры,
сложнее запросы, глубже культура,
разнообразнее отношения. Они требу-
ют от вас не широких размахов воли
и не бьющей в глаза эмоции, а слож-
нейшей тактики» [1, c. 676].

Макаренко — певец завтрашней радо-
сти и светлого будущего. Вся его дея-
тельность проникнута стремлением по-
стичь невероятно сложную и тонкую
организацию детской души для того,
чтобы подобрать ключи к её развитию
через влияние детского коллектива. Ес-
ли мы хотим светлого будущего для
наших детей, то необходимо произвести
очень большие изменения в системе об-
разования страны. Необходимо по-но-
вому взглянуть и на загородный дет-
ский лагерь, который сегодня имеет
уникальный и пока ещё далеко не рас-
крытый потенциал для формирования
личности ребёнка, становления основ-
ных базовых духовно-нравственных
ценностей. 



«Игры будущего» с сомнительным педа-
гогическим эффектом, перенаправить
на развитие детских загородных лагерей,
которые осуществляют программы, на-
правленные на формирование у детей тра-
диционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей, если сформировать про-
грамму поддержки развития этих лагерей,
сделать пребывание детей в них доступ-
ным, то это будет способствовать реали-
зации задач, поставленных в Указе Пре-
зидента от 9 ноября 2022 года. И тогда
начнёт сбываться сон Макаренко о «бу-
дущих дворцах педагогики». Он стал бы
вещим. ÍÎ

Мы только в самом начале этого нового
строительства. И очень важно, что и как бу-
дет заложено в его фундамент, какие базо-
вые ориентиры и ценности лягут в основании
этого нового здания. Антон Семёнович Ма-
каренко даёт нам верное направление. Буду-
щее начинается сегодня. И как говорит Свя-
тое Писание: «Ибо где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше» (Евангелие
от Матфея, 6:12).

И если хотя бы часть колоссальных средств,
что сегодня в нашей стране тратятся
на спорт высоких достижений, всевозможные
детские музыкальные шоу, проекты типа

Ñ. À. Ïåòðè÷åíêî.  Ïåäàãîãèêà À. Ñ. Ìàêàðåíêî ÷åðåç ïðèçìó ñîâðåìåííîãî äåòñêîãî
ëàãåðÿ: âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ öåííîñòåé ó ìîëîä¸æè
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Pedagogy Of A. S. Makarenko Through The Prism Of A Modern
Children’s Camp: Issues Of Formation Of Values Among Young People
Sergey A. Petrichenko, Director of the children’s theme camp “Reserved Meridian”, Vladivostok

Abstract: March 13 marked the 135th anniversary of the birth of A. S. Makarenko. Every time he discovers it in a new way,

discovers new facets and depths in the teacher’s legacy. In modern conditions, the issues of educating young people, the for-

mation of their basic spiritual and moral values are one of the most urgent tasks of pedagogy. Is the theory and practice of

A. S. Makarenko applicable in the activities of the children’s camp? Is it possible to use Makarenkov’s approaches, techniques

and pedagogical techniques in modern conditions? Are all the views and ideas of A. S. Makarenko a relic of the distant past?

The author of the article, the director of the children’s camp, tries to answer these questions.

Keywords: A. S. Makarenko, children’s camp, summer vacation, education, temporary children’s collective, pedagogy, values

of youth.
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Ðàáîòà ñ ðî�èòåëüñêîé îáùåñòâå��îñòüþ — î��à èç ç�à÷è�ûõ çà�à÷ ðåàëèçàöèè
âîñïèòàòåëü�îãî ïîòå�öèàëà ëþáîãî îáðàçîâàòåëü�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ, �åçàâèñè�î
îò åãî ñòàòóñà, âå�î�ñòâå��îé ïðè�à�ëåæ�îñòè è ïðî÷èõ õàðàêòåðèñòèê. Êîëëåêòèâ
�åòñêîãî ëàãåðÿ «Îñòðîâ �åòñòâà» �à ïðîòÿæå�èè 16 ëåò ïîñòîÿ��î â�å�ðÿåò
ðàç�ûå ôîð�û ðàáîòû ñ ðî�èòåëÿ�è, êîòîðûå �î�åð�èçèðóþòñÿ
è ñîâåðøå�ñòâóþòñÿ ñ òå÷å�èå� âðå�å�è. Âñå î�è �àïðàâëå�û �à òî, ÷òîáû
ïðèâëå÷ü ðî�èòåëåé ê ñîâ�åñò�îé îðãà�èçàöèè �åòñêîãî îò�ûõà, îñ�îâà��îé
�à �èàëîãå è ñîòðó��è÷åñòâå ÷åðåç âçàè�îïî�è�à�èå è óâàæå�èå. 

� детский отдых � «Остров детства» � лагерь � родительская
общественность � партнёрские взаимоотношения � работа с родителями
� потребитель услуг � «островитянские» семьи � родительский квест

Î рганизация детского отдыха и оз-
доровления в России, а до этого
в СССР, имеет очень большую
и интересную историю. Мы знаем,
что первые пионерские лагеря по-
явились около века тому назад,
а в 1925 г. начал свою деятельность
лагерь «Артек». Это была чётко
выстроенная и системная работа
по организации летнего отдыха
мальчишек и девчонок. Родители
знали, когда и куда поедут отды-
хать их дети, так как каждое пред-
приятие имело свои традиционные
базы отдыха в пригороде или
на море. 

Сегодня, когда система распределе-
ния профсоюзных путёвок отсутст-
вует, каждое детское учреждение 

отдыха самостоятельно занимается реа-
лизацией своих услуг. Мы все осозна-
ём, что уже давно сфера детского от-
дыха 

превратилась в одно из направлений
большого бизнеса. Наряду с кострами
и песнями, которые по-прежнему оста-
ются неотъемлемой частью нашей рабо-
ты, деятельность лагеря дополнилась
всеми основными понятиями и требова-
ниями большой бизнес-науки. А если
есть бизнес, то есть и конкуренция.
Мы всё это прекрасно понимаем, так
как сами постоянно становимся непо-
средственными и невольными участни-
ками конкурентной борьбы. Мы
в обычной жизни выбираем продукто-

ÓÄÊ 79.835; 37.064.1; 37.018.26

ÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÈÀËÎÃ 
ñîòðóäíè÷åñòâà ëàãåðÿ ñ ðîäèòåëÿìè 

À��ðåé Ïåòðîâè÷ Ôèëè�î�îâ, 
директор областного детского 
оздоровительно-образовательного 
лагеря «Остров детства», г. Тюмень, 
apfil@mail.ru



На наш взгляд, однозначного ответа по-
лучить практически невозможно: с одной
стороны, главным потребителем услуг
в лагере является ребёнок, который может
наверняка ответить практически на все
вопросы о внутреннем и внешнем содер-
жании услуги. Именно ребёнок, скорее
всего, скажет покупателю: «Да! Я хочу
поехать в этот лагерь!» С другой сторо-
ны, родители, которые готовы инвестиро-
вать личные денежные средства в отдых
своего ребёнка в том или ином лагере,
на наш взгляд, тоже являются потребите-
лями услуг.

Работа, проводимая коллективом «Остро-
ва детства» с родительской аудиторией,
является одним из главных направлений
деятельности организации и ведётся по-
стоянно, начиная с 2006 года. Данный
ход направлен на то, чтобы привлечь ро-
дителей к совместной организации детско-
го отдыха, основанной на диалоге и со-
трудничестве через взаимопонимание
и уважение. Основной целью такого рода
взаимодействия со взрослыми «островитя-
нами» является формирование в родитель-
ской среде (среди клиентов) устоявшегося
авторитета специалистов и учреждения
в целом, а также высокого уровня заинте-
ресованности клиентов в сотрудничестве
с лагерем и, как следствие, беспрекослов-
ное выполнение законных требований уч-
реждения. Сформированный авторитет
позволяет избежать конфронтации между
требованиями администрации лагеря и же-
ланиями родителей, позволяет перейти
к диалогу. Главной задачей данного диа-
лога является вовлечение родителей в ор-
ганизацию отдыха детей, основанного
на том, чтобы все «нельзя» в лагерной
жизни превратить в элементы качества.
Родители должны понимать, что все, что
запрещено или не рекомендуется, — всё
во благо. Однако для этого важны нали-
чие со стороны учреждения чёткой систе-
мы работы и проявление требовательности
не только к родителям, но и к себе. 

В своей работе, в ходе взаимодействия
с родительской аудиторий, коллектив

вую сеть, салон красоты, автомобиль
и т. д., отдавая предпочтение наиболее ин-
тересным для нас предложениям. Не забы-
вайте, что нас тоже кто-то выбирает, срав-
нивая наши услуги, определяется с отдыхом
для своего ребёнка или своей семьи. Мы
так или иначе становимся конкурентами,
следовательно, конкурируем друг с другом.
На конкурентном поле главной задачей лю-
бого субъекта является твёрдая позиция,
которую важно не только заслужить, но
и удержать. От того, как этих позиций до-
биваются, можно судить о добросовестной
или грязной конкуренции. О грязной конку-
ренции мы говорить не будем, а вот приме-
ром здоровой и полезной совместной рабо-
ты на одном бизнес-пространстве, несо-
мненно, является сотрудничество лагерей
и центров Тюменской области в рамках де-
ятельности Ассоциации организаторов отды-
ха и оздоровления населения «Мы вместе».
Главной задачей сегодняшнего дня у тюмен-
ских лагерей и центров остаётся обретение
своего неповторимого стиля, «своего лица»,
и, как только это происходит, у лагеря по-
является собственная клиентская база.

Несмотря на разнообразие типов лагерей, их
форму собственности и прочие характеристи-
ки, услуга, предоставляемая подобными орга-
низациями, одинакова для всех — организа-
ция отдыха и оздоровления детей.
При этом все мы понимаем, что покупателя-
ми данной услуги являются физические
и юридические лица, приобретающие путёвки
для отдыха своих детей, либо детей сотруд-
ников той или иной организации. Говоря
о физических лицах, мы каждый год убеж-
даемся в том, что работа с родителями
должна носить комплексный подход: она
должна не просто нести информационный ха-
рактер, но и погружать родителей внутрь то-
го воспитательного пространства, которое со-
здаётся в лагере.

Давайте поразмышляем. Всегда ли родитель,
который приобретает путёвку, знаком с пол-
ным содержанием услуги? Является ли поку-
патель данной услуги её потребителем?

À. Ï. Ôèëèìîíîâ.  Ýôôåêòèâíûé äèàëîã ñîòðóäíè÷åñòâà ëàãåðÿ ñ ðîäèòåëÿìè 
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лагеря зачастую сталкивается с различными
проблемными ситуациями, которые могут
возникать на любых этапах данного взаимо-
действия. Начиная с момента приобретения
путёвки и подписания договора, у родителей
возникает множество моментов, которые им
непонятны или, по известным только им при-
чинам, неприемлемы. Большой стресс для ро-
дителей-новичков вызывают моменты, свя-
занные как с адаптацией ребёнка к условиям
лагеря, так и их самих к новому опыту, свя-
занному с разлукой с ребёнком. На протяже-
нии всей смены от родителей поступают час-
тые вопросы: «Чем занят ребёнок?», «Что
интересного у вас происходит?», «За что мы
платим такие деньги?». Это происходит
от недостаточной информированности роди-
тельской аудитории, отсутствия возможности
посещений детей и наличия свободного вре-
мени в городе. Данные риски и их последст-
вия только маленькая часть всех возможных
вопросов и проблем, которые могут возник-
нуть в деятельности загородного лагеря.
В целом все мероприятия, реализуемые в ра-
боте с родителями, направлены на то, чтобы
последние понимали:

� качественный отдых детей — это не только
профессионализм коллектива, но и понимание
родительского корпуса, готовность к конструк-
тивному диалогу, сотрудничеству;

� родители могут быть активными участниками
организации процесса отдыха детей, решения
воспитательных и педагогических задач;

� требования, предъявляемые лагерем, являют-
ся результатом большого практического опыта
всего коллектива, а не просто выдумкой и же-
ланием администрации;

� «дешёвый» родительский авторитет, который
проявляется в неукоснительном выполнении
всех капризов ребёнка (привезти запрещённые
для питания в лагере продукты, добиться
встречи в незапланированное время, забрать
домой и прочее), служит главным препятстви-
ем для организации качественной работы спе-
циалистов лагеря с детьми;

� родители оказывают значительное влияние
на настроение педагогов и вожатых, работаю-
щих с детьми.

Вся работа в данном направлении строит-
ся вокруг простой формулы, которую мы
вывели в далёком 2011 году: îò�ûõ ðå-
á¸�êà — это сумма трёх слагаемых: ðå-
á¸�êà с его желанием, готовностью и це-
лью на смену; ðî�èòåëÿ с его доверием,
интересом к происходящему и участием;
ëàãåðÿ с его программой, кадрами и бе-
зопасными условиями пребывания детей.
Данная формула становится эффективной
при её дополнении разнообразными фор-
мами взаимодействия всех слагаемых.

В процессе многолетнего труда коллек-
тивом ОДООЛ «Остров детства» было
разработано и успешно реализовано
большое количество форм взаимодейст-
вия с семьёй, которые можно объеди-
нить в два блока: индивидуальная (се-
мейная) и коллективная (отрядная).

К индивидуальным формам взаимодей-
ствия относятся:

� êî�ïëåêñ �åðîïðèÿòèé, �àïðàâëå�-
�ûõ �à ðàçâèòèå òðà�èöèî��ûõ ñå-
�åé�ûõ öå��îñòåé (презентация семей-
ных традиций, изготовление стенгазет
о любимых видах семейного отдыха, со-
ставление генеалогического древа, рас-
сказ о достижениях членов семьи);

� êî�ïëåêñ �åðîïðèÿòèé, �àïðàâëå�-
�ûõ �à ðàçâèòèå �åæëè÷�îñò�ûõ �åò-
ñêî-ðî�èòåëüñêèõ îò�îøå�èé (работа
«семейной почты» — письма детям че-
рез официальный сайт учреждения, от-
веты детей, конкурс фото- и видеопри-
ветов детям, подготовка видеороликов
и других мультимедиаматериалов для
детей, например мастер-классы, элемен-
тарные опыты, утренняя зарядка, по-
движные игры и другие формы самоор-
ганизации досуга);

� êî�ïëåêñ òâîð÷åñêèõ è è�òåëëåêòó-
àëü�ûõ �åðîïðèÿòèé (поделки на за-
данную тему, изготовленные родителями
для детей, викторины с вопросами о ла-
гере, загадки по тематике смены, голо-
воломки);



Независимо от того, какая форма взаимо-
действия используется, она может быть
реализована в одной из двух форм:
«Ç�åñü è ñåé÷àñ» и «Øàã çà øàãî�»
(табл. 1).

Следует отметить, что все вышеперечис-
ленные формы взаимодействия с родите-
лями — это действительно работающий
инструмент, благодаря которому коллек-
тив лагеря не просто организует досуг
родителей в то время, когда их дети от-
дыхают в лагере, но и изучает особеннос-
ти каждой семьи, знакомится с семейны-
ми традициями и достижениями. Для нас
это крайне важно, прежде всего потому,
что мы любим анализировать, делать вы-
воды и расти в своих направлениях дея-
тельности. Одной из отличительных осо-
бенностей нашей работы является регу-
лярное общение как с детьми, так и
с родителями и, как следствие, личное
знакомство администрации лагеря с боль-
шинством мам и пап по имени-отчеству. 

Общение с «островитянскими» семьями,
особенно во время заезда или выезда
детей, — это уникальная возможность
для постоянного развития, стремления
достичь максимума своих возможностей,
а также формирования полноценной
картины проделанной работы. Благодаря
активному диалогу с родителями наш
коллектив получает уникальную

� êî�ïëåêñ ïðàç��è÷�ûõ �åðîïðèÿòèé,
организованных на территории лагеря с при-
глашением семей клиентов (Масленица, но-
вогодние утренники, семейные дни здоровья,
показ спектаклей).

К коллективным формам взаимодействия от-
носятся следующие.

Áëîê «Òâîð÷åñòâî»: изготовление коллек-
тивных работ, подготовка творческих номе-
ров, коллективные фото- и видеосессии, кон-
курс аудиосказок, записанных командой ро-
дителей.

Áëîê «Ñïîðò»: весёлые старты, эстафеты,
многоборье, спортивные матчи.

Áëîê «È�òåëëåêò»: «Мозгобойня», КВИЗ,
онлайн-викторины, конкурс кроссвордов,
«Крокодил», чемпионат по шахматам и шаш-
кам.

Áëîê «Êâåñò»: квесты по улицам города,
игры по станциям на территории лагеря, се-
рия тематических заданий из разных сфер
деятельности, которые необходимо выполнить
за определённое время.

Áëîê «È�òåð�åò»: организация работы офи-
циального сайта — новостная лента, фотоот-
чёты, распорядки дней, меню, конкурсы,
официальная группа «ВКонтакте», индивиду-
альные группы отрядов «ВКонтакте».
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Таблица 1

Õàðàêòåðèñòèêà ôîðì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ñåìü¸é

« Çäåñü è ñåé÷àñ» «Øàã çà øàãîì»

×òî? Êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé âî âðåìÿ îðãàíèçîâàí-
íûõ äíåé âñòðå÷è ñ ðîäèòåëÿìè è ñåìåéíûõ
ïðàçäíèêîâ

Êîìïëåêñ çàäàíèé, êîòîðûå íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ñåìüå ðåá¸íêà (èëè êîëëåêòèâó ðîäèòåëåé),
îòäûõàþùåãî íà ñìåíå, çà îãðàíè÷åííûé âðåìåí-
íîé ïðîìåæóòîê

Ãäå? Òåððèòîðèÿ ëàãåðÿ Â Èíòåðíåòå, äîìà, íà ðàáîòå, â øêîëå, âî äâîðå
èëè ëþáîé òåððèòîðèè ãîðîäà

Êòî? Ñîâìåñòíîå ó÷àñòèå äåòåé è ðîäèòåëåé Îòäåëüíûå ñåìüè, êîëëåêòèâû ðîäèòåëåé

Ñêîëüêî? Êîðîòêàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïî âðåìåíè
(1–2 ÷àñà)

Äëèòåëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïî âðåìåíè 
(îò 2 äî 10 äíåé)
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возможность оценить степень участия лагеря
в развитии ребёнка, формировании его лич-
ностных и мировоззренческих установок, об-
ретении им навыков в разных областях жиз-
недеятельности. 

Для многих семей «Остров» стал уникальной
площадкой, где организуется диалог о семье,
её ценностях и традициях, формируются сов-
местные привычки. Для некоторых семей
«Остров» стал местом постоянного отдыха де-
тей: младшие дети с нетерпением ждут, когда
подрастут и смогут приехать в лагерь, как
старший брат или сестра, а старшие ждут,
когда смогут приехать в качестве волонтёра
или вожатого. Благодаря этому мы можем ви-
деть динамику роста детей: от момента его
первой смены, робких шагов на сцену, осваи-
вания навыков самостоятельной деятельности
до его взросления и обретения им профессио-
нальных навыков в сфере педагогики и воспи-
тания. Условия нашего лагеря позволяют при-
нимать на смену относительно небольшое ко-
личество детей, что обеспечивает более глубо-
кую работу с каждым ребёнком: коллектив,
начиная с администрации и заканчивая работ-
никами хозяйственных служб, имеет возмож-
ность общения с каждым ребёнком, тем са-
мым вникая в его проблемы и помогая найти
интересные для него направления работы. Это
помогает нам быть в курсе всех событий, ок-
ружающих ребёнка, а также своевременно со-
здавать условия, помогающие ему раскрыться
и реализовать свой потенциал.

Лагерь — это не просто место отдыха детей,
это свой уникальный мир, где ребёнок учится
быть самостоятельным, пробует свои силы
в новых видах деятельности, учится общаться
со сверстниками и взаимодействовать
со взрослыми. Приехав в лагерь, ребёнок ока-
зывается в новой обстановке, где для него от-
крыта масса возможностей, он может проявить
свои скрытые таланты, попробовать то, о чём
давно мечтал, но стеснялся. Как показывает
практика, именно в лагере многие скромные
и неконтактные в школе дети в лагере стано-
вятся настоящими звёздами. А в этом нам по-
могают многоуважаемые родители, которые
своевременно сообщают о талантах детей и их
увлечениях. Так, например, летом 2022 года
были организованы настоящие профессиональ-
ные мастер-классы, на которых ребята расска-

зывали и показывали свои таланты: пек-
ли торты, устраивали спортивные сорев-
нования, обучали сверстников азам
бальных танцев и ещё огромное множе-
ство увлекательных занятий. А помогает
в этом живой и доверительный диалог
с родителями, в котором обе стороны
готовы помочь друг другу решить все
возникающие вопросы на благо ребёнка.

Ещё одной особенностью в работе
с родителями является организация диа-
лога со специалистами, помогающими
им подготовиться к отдыху ребёнка
в загородном лагере, своевременно най-
ти ответы на все вопросы и определить
тактику своего поведения. С нашими
родителями проводится огромная рабо-
та, направленная на формирование
у них понимания психологических осо-
бенностей процесса адаптации ребёнка
в лагере, в рамках которой психолог-
консультант предлагает рабочий алго-
ритм психологической подготовки ре-
бёнка к отдыху, а также оказывает по-
мощь в оформлении ожидания и пред-
ставления семьи о детском отдыхе
в конструктивный и реалистичный фор-
мат. Большое значение мы уделяем
знакомству родительской аудитории
с инструментами психологической помо-
щи и поддержки ребёнка, адаптация ко-
торого проходит с осложнением. Нам
важно, чтобы каждый ребёнок смог до-
статочно мягко и комфортно адаптиро-
ваться к условиям детского загородного
лагеря, а родители сумели оказать ему
грамотную поддержку и правильно под-
готовить ребёнка к предстоящей поезд-
ке в лагерь. 

Немаловажным фактором является тща-
тельная подготовка педагогического кол-
лектива, работающего с детьми. Для
этого перед каждой сменой проходило
дополнительное обучение сотрудников
приёмам работы с адаптационным стрес-
сом у детей, что позволило подкрепить
взаимодействие с родительской аудитори-
ей ещё и со стороны педагогического
коллектива лагеря.



Ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè â äåíü çàåçäà

С целью организации живого общения
с родителями в день заезда перед каждой
сменой работают «диалоговые беседки»,
в которых каждый желающий родитель
может подойти и задать интересующие во-
просы не только административного и ор-
ганизационного характера у представителей
администрации, но и вопросы психологу,
связанные с личными переживаниями
и опасениями. Личное общение, ответы
на вопросы и полноценные консультации
по вопросам адаптации ребёнка помогли
снизить родительскую тревогу от разлуки
с ребёнком. Родителям даются конкретные
рекомендации и упражнения для собствен-
ного спокойствия, а также способы и при-
ёмы общения с ребёнком и педагогическим
составом лагеря, если адаптация ребёнка
будет идти с осложнениями. 

Все вышеперечисленные направления рабо-
ты коллектива ОДООЛ «Остров детства»
объединяет программа, осуществляющая ор-
ганизацию работы с родительской аудито-
рией, «Остров семейный», где раскрывает-
ся содержание ключевых мероприятий, обя-
зательных для проведения в рамках каждой
смены, реализуемой в лагере. К таким ме-
роприятиям относятся следующие. 

� Ñèñòå�à ðî�èòåëüñêèõ ñîáðà�èé —
комплекс мероприятий информативного
характера, который представляет собой
организованный процесс общения дирек-
тора лагеря с родителями детей, выезжа-
ющих в лагерь. Данная форма работы на-
правлена на просвещение родительской
аудитории в вопросах организации отдыха
и оздоровления детей и подростков
на территории «Острова детства». 

� È��èâè�óàëü�àÿ ðàáîòà ñ ðî�èòåëÿ-
�è. В ходе всей смены администрация
и педагогический коллектив лагеря осу-
ществляют индивидуальное сопровожде-
ние родителей, которое включает в себя: 
1) круглосуточное дежурство представите-
лей администрации и педагогов лагеря
на телефоне;

Если говорить о психологическом сопровож-
дении в целом, то можно выделить три
больших направления: 
� «Работа с педагогическими кадрами»;
� «Видеорекомендации родителям»;
� «Работа с родителями в день заезда».

Ðàáîòà ñ ïåäàãîãè÷åñêèìè 
êàäðàìè

Перед каждой сменой в ходе инструктивного
сбора вожатых проходило экспресс-обучение
вожатых и педагогов лагеря, когда педагоги-
ческий коллектив знакомился с особенностя-
ми адаптации детей в лагере. 

В лекционном формате специалистам были
даны:
� основные знания физиологии стресса;
� типы реагирования на стресс;
� особенности проявления адаптационных
механизмов у детей с различными типами
нервной системы;
� способы и инструменты скорой психоло-
гической помощи при адаптации детей
в лагере.

С вожатыми и педагогами были отработаны
ситуации из практики, а также те случаи,
которые в теории представляли сложность
или вызывали тревогу у педагогического
коллектива.

Âèäåîðåêîìåíäàöèè ðîäèòåëÿì

Работа в данном направлении представляет
собой создание серии коротких видеореко-
мендаций для родителей, продолжительнос-
тью около 20 минут каждое, размещённых
в родительских чатах в мессенджерах и
на официальной странице лагеря «Остров
детства» в социальной сети «ВКонтакте».
В список вошли самые актуальные и значи-
мые темы, освещение которых способство-
вало решению множества проблем в органи-
зационный период смены.
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2) регулярные беседы с родителями детей,
плохо адаптируемых к условиям жизнедеятель-
ности лагеря, поиск путей решения данной
проблемы совместно с родителями;
3) проведение консультативной работы с роди-
телями по вопросам, касающимся их ребёнка.

� Ðàáîòà ñàéòà, îôèöèàëü�îé ãðóïïû
«ÂÊî�òàêòå», òåëåãðà�-êà�àëà. Данное на-
правление работы предполагает ежедневное ос-
вещение всех событий, происходящих за сме-
ну, на официальном сайте учреждения. 

� Ðàáîòà îòðÿ��ûõ ãðóïï âî «ÂÊî�òàêòå».
Данное направление предполагает информиро-
вание родителей о жизни детей в рамках реа-
лизации программы смены об их отдыхе
и развлечениях в течение каждого дня. 

� Ðàáîòà ÷àòîâ â �åññå��æåðàõ �î ñ�å�û.
В рамках данного направления ведётся рабо-
та по информированию родителей в специ-
альных созданных чатах в мессенджерах,
персональных для каждой смены. Главной
особенностью данной формы работы является
стопроцентное информирование всей роди-
тельской аудитории. Это осуществимо благо-
даря включению всех родителей в чаты
по номеру телефона, указанному при приоб-
ретении путёвки в лагерь. 

� Òå�àòè÷åñêèå ëîêàöèè �à çàåç�å. Процесс
регистрации детей на каникулярные смены
в «Остров детства» вот уже пять лет проходит
на территории лагеря. Такой вид регистрации
позволяет реализовать данный формат работы
и в полной мере решить все задачи, поставлен-
ные в рамках проекта. После того, как родите-
ли передают ребёнка представителям лагеря
в процессе регистрации на смену, у каждого
из них есть возможность пообщаться с работ-
никами педагогической службы. Для этого
в каждой смене коллективом лагеря организу-
ется работа локаций, которые располагаются
в гостевой зоне лагеря.

Если подвести итог всему вышеописанному, то
можно определить несколько пунктов, которые
достаточно понятно и доступно описывают то,
зачем мы проделываем данную работу и чего
хотим достичь: 
� Нам очень важно, чтобы и родитель и ребё-
нок полноценно интересовались нашей услугой. 

� Нам нужен не только заинтересованный
ребёнок, но и заинтересованный родитель. 
� Нам необходим родитель, который
будет нашим партнёром в организации
отдыха для своего ребёнка. 
� Нам важно, чтобы родитель также яв-
лялся потребителем нашей услуги.
При этом немаловажно, чтобы, помимо
родителей, услугой интересовались и дру-
гие родственники (бабушки, дедушки, дя-
ди, тёти и т. д.), а это значит, что необ-
ходимо работать на семью в целом.

В качестве завершения приведём не-
большую статистику, которую мы полу-
чили по итогам анкетирования родителей
в период летней оздоровительной кампа-
нии 2022 года. Всего в анкетировании
приняли участие 972 родителя, что со-
ставило 61 % от общего количества ро-
дителей отдохнувших детей.

1. Количество родителей и других род-
ственников, получивших организацион-
ную информацию в результате работы
родительских чатов, — 2748 ÷åëîâåê.

2. Количество обращений от родителей,
поступивших администратору чата
в мессенджерах, — 4863 îáðàùå�èÿ.

3. Общее количество участников групп
отрядов в социальной сети «ВКонтак-
те» — 3102 ÷åëîâåêà.

4. Среднее количество ежедневных уни-
кальных пользователей, просмотревших
официальную группу в социальных се-
тях, — 684 ïîëüçîâàòåëÿ.

5. Новые пользователи, вступившие
в группу в социальных сетях, —
1483 ïîëüçîâàòåëÿ.

6. Увеличение охвата пользователей,
просмотревших записи сообщества
«ВКонтакте» на стене или в разделе
«Новости», — 19 437 ïîëüçîâàòåëåé.

7. Ежедневное количество просмотров
сайта организации — 391 ïðîñ�îòðîâ.



Форм взаимодействия с родителями может
быть огромное количество, но все они ста-
нут рабочими только в том случае, если
обе стороны взаимодействия будут заинте-
ресованы в активном диалоге, если все
участники будут понимать цель диалога
и видеть его результат. И как только дет-
ский лагерь наладит продуктивное взаимо-
действие с родителями, он получит надёж-
ных партнёров в создании единого воспи-
тательного пространства, готовых поде-
литься своими возможностями и стать ак-
тивными проводниками во внутренний мир
ребёнка для его дальнейшего развития. ÍÎ

путёвки для своих детей за полную стои-
мость, а также количественный рост пу-
тёвок за последние пять лет (табл. 2).

8. Количество родителей, принявших участие
в родительском квесте — 775 ÷åëîâåê.

9. Количество просмотров видеорекоменда-
ций родителям — 17 883 ïðîñ�îòðà.

10. Количество родителей, получивших инди-
видуальные консультации психолога-консуль-
танта в день заезда в лагерь — 36 ÷åëîâåê.

11. Количество вожатых и педагогов, при-
нявших участие в психологическом экспресс-
обучении, — 76 ÷åëîâåê.

Для наглядной картины эффективности ра-
боты с родительской аудиторией приведём
статистику, отражающую динамику роста
количества физических лиц, приобретающих

À. Ï. Ôèëèìîíîâ.  Ýôôåêòèâíûé äèàëîã ñîòðóäíè÷åñòâà ëàãåðÿ ñ ðîäèòåëÿìè 

Таблица 2

Äèíàìèêà ðîñòà êîëè÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö â ïðèîáðåòåíèè óñëóãè

Ãîä Êîëè÷åñòâî ïóò¸âîê Êîëè÷åñòâî ïóò¸âîê çà ïîëíóþ Ôèçè÷åñêèå ëèöà
íà ëåòíèå ñìåíû, øò. ñòîèìîñòü (êîììåð÷åñêèå ïóò¸âêè)

2017 854 854 (100 %) 254 (30 %)

2018 951 910 (96 %) 283 (32 %)

2019 1035 899 (87 %) 336 (37 %)

2021 1238 1105 (89 %) 653 (53 %)

2022 1581 1541 (97 %) 1102 (70 %)

Effective Dialogue Of The Camp’s Cooperation With Parents 
Andrey P. Filimonov, Director of the regional children’s health and educational camp “Childhood Island”, Tyumen,

apfil@mail.ru

Abstract: Working with the parent community is one of the significant tasks of realizing the educational potential of any edu-

cational institution, regardless of its status, departmental affiliation and other characteristics. The staff of the children’s camp

“Childhood Island” has been constantly introducing various forms of work with parents for 16 years, which are being modern-

ized and improved over time. All of them are aimed at attracting parents to the joint organization of children’s recreation based

on dialogue and cooperation through mutual understanding and respect. 

Keywords: children’s recreation, “Childhood Island”, camp, parent community, partnership, work with parents, consumer of

services, islander families, parental quest.
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� медицина � госпитальная школа � длительно болеющие дети � доказательная
педагогика � междисциплинарная команда � продуктивная модель

Â 80-е годы прошлого столетия был
создан научно-практический центр
«ДАР» им. Л. С. Выготского Ми-

нистерства образования и науки РФ.
Название центра является акронимом
и складывается из первых букв слов
«диагностика», «адаптация» и «раз-
витие», которые по отдельности и
в составе целого слова раскрывают
предназначение этого научно-

практического центра. В основе его дея-
тельности лежало новаторское понима-
ние необходимости объединить достиже-
ния разных областей знания для того,
чтобы создать наиболее благоприятные
условия для обучения длительно болею-
щих детей. В первую очередь это такие
науки о ребёнке и его развитии, как



водился сеанс интервальной гипокситера-
пии, основанной на применении для дыха-
ния газовой смеси с изменённым содержа-
нием в ней кислорода. Дыхание этой
смесью чередуется с дыханием воздухом
привычного для человека состава. То есть
фактически, находясь в школе, ребёнок
дышал воздухом, который по своему со-
ставу и свойствам максимально был при-
ближен к свежему горному воздуху. Ле-
чебное действие такого воздуха известно
ещё с давних времён, и мы находим мно-
гочисленные примеры его исцеляющего
действия в специальной литературе. Так,
медики XIX века использовали горные
курорты для лечения больных с различны-
ми заболеваниями (туберкулёзом, заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы
и даже депрессией). Естественно, приме-
нение такой современной аппаратуры
в центре «ДАР» давало быстрые и стой-
кие результаты, заключающиеся в повы-
шении адаптационных возможностей орга-
низма ребёнка, страдающего хроническими
заболеваниями, — повышении выносливо-
сти, работоспособности. В настоящее вре-
мя метод интервальной гипокситерапии на-
шёл своё широкое применение для подго-
товки космонавтов, пилотов, спортсменов,
а также при лечении целого ряда заболе-
ваний [1]. 

Проблема развития офтальмопатологии
у детей и роста числа школьников с нару-
шениями зрения (близорукость, спазм ак-
комодации и др.) была тогда, даже несмо-
тря на отсутствие гаджетов и смартфонов,
и остаётся сейчас достаточно острой.
В центре «ДАР» использовалась совре-
менная для своего времени аппаратура для
профилактики нарушения зрения. Так,
во время перемены ребёнок с проблемами
зрения приглашался в отдельный меди-
цинский кабинет, где осуществлялся пнев-
момассаж глаз. Это весьма продуктивная
процедура, которая заключается в том,
что специальные вакуумные очки масса-
жируют глаза ребёнка с окружающими их
тканями, стимулируя тем самым микро-
циркуляцию крови и активируя обменные
процессы глаз и области вокруг них. 

педагогика, психология, физиология, медицина,
дефектология и др. Уже тогда, в конце про-
шлого столетия, было очевидно, что медицина
и физиология должны идти рука об руку
с психолого-педагогическими практиками —
для того чтобы процессы обучения и лечения
длительно болеющего ребёнка стали взаимодо-
полняющими, а не противостояли друг другу. 

Одним из основателей центра «ДАР» и авто-
ром идеи о неразрывной связи педагогики
и медицины в процессе лечения и реабилита-
ции ребёнка является доктор медицинских на-
ук, профессор, заслуженный врач Российской
Федерации, академик Александр Григорьевич
Румянцев. Опережая время, академик
А. Г. Румянцев, представляющий медицину,
и сооснователь центра, заслуженный учитель
России, доктор педагогических наук, академик
Евгений Александрович Ямбург, представля-
ющий образование, активно развивали и про-
двигали в научном обиходе идею о необходи-
мости не только физической, но и социальной
реабилитации ребёнка. В её основе, наряду
с медицинской, лежит образовательная состав-
ляющая: именно через мотивацию к учебной
деятельности и через стремление к достиже-
нию образовательных результатов достигается
максимальный эффект всех медицинских реа-
билитационных мероприятий и процедур. 

Основатели научно-практического центра
«ДАР» осуществляли в нём смелые для сво-
его времени эксперименты в этом направле-
нии: дети со сложными и тяжёлыми диагно-
зами имели возможность, не прерывая учеб-
ный процесс, получать реабилитационное
лечение с использованием самых современ-
ных достижений медицины, включая военную
медицину. Центр располагал высокотехноло-
гичным оборудованием, в том числе собст-
венным энцефалографом, что было редкос-
тью не только для школ, но и для многих
медицинских учреждений того времени. На-
пример, ребёнок с хроническим заболеванием
(к примеру, онкологическим, если это не про-
тивопоказано) во время перемены между уро-
ками заходил в специальную комнату, где
на него надевалась кислородная маска и про-
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Параллельно с этим разрабатывались новые
педагогические методики, позволяющие учиты-
вать индивидуальные особенности физического
и когнитивного развития каждого ребёнка
и выстраивать для него индивидуальный обра-
зовательный маршрут, учитывающий его диаг-
ноз и психофизическое состояние. Другими
словами, выстраивалась мощная междисципли-
нарная система, которая включала в себя
не только новейшие инструменты и методики,
но и сильную команду профессионалов: педиат-
ров, онкологов, педагогов, психологов, дефекто-
логов, реабилитологов и др. Все они понимали,
что успех в общем деле возможен только
при взаимодействии команды специалистов раз-
личных профилей и их совместной целенаправ-
ленной деятельности.

Научные исследования научно-практического
центра «ДАР», инновационные подходы
к обучению длительно болеющих детей, синер-
гический эффект взаимодействия образования
и медицины заложили основы концепции гос-
питальной школы. Первая такая школа была
открыта в Российской детской клинической
больнице (далее — РДКБ), где отделением
гематологии руководил в то время Александр
Григорьевич Румянцев. Госпитальную школу
в РДКБ возглавила заслуженный учитель
России, кандидат педагогических наук Галина
Михайловна Грядунова, которая совместно
с А. Г. Румянцевым и Е. А. Ямбургом занима-
лась разработкой концепции новой школы, на-
бором педагогических кадров, обучением пер-
сонала. В течение многих лет школа под руко-
водством Г. М. Грядуновой демонстрировала
устойчивые положительные результаты, в оче-
редной раз доказав эффективность выбранного
междисциплинарного подхода. 

Таким образом, ниточки от научно-практичес-
кого центра «ДАР» и первой госпитальной
школы в РДКБ потянулись уже к сегодняшне-
му дню, к Проекту госпитальных школ России
«УчимЗнаем» (руководитель проекта, профес-
сор Сергей Витальевич Шариков) и от него —
к тому, что называется доказательная педагоги-
ка, по аналогии с доказательной медициной, где
есть строгие протоколы, которые нужно соблю-
дать для достижения результата, вне зависимос-
ти от личных талантов того или иного врача.
Доказательная педагогика, как и доказательная
медицина, базируется на результатах смелых

экспериментов и ставит своей целью при-
менение наилучших педагогических прак-
тик и внедрение образовательных реше-
ний, основанных на научном методе.
Именно такой подход был заложен в ос-
нову деятельности научно-практического
центра «ДАР» и имеет большое значе-
ние не только для обучения детей с он-
кологическими диагнозами, но и для дру-
гой, более широкой, категории школьни-
ков — с иными нозологиями, получаю-
щих образование в стенах больниц. 

Школьников с отклонениями в физичес-
ком и умственном развитии становится
всё больше. Каждое новое поколение
слабее и болезненнее предыдущего [2].
Статистика Минздрава подтверждает
данные выводы [3, 4]. Поэтому необхо-
димо пересмотреть требования к педагогу
и к системе образования, поскольку хо-
роший педагог — это тот, который соот-
ветствует своему времени, который гибко
и чутко реагирует на изменения и вызо-
вы окружающей действительности [5].
В связи с этим в профессиональном
стандарте учителя нашла отражение со-
вершенно новая идея о том, что любой
учитель-предметник (будь то историк,
физик, биолог), независимо от предмет-
ной области, в которой он работает, обя-
зан знать основы дефектологии, психоло-
гии, психиатрии. Не потому, что это на-
вязано сверху, а потому, что отвечает
требованиям времени. И именно в русле
этого профессионального стандарта в на-
стоящее время работают тьюторы и педа-
гоги госпитальных школ проекта
«УчимЗнаем», осуществляется подготовка
педагогических кадров для госпитальной
школы [6]. 

Основные идеи научно-практического
центра «ДАР» получили своё дальней-
шее развитие на площадках федерально-
го Проекта госпитальных школ России
«УчимЗнаем», наглядно продемонстри-
ровав, что симбиоз медицины, педагоги-
ки, психологии и других наук о челове-
ке, нацеленный на повышение качества
жизни и достижение образовательных



уже 40 лет. Сегодня эта модель, реализуе-
мая в Проекте госпитальных школ России
«УчимЗнаем», не имеет аналогов в мире,
так как в нашей стране удалось придать
сети госпитальных школ вид устойчивой
продуктивной модели, поддержанной на го-
сударственном уровне. ÍÎ

результатов всех без исключения школьников,
независимо от состояния здоровья, должен
определять современную образовательную по-
литику.

В заключение отметим: возраст российской
модели госпитальной педагогики насчитывает
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ÑÐÅÄ

Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå�û ðåçóëüòàòû èññëå�îâà�èÿ, ïîñâÿù¸��îãî ðàçðàáîòêå
è ïðè�å�å�èþ êî�ïëåêñà ñðå�ñòâ îáó÷å�èÿ õè�èè �ëèòåëü�î áîëåþùèõ øêîëü�èêîâ
â óñëîâèÿõ �å�èöè�ñêîãî ñòàöèî�àðà.

� комплекс средств обучения � длительно болеющие учащиеся � тетрадь-
учебник � презентации-тренажёры � обучение в госпитальной школе 

Ïо данным статистики, ежегодно
в России около 250 тыс. детей
находится на длительном лечении

в медицинских стационарах. Это де-
ти с гематологическими и онкологи-
ческими патологиями, длительно те-
кущими инфекционными процессами,
последствиями тяжёлых травм. Обу-
чение таких детей рассматривается
врачами как вспомогательный меха-
низм их излечения.

Для школьников, находящихся
на длительном лечении в медицин-
ском стационаре, характерны повы-
шенная утомляемость и низкая рабо-
тоспособность, возможна высокая
психологическая уязвимость в ситуа-
ции стресса. У них, как правило,
имеются накопившиеся учебные про-
блемы, связанные с пропусками за-
нятий вследствие лечения. 

Особенности учеников, а также спе-
цифику условий обучения в меди-
цинском стационаре необходимо 

учитывать педагогу госпитальной школы.
Перед ним встаёт задача: принимая
во внимание физическое состояние
и имеющиеся учебные проблемы каждо-
го ученика, организовать построение его
индивидуальной траектории изучения
предмета, используя при этом методы
и приёмы, побуждающие школьника
к активной учебной деятельности.

Однако вопросам обучения химии дли-
тельно болеющих учащихся в условиях
медицинского стационара в методичес-
кой литературе уделено мало внимания.

Использование традиционных средств ин-
дивидуализации обучения, предполагаю-
щих большую самостоятельную работу
ученика, вызывает переутомление длитель-
но болеющего школьника. Возникает не-
обходимость разработки средств индиви-
дуализации обучения, позволяющих учи-
тывать физические возможности и учеб-
ные запросы ученика госпитальной школы.



Главной частью комплекса является тет-
радь-учебник — средство обучения, инди-
видуализированное для каждого ученика.
Оно создаётся совместно с учащимися
и применяется для организации его посиль-
ной познавательной деятельности по изуче-
нию программного материала с частичным
восполнением имеющихся пробелов. 

В отличие от тетради с печатной основой,
тетрадь-учебник: 
� может быть использована в условиях
больницы при работе по программе любо-
го автора, так как не «привязана» к опре-
делённому учебнику;
� даёт возможность легко менять после-
довательность изучения материала для
каждого ученика, поскольку не сброшюро-
вана в виде единого пособия, а составля-
ется из разных компонентов для решения
определённых учебных проблем конкрет-
ного школьника.

Состав тетради-учебника для учащихся
8–9-х классов:
� Периодическая система химических
элементов и таблица растворимости (необ-
ходимый компонент для всех тетрадей-
учебников); 
� опорные схемы, картотека определения,
отдельные образцы выполнения заданий
дают возможность снабдить ученика крат-
кой теоретической информацией для вос-
полнения имеющихся пробелов в его зна-
ниях и умениях; применение этих учебных
материалов позволяет решить проблему
отсутствия у школьника учебника; 
� бланки конспектов с неполной информа-
цией [4], их применение помогает эконо-
мить силы длительно болеющего учащегося
в процессе обучения, одновременно вовле-
кая его в посильную учебную деятельность
по изучению программного материала.

Бланки конспектов с неполной информаци-
ей соответствуют темам уроков химии
по сокращённому планированию, рассчи-
танному на 34 урока в учебный год.
На одном листе А4 представлен материал,
как правило, одного урока: опорная инфор-
мация, образцы выполнения основных

Соблюдение принципов здоровьесбережения
при обучении школьников, нуждающихся
в длительном лечении, ставит перед педаго-
гом задачу применения простых в использо-
вании средств, которые соответствуют требо-
ваниям лечебно-охранительного режима ме-
дицинского учреждения. Однако не все сред-
ства обучения, применяемые в массовой шко-
ле, удовлетворяют данным условиям.

Согласно психолого-педагогическим исследо-
ваниям С. Г. Шаповаленко [1], Т. С. Наза-
ровой [2], С. А. Герус [3], обучение школь-
ников происходит более успешно при приме-
нении комплексов средств обучения, так как
при этом оказываются задействованы разные
каналы восприятия.

Таким образом, была установлена необходи-
мость разработки комплекса средств обуче-
ния химии, с помощью которых можно во-
влекать в посильную познавательную дея-
тельность учащихся в медицинском стациона-
ре, учитывая их физические возможности,
имеющиеся учебные проблемы и познава-
тельные запросы.

В 2012–2019 годах было проведено иссле-
дование, в процессе которого выявлены тре-
бования к разработке комплекса средств обу-
чения химии для госпитальной школы:
� соответствие компонентов комплекса тре-
бованиям санитарно-гигиенического режима
медицинского стационара;
� наличие раздаточного материала, который
останется у ученика в качестве опорного,
и пособий, которые после обработки дезин-
фицирующими средствами могут быть приме-
нены многократно;
� взаимозаменяемость средств обучения для
решения одной дидактической задачи;
� наличие средств обучения для организации
устной работы на уроке химии;
� компактность.

На основе этих требований был обоснован
и разработан комплекс средств обучения хи-
мии длительно болеющих школьников 8–9-х
классов в условиях медицинского стационара.
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видов заданий и минимальный набор разно-
уровневых упражнений для закрепления по теме
урока. Пример бланка конспекта приведён
на рисунке 1.

Такой состав бланка конспекта с неполной ин-
формацией позволяет: 
� вовлечь длительно болеющего ребёнка в ак-
тивную познавательную деятельность по изуче-
нию нового материала и формированию уме-
ний, минимизируя его письменную работу для
предупреждения утомления; 
� помочь школьнику составить краткий кон-
спект рассмотренной темы, которым он
в дальнейшем сможет воспользоваться как
опорным материалом при повторении темы
и выполнении заданий.

В зависимости от тех методических задач, кото-
рые нужно решить при работе с конкретным
учеником (восполнение пробела в знаниях, до-
полнительное закрепление по изучаемой теме,
углубление знаний и умений по определённому
вопросу темы при желании учащегося), в от-

дельные файлы тетради-учебника помеща-
ются необходимый опорный материал или
выполненные данным школьником допол-
нительные задания. 

По завершении обучения в госпитальной
школе у каждого учащегося одного клас-
са будет сформирована своя собственная
тетрадь-учебник, в которой отразится тот
образовательный маршрут, который был
«пройден» именно этим учеником.

Изучение вопроса использования тетради-
учебника во время учёбы в госпитальной
школе и в школе по месту жительства
после выписки ученика показало её высо-
кую востребованность. Это подтверждает-
ся результатами анонимного анкетирова-
ния учащихся перед выпиской, а также
в период от шести месяцев до двух и бо-
лее лет после завершения лечения. Боль-
шинство опрошенных учеников отмечают

Ðèñ. 1. Ïðè�åð áëà�êà êî�ñïåêòà ïî òå�å «Âàëå�ò�îñòü. Íî�å�êëàòóðà áè�àð�ûõ ñîå�è�å�èé»



тельно болеющих учащихся вследствие
трудностей с запоминанием, как правило
обусловленных воздействием лекарствен-
ных препаратов.

С помощью анимации в презентации-трена-
жёре ученик может увидеть последователь-
ность действий при выполнении отдельных
видов заданий, а с помощью гиперссылок
получить справочную информацию, которая
ему может понадобиться для решения.

Возможность многократного просмотра
подробного решения различных примеров
помогает ученику понять и запомнить ал-
горитм выполнения заданий. Помимо это-
го, меняется отношение учащегося к своим
ошибкам: увидев при самопроверке,
на каком этапе рассуждений он их допус-
тил, ученик заново осмысливает задание.
В результате ошибка становится для него
началом приобретения опыта познания,
а не отражением его неудач.

Данные презентации-тренажёры также
востребованы для объяснения выполнения
таких заданий учащимся, которые могут
работать только лёжа. В этом случае ани-
мированный разбор примеров в тренажёре
позволяет учителю объяснить тему без ис-
пользования учебной доски, что актуально
при проведении уроков в палате.

В состав комплекса входят также тема-
тические картотеки для организации
устной работы на уроке химии.

Применение данного дидактического ма-
териала позволяет решать задачу преду-
преждения утомления учеников с помо-
щью перевода некоторых видов письмен-
ных упражнений в устные, а также орга-
низовывать деятельностный подход
при обучении школьников, которые
по состоянию здоровья не могут выпол-
нять письменную работу. При изучении
школьниками свойств конкретных веществ
соответствующий комплект ламинирован-
ных карточек заменяет тестовые задания
на верность суждений и установление со-
ответствия. 

удобство использования данного средства обу-
чения, доступность формы изложения учебного
материала, компактность и лёгкость поиска не-
обходимой информации в нём. 

Высокая оценка уровня удовлетворённости
школьников от работы с тетрадью-учебни-
ком, её применение при продолжении учёбы
в своей школе после выписки свидетельству-
ют о том, что основные функции (информа-
ционную, адаптивную и компенсаторную)
данное средство обучения выполняет.

Учитывать изменения самочувствия ученика
во время урока, а также мотивировать школь-
ника к учебной деятельности помогают средст-
ва организации устной работы на уроках хи-
мии, среди которых дидактический материал
на магнитной основе, картотеки для устной ра-
боты, презентации-тренажёры, видеоматериалы. 

Применение дидактических материалов
на магнитной основе позволяет внести
в процесс обучения элементы занимательнос-
ти и игры, что создаёт положительный эмо-
циональный настрой, активизирует внимание
и интерес школьников.

Использование этих материалов даёт воз-
можность: 
1) предупреждать утомление ученика с помо-
щью перевода части письменных заданий для
закрепления в устные, при этом оказываются
задействованы разные каналы восприятия,
что помогает ученику запомнить изученное,
создаёт ситуацию успеха;
2) надёжная фиксация в любом положении
позволяет организовывать активную учебную
деятельность школьников, которые могут за-
ниматься только лёжа.

Помимо рассмотренных компонентов, в со-
ставе комплекса целесообразны презента-
ции-тренажёры [5]. Они помогают сформи-
ровать и закрепить у школьников умения
выполнять задания, требующие осуществле-
ния нескольких действий в определённой по-
следовательности. Выполнение подобных за-
даний вызывает особые сложности у дли-
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Сделать интересным для учащихся процесс за-
крепления знаний, а также формировать у них
навык самооценки поможет применение друго-
го компонента комплекса — разнообразных
интерактивных упражнений, созданных
с помощью сервиса LearningApps.org.

Возможность для ученика мгновенно получить
обратную связь, увидеть и самому исправить
допущенные ошибки, достигнуть желаемого ре-
зультата, помогает создать ситуацию успеха,
мотивировать длительно болеющего ребёнка
на учёбу. При этом ученик непроизвольно за-
поминает наиболее важную учебную информа-
цию. Это средство обучения особенно востре-
бовано при обучении школьников, которые мо-
гут учиться только лёжа.

В ходе исследования было установлено, что
для осуществления объективного бесстрессово-
го оценивания текущих знаний школьников це-
лесообразно применение Google Forms, что
позволяет предоставить ученику мгновенную
обратную связь и возможность самостоятель-
ной коррекции ошибок до достижения желае-
мого результата.

Применение данного средства обучения в гос-
питальной школе помогает учащемуся увидеть
и закрепить те вопросы темы, которые усвое-
ны им недостаточно, а также изменить своё
отношение к ошибке — рассматривать её как
повод ещё раз обратиться к изучаемой теме. 

В процессе выполнения подобного домашнего
задания ученик самоорганизуется для осуществ-
ления познавательного усилия. В результате раз-

виваются его способности переосмысливать
свою деятельность (рефлексия) и преодо-
левать трудности в процессе познания. 

Кроме перечисленных средств обучения,
в комплекс должны входить такие традици-
онные средства наглядности, как видеома-
териалы (подобранные по темам комплек-
ты видеоопытов, анимаций и фрагментов
видеофильмов), а также средства текущего
контроля на бумажной основе (картотеки
упражнений и контрольные работы).

Для реализации здоровьесберегающего
подхода при построении индивидуальной
образовательной траектории учеников, на-
ходящихся на длительном лечении, исполь-
зуются все компоненты комплекса на раз-
ных этапах обучения на уроке (рис. 2).
Учитель выбирает определённое средство
в зависимости от самочувствия учащегося
и необходимости решать его учебные про-
блемы в данный момент урока. 

Совместное применение рассмотренных
выше средств обучения химии школьни-
ков, нуждающихся в длительном лече-
нии, позволяет учесть их особенности
и специфику образовательной среды
в медицинском стационаре.

Анализ результатов анонимного опроса
учеников в начале обучения и перед
выпиской показал увеличение числа
школьников, выбирающих упражнения

 

 

 

   

 

  

 

Ðèñ. 2. Ïðè�å�å�èå êî�ïî�å�òîâ êî�ïëåêñà ñðå�ñòâ, îáåñïå÷èâàþùèõ îáó÷å�èå õè�èè â óñëîâèÿõ

�å�èöè�ñêîãî ñòàöèî�àðà, �à ðàç�ûõ ýòàïàõ óðîêà



изучать химию в условиях медицинского
стационара не сложнее, чем в обычной
школе. Следовательно, предлагаемый
комплекс средств обучения химии выпол-
няет свою адаптивную (учёт особеннос-
тей и возможностей учащихся, нуждаю-
щихся в длительном лечении), компенса-
торную (достижение целей обучения
с наименьшими затратами сил и времени
учеников) и здоровьесберегающую функ-
ции. ÍÎ

с возможностью самопроверки в качестве
домашнего задания, предпочитающих само-
стоятельно работать над своими ошибками
для улучшения результата, положительно
оценивающих своё отношение к предмету
«Химия»; причиной этого многие учащиеся
считают понимание изучаемого и появление
интереса к нему. 

Результаты анонимного опроса школьников
показали: большинство из них полагает, что

À. Â. Äçåíèñ.  Ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ íà óðîêå õèìèè â ãîñïèòàëüíîé øêîëå
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ÏÐÎ

Â ñòàòüå àâòîðû ðàññ�àòðèâàþò ïðîáëå�ó ïðîôåññèî�àëü�îé à�àïòàöèè è îáó÷å�èÿ
ðî�èòåëåé �åòåé, îêàçàâøèõñÿ â òðó��ûõ æèç�å��ûõ ñèòóàöèÿõ; ïðå�ñòàâëå�à
è��îâàöèî��àÿ ïðàêòèêà ïðîôåññèî�àëü�îé ïåðåïî�ãîòîâêè ðî�èòåëåé �ëèòåëü�î
áîëåþùèõ �åòåé; îïèñûâàþòñÿ îñîáå��îñòè ïðîãðà�� è îðãà�èçàöèè
îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà îáó÷å�èÿ ðî�èòåëåé �à��îé êàòåãîðèè �åòåé â óñëîâèÿõ
�å�èöè�ñêèõ ó÷ðåæ�å�èé.

� профессиональная переподготовка родителей � тьюторское сопровождение
длительно болеющих детей � обучение родителей в условиях медицинского
учреждения

Â настоящее время проблемы, связан-
ные с обучением и воспитанием де-
тей, находящихся на длительном

лечении в медицинских учреждениях,
а также с подготовкой педагогов, яв-
ляются актуальными для современной
педагогической науки. 

При этом не менее важным остаётся
вопрос оказания профессиональной 

помощи родителям данной категории де-
тей, так как они по ряду причин не мо-
гут продолжать свою прежнюю профес-
сиональную деятельность (необходимость
постоянного присутствия рядом с ребён-
ком, социальные проблемы и т. д). От-
метим, что, как правило, это молодые
мамы и папы, полные сил, имеющие



В 2015 году Московский городской педа-
гогический университет впервые предло-
жил дополнительные профессиональные
программы для родителей и педагогов
госпитальных школ. Среди них — про-
грамма повышения квалификации педаго-
гов и родителей длительно болеющих де-
тей, которые имели педагогическое обра-
зование, «Индивидуальное сопровождение
обучающихся в образовательном процессе
общего образования», объёмом 72 часа.
Данная программа направлена на разви-
тие профессиональных компетенций в об-
ласти организации индивидуального со-
провождения образовательной деятельнос-
ти учащихся в условиях медицинского
стационара. Кроме того, для родителей
предлагалась дополнительная общеразви-
вающая программа «Психологическая
поддержка ребёнка, находящегося на дли-
тельном лечении в медицинских учрежде-
ниях, в процессе обучения», объёмом
50 часов. Были организованы интерак-
тивные лекции, семинары, практические
занятия, тренинги: «Жизненная навигация
семьи особого ребёнка: учимся ставить
и реализовывать цели»; «Образователь-
ное пространство особого ребёнка: учимся
ориентировать и выстраивать»; «Особен-
ности развития детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)»;
«Оценка родителями возможностей обу-
чения ребёнка с ОВЗ»; «Правовое ори-
ентирование родителей особого ребёнка»;
«Родители особого ребёнка: преодоление
переживаний»; «Семья особого ребёнка
в обществе: барьеры и их преодоление»;
«Семья особого ребёнка: гармоничные
и устойчивые отношения» [1].

Кроме того, была разработана и реализо-
вана программа профессиональной пере-
подготовки «Тьютор», направленная
на формирование профессиональных ком-
петенций в области тьюторского сопро-
вождения длительно и тяжело болеющих
детей. 

При разработке программы, отборе содер-
жания и технологий профессиональной пе-
реподготовки педагогов и родителей дли-

хорошее образование и здоровые амбиции для
собственной самореализации, готовность ока-
зать помощь ребёнку на этапе выздоровления
и адаптации к изменившимся жизненным ус-
ловиям.

В зарубежной и отечественной педагогике
накоплен определённый опыт по сопровожде-
нию детей, длительное время находящихся
в стационарах, отсутствует практика привле-
чения родителей к сопровождению детей как
полноправных участников образовательного
процесса. Заметим, что в отдельных странах
разработаны и реализуются различные про-
граммы подготовки педагогов, однако
не встречались практики обучения родителей
и опыт совместного обучения педагогов и ро-
дителей длительно болеющих детей. А это,
на наш взгляд, представляется важным
с точки зрения лучшего понимания дефици-
тов как родителей, так и детей, а также сов-
местного создания развивающей и поддержи-
вающей среды для каждого ребёнка. 

Идея создания среды совместного обучения
педагогов, работающих в госпитальных шко-
лах, и родителей детей, находящихся на дли-
тельном лечении, принадлежит руководителям
проекта «УчимЗнаем», педагогам госпиталь-
ной школы Национального медицинского ис-
следовательского центра детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рога-
чёва и Российской детской клинической
больницы. Это позволило создать площадку
для обмена опытом работы, постановки
и совместного обсуждения актуальных про-
блем коммуникации и обучения разных кате-
горий длительно болеющих детей. При непо-
средственном участии специалистов проекта
«УчимЗнаем» седьмой год реализуется про-
ект по разработке моделей и программ обуче-
ния педагогов и родителей детей, находящих-
ся на длительном лечении в условиях меди-
цинского учреждения, что позволяет исследо-
вать их образовательные запросы, потребнос-
ти педагогов госпитальных школ и родителей
данной категории детей, находить эффектив-
ные для них модели обучения и профессио-
нальной поддержки в трудных условиях. 

Î. À. Èâàíîâà, Ì. Ì. Øàëàøîâà.  Ïðîôåññèîíàëüíàÿ àäàïòàöèÿ è îáó÷åíèå ðîäèòåëåé

äëèòåëüíî áîëåþùèõ äåòåé
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тельно болеющих детей, а также учитывая
специфику условий медицинского учреждения
и особой категории учащихся, необходимость
смены профессиональной траектории родителей
(новая квалификация), привычная жизнедея-
тельность которых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоятельств, происхо-
дило переосмысление практики подготовки
тьюторов. 

При подготовке программы преподаватели
МГПУ обратили внимание на необходимость
изучения образовательных потребностей, про-
блем, с которыми сталкиваются педагоги и ро-
дители при взаимодействии с детьми при орга-
низации процесса обучения в условиях меди-
цинского учреждения. В ходе исследования
были использованы различные методы: опрос,
анкетирование, интервью, наблюдение, рефлек-
сия, обобщение результатов исследования.

Результаты проведённого анкетирования по-
казали, что более 95 % (% от числа опро-
шенных) родителей испытывали потребности
в изучении психологических особенностей тя-
жело болеющих детей, особенностей их эмо-

ционально-волевой, когнитивной и ком-
муникативной сфер, а также в создании
оптимальных условий для взаимодейст-
вия и обучения тяжело болеющих де-
тей. Родители отмечали проблемы
во взаимодействии с ребёнком в стрес-
совой ситуации (53 %); в организации
коммуникации с ребёнком (35 %);
в помощи ребёнку в борьбе со страхом
перед неизвестностью и болезнью
(30 %); в помощи ребёнку, имеющему
трудности в обучении (35 %). Родите-
лей волновали проблемы адаптации де-
тей к новым обстоятельствам (30 %),
психологической поддержки и эмпатии
(26 %), преодоления стресса в разре-
шении конфликтов между партнёрами
в семейных отношениях (44 %); под-
ходы к выстраиванию взаимоотношений
между болеющим ребёнком и другими
детьми (членами) в семье (50 %); по-
мощи ребёнку в адаптации среди свер-
стников за пределами больницы
(37 %). 
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Ðèñ. 1. Ïðîáëå��ûå âîïðîñû, îáîç�à÷å��ûå ðî�èòåëÿ�è �ëèòåëü�î áîëåþùèõ �åòåé

Ïîìîùü ðåá¸íêó â àäàïòàöèè 
ñðåäè ñâåðñòíèêîâ çà ïðåäåëàìè øêîëû

Âûñòðàèâàíèå âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó áîëåþùèì
ðåá¸íêîì è äðóãèìè äåòüìè (÷ëåíàìè) â ñåìüå

Ïðåîäîëåíèå ñòðåññà â ðàçðåøåíèè êîíôëèêòîâ ìåæäó
ïàðòí¸ðàìè â ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ

Âîïðîñû ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè è ýìïàòèè

Àäàïòàöèÿ äåòåé ê íîâûì îáñòîÿòåëüñòâàì

Ïîìîùü ðåá¸íêó, èìåþùåìó òðóäíîñòè â îáó÷åíèè
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Ïîìîùü ðåá¸íêó â áîðüáå ñî ñòðàõîì
ïåðåä íåèçâåñòíîñòüþ è áîëåçíüþ 

Îðãàíèçàöèÿ êîììóíèêàöèè ñ ðåá¸íêîì

Âçàèìîäåéñòâèå ñ ðåá¸íêîì â ñòðåññîâîé ñèòóàöèè 



(http://onkobook.ru/), портал «Так здо-
рово» (http://www.takzdorovo.ru/), мо-
бильное приложение Всемирной организа-
ции здравоохранения «Дети в стациона-
ре»).

В 2020–2021 учебном году реализовыва-
лась программа профессиональной пере-
подготовки «Тьюторское сопровождение
воспитания и социализации детей, находя-
щихся на длительном лечении с использо-
ванием ресурсов городской среды», где
педагоги и родители освоили технологию
разработки индивидуальных образователь-
ных программ и маршрутов воспитания
и социализации детей с учётом их запро-
сов, интересов, используя ресурсы город-
ской среды в организации образователь-
ных путешествий, экскурсий, проектов,
исследований.

Особенностью программ профессиональ-
ной подготовки является их модульность,
что позволяет слушателям формировать
собственную траекторию освоения образо-
вательной программы, конструируя обра-
зовательный маршрут из обязательных
к изучению тем и отдельных вариативных
образовательных модулей. 

Обучение по вышеперечисленным про-
граммам проводится с использованием
дистанционных образовательных техноло-
гий, включая систему дистанционного обу-
чения на платформе MOODLE и сетевой
образовательный портал http://uchimz-
naem.ru/ (УчимЗнаем), на которых раз-
мещались учебно-методические и образо-
вательные материалы. Родители имеют
возможность осваивать программы в сво-
ём индивидуальном темпе в удобное для
обучения время.

Кроме этого, в программы профессио-
нальной переподготовки включена ста-
жировка, в ходе которой слушатели раз-
рабатывают индивидуальные образова-
тельные маршруты детей. Родители при-
обретают первый педагогический опыт,
включаясь в разработку индивидуального
образовательного маршрута и определение

Не менее сложными для данной категории
родителей являлись вопросы: «Как жить
дальше, вне больницы?» (53 %); «Каковы
перспективы дальнейшего развития длительно
болеющего ребёнка?» (60 %). Ответы
на эти вопросы повлияли на отбор содержа-
ния и тематики практикумов, тренингов
в процессе обучения. И только после выяв-
ления образовательных потребностей педаго-
гов и родителей, а также на основе проекта
профессионального стандарта тьютора была
разработана программа профессиональной пе-
реподготовки. 

Каждый год программы профессиональной
переподготовки и обучения педагогов и роди-
телей детей, находящихся на длительном ле-
чении, совершенствуются, перерабатываются
с учётом изменений, происходящих в обще-
стве и системе образования. 

Например, в 2018–2019 учебном году
преподаватели МГПУ разработали и апро-
бировали интегрированную программу фор-
мального и неформального дополнительного
образования родителей детей, находящихся
на длительном лечении, «Тьюторское сопро-
вождение длительно болеющих детей».
Целью программы стало формирование
у слушателей профессиональных компетен-
ций, обеспечивающих выполнение нового
вида профессиональной деятельности по пе-
дагогическому сопровождению реализации
индивидуальных образовательных маршру-
тов и проектов учащихся, в том числе дли-
тельно и тяжело болеющих. 

Данная программа рассматривала возмож-
ность использования ресурсов не только
формального (самого процесса обучения), но
и неформального образования, использования
интернет-пространства для подготовки тью-
торов. Интернет-технологии, социальные сер-
висы, позволяющие организовывать совмест-
ную коллективную работу с разными ресур-
сами, стали играть всё бо`льшую роль в ком-
муникациях медицинских работников, паци-
ентов, родителей и педагогических работни-
ков (открытая группа «Книга в помощь»
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объёма ежедневной нагрузки для ребёнка
в соответствии с рекомендациями врача,
в зависимости от длительности нахождения
ребёнка в стационаре, его уровня знаний, по-
требностей и интересов, состояния здоровья
и самочувствия. 

Программы реализуются преподавателями
университета совместно с педагогами обособ-
ленного структурного подразделения Центра
образования № 109 г. Москвы, волонтёрами
и активистами благотворительных фондов
и некоммерческих организаций, работающих
с длительно болеющими детьми и их родите-
лями. 

В процессе апробации программ происходят
изменения не только в содержании, но и в вы-
боре наиболее эффективных форм и техноло-
гий обучения. Практика показала, что про-
граммы должны реализовываться в очно-заоч-
ном формате с дистанционной поддержкой, так
как родители не всегда могут очно присутство-
вать на занятиях из-за плохого самочувствия
ребёнка. В этой связи имеется необходимость
в организации видеозаписи занятий, чтобы ро-
дитель, просмотрев их, мог освоить содержа-
ние занятий. 

После успешного освоения программы роди-
тели получают диплом о профессиональной
переподготовке, дающий им право заниматься
профессиональной деятельностью — тьютор-
ским сопровождением длительно болеющих
детей. Это позволило родителям трудоустро-
иться по полученной специальности «тьютор»
и оказывать квалифицированную психолого-
педагогическую помощь своему ребёнку
и другим детям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации.

С 2015 по 2020 годы по программам профес-
сиональной переподготовки, реализуемым
МГПУ, прошли обучение более 700 педагогов
и родителей длительно болеющих детей, и вос-
требованность данных программ возрастает. 

Проведённое исследование позволяет
сделать следующее заключение.

Родители длительно болеющих детей
нуждаются в освоении технологий ока-
зания своевременной психолого-педаго-
гической помощи по сопровождению
своего ребёнка, его социализации.
При этом важно обратить внимание
на самого родителя, оказавшегося в не-
простой жизненной ситуации, оказывая
ему помощь и поддержку, предоставляя
возможности для смены профессиональ-
ной траектории с целью последующего
трудоустройства.

Программы дополнительного профессио-
нального образования, интегрирующие
возможности и ресурсы формального
и неформального обучения, оказались
более продуктивными. Учебные модули,
входящие в формальную часть програм-
мы переподготовки, дополнялись лучши-
ми инициативными практиками по рабо-
те с длительно болеющими детьми.
Предоставлялся доступ к ресурсам от-
крытого неформального образования,
позволяющим дополнять, расширять
возможности для самостоятельного изу-
чения, выбора, тем самым формируя ин-
дивидуальную траекторию обучения
каждого слушателя. 

На наш взгляд, важно обратить внима-
ние на создание на сетевой основе ре-
сурса постпрограммного сопровождения
и поддержки родителей тяжело и дли-
тельно болеющих детей, прошедших
обучение по данным программам , в том
числе и с целью расширения и совер-
шенствования технологий обучения
и программ профессиональной перепод-
готовки для родителей и педагогов гос-
питальных школ. ÍÎ
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Ïåðå�å�û, ïðîèñõî�ÿùèå â ñîâðå�å��î� îáðàçîâà�èè, ñïîñîáñòâóþò èç�å�å�èÿ�
è â �î�àø�åé ó÷åá�îé ðàáîòå, ÿâëÿþùåéñÿ �åîòúå�ëå�îé ÷àñòüþ ïðîöåññà
îáó÷å�èÿ. Ðåçóëüòàòû �àó÷�ûõ èññëå�îâà�èé ñâè�åòåëüñòâóþò î ç�à÷èòåëü�î�
ïðåâûøå�èè ïðî�îëæèòåëü�îñòè âûïîë�å�èÿ �î�àø�åé ðàáîòû ñîâðå�å��ûõ
øêîëü�èêîâ. Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè ÷ðåç�åð�îãî óòî�ëå�èÿ ó÷àùèõñÿ �åîáõî�è�à
îöå�êà ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæå�èÿ �åë �ëÿ �àëü�åéøåãî îáîñ�îâà�èÿ ôèçèîëîãî-
ãèãèå�è÷åñêèõ òðåáîâà�èé ê ñî�åðæà�èþ, îáú¸�ó è îðãà�èçàöèè �î�àø�åé ó÷åá�îé
ðàáîòû ñ ó÷¸òî� âûçîâîâ âðå�å�è.

� домашняя учебная работа � школьники � утомление � профилактика



домашней учебной работы необходимо
оценить её организацию в современных
условиях, в первую очередь учитывая
мнения педагогов, что и явилось целью
данной статьи. 

Было проведено медико-социологическое
исследование 265 педагогов общеобразо-
вательных организаций с использованием
специально разработанной анкеты. Пред-
лагаемые педагогам вопросы касались
подходов к подготовке и организации до-
машней учебной работы школьников, её
содержанию; соответствия индивидуаль-
ным возможностям учащихся; путей опти-
мизации данного вида деятельности и т. п.
Для установления степени соответствия
вопросов изучаемой теме была проведена
экспертная валидизация разработанных
анкет, подтверждена их надёжность.

Для определения степени взаимосвязи вы-
явленных в ходе анкетирования различных
переменных, характеризующих организа-
цию домашней учебной работы, был при-
менён многомерный факторный анализ.
Его результатом является получение но-
вых интегральных показателей — факто-
ров, число которых значительно меньше
изучаемых переменных, поскольку послед-
ние классифицируются на основе структу-
ры взаимосвязей между ними. Это позво-
ляет вычленить наиболее важные разделы
изучаемого вопроса. 

Кроме того, результаты опроса педагогов
представили в процентных долях с указа-
нием границ 95 % доверительного интер-
вала (95 % ДИ), рассчитанного по мето-
ду Уилсона.

В результате проведённого факторного
анализа выделили семь значимых факто-
ров, объясняющих различные аспекты со-
вершенствования организации домашней
учебной работы с целью профилактики
утомления и риска возникновения пере-
утомления детей и подростков. Вклад
факторов и, соответственно, их значи-
мость характеризуются величиной диспер-
сии (величиной разброса значений пере-

Ïроцессы цифровизации общества, конку-
ренция на рынке труда приводят к по-
вышению требований к школьному об-

разованию. Объём знаний, который нужно
усвоить ученику, непрерывно растёт. Наблю-
дается увеличение как объёма учебной на-
грузки в школе, так и домашних заданий.
Это обуславливает перегрузку школьников,
нарушение режима дня: сокращение времени
прогулок, ночного сна, увеличение экранного
времени и возникновение различных жалоб
на нарушение здоровья, что беспокоит вра-
чей, педагогов и родителей [1–5].

В проблеме оптимизации учебной домашней
работы как части процесса образования тесно
переплетены две составляющих: педагогичес-
кая, имеющая отношение к её дидактическо-
му сопровождению, и физиолого-гигиеничес-
кая, связанная с созданием безопасных для
здоровья учащихся условий и организацией
занятий. 

Гигиеническое нормирование данного вида
учебной деятельности школьника представле-
но в действующем санитарном законодатель-
стве (как и в предыдущих) максимальной
продолжительностью её выполнения (в целом
по всем предметам) [6]. Как показывает
опыт, при определении объёма домашних за-
даний педагогам сложно реально оценить
возможность его реализации детьми в рамках
выделяемого времени. Наряду с этим пере-
мены, происходящие в современном образо-
вании (активная цифровизация, метапредмет-
ность и т. д.), способствуют преобразованиям
и в домашней учебной работе, что актуали-
зирует обращение к вопросу её физиолого-
гигиенической оптимизации. 

В современной научной литературе дидакти-
ческим вопросам организации домашней
учебной работы посвящён целый ряд педаго-
гических ислледований; вопросам гигиеничес-
кой оптимизации условий и организации дан-
ного вида учебной деятельности уделяется
недостаточно внимания [7–9]. 

Для обоснования гигиенических рекоменда-
ций по оптимизации процесса выполнения
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менных). Общая дисперсия полученных факто-
ров составила 71,2 %. Методом логической
интерпретации определили значение выявлен-
ных факторов.

Первый фактор связан с рациональной органи-
зацией процесса выполнения домашней учеб-
ной работы (соблюдение режима труда и от-
дыха, баланс контроля и самостоятельности,
адекватность подготовки школьника к выпол-
нению задания, мотивированность и т. д.)
и особенно с использованием электронных
средств обучения при её выполнении, что
должно способствовать снижению временных
затрат, повышению заинтересованности школь-
ника и несущественно увеличивать его еже-
дневное экранное время (коэффициенты корре-
ляции — 0,52–0,54). Вклад этого фактора
в общую дисперсию наибольший — 13,5 %,
что говорит о его значимости в исследуемой
проблеме.

Второй фактор (12,8 % общей дисперсии) от-
ражает рациональное распределение педагогом
объёма задаваемой на дом учебной работы: её
минимизация или полная отмена при перегруз-
ке учащихся, после проведения контрольных,
сочинений, в выходные дни, каникулы и т. п.
(коэффициенты корреляции 0,34–0,47).

Третий фактор (10,8 % дисперсии) связали
с необходимостью учёта педагогом наличия за-
даний одновременно и по другим общеобразо-
вательным предметам, что значимо увеличивает
общий объём домашней учебной работы, в том
числе предлагаемой к выполнению и в канику-
лярное время, предназначенное для отдыха
и восстановления организма ребёнка после
учебной четверти (коэффициенты корреля-
ции — 0,35–0,64).

Четвёртый фактор (9,6 % дисперсии) интер-
претировали как необходимость обоснованнос-
ти педагогом целесообразности использования
учащимися электронных средств обучения, се-
ти Интернет при выполнении домашней рабо-
ты по тому или иному предмету (коэффициен-
ты корреляции — 0,55–0,57).

Пятый фактор (9,3 % дисперсии) объединил
такие подходы к оптимизации организации до-
машней работы как использование педагогами
индивидуальных заданий для учеником с учё-

том их уровня знаний, склонностей, ин-
тересов, а также — практику межпред-
метных домашних заданий (одно зада-
ние по нескольким предметам) (коэффи-
циенты корреляции — 0,41–0,67).

Шестой фактор (7,9 % дисперсии) отра-
жает взаимосвязь адекватности суммар-
ной образовательной нагрузки психофи-
зиологическим возможностям школьников
и оптимального режима «дозирования»
педагогом домашней работы (коэффици-
енты корреляции — 0,55–0,56).

Седьмой фактор (7,3 % дисперсии)
связали с различным содержанием
и формой домашних учебных заданий
на разных ступенях школьного обуче-
ния, то есть для учащихся разного воз-
раста (коэффициенты корреляции —
0,71–0,46).

Таким образом, методом многомерного
статистического анализа подтверждена
многокомпонентность понятия физиоло-
го-гигиенической оптимизации процесса
подготовки домашней учебной работы,
включающей:
� рациональный режим труда и отдыха;
� минимизацию домашней работы при
перегрузке;
� учёт суммарной нагрузки (по всем за-
данным предметам);
� обоснованность использования элек-
тронных средств обучения;
� использование индивидуальных
и межпредметных заданий;
� дозирование домашней работы;
� соответствие содержания и форм до-
машней работы ступеням обучения.

Анализ результатов опроса педагогов
о подходах к подготовке и организации
домашней учебной работы школьников,
к её содержанию, о соответствии инди-
видуальным возможностям учащихся,
путях оптимизации данного вида дея-
тельности и т. д. показал, что 61,2 %
(95 % ДИ составляет 55,1–66,9 %)
из них задают домашнюю работу после
каждого урока, остальные делают это



Более половины (54,4 %; ДИ
48,3–60,4 %) опрошенных учителей
обычно задают домашние задания и на вы-
ходные; а 22,9 % (ДИ 18,2–28,4 %) —
на каникулы. Как правило, учебная домаш-
няя работа не задаётся: после контрольной
проверки знаний, тестирования и т. п. (отве-
тили 60,3 % учителей; ДИ 53,5–66,8 %);
если много задано по другим предметам
(по мнению 33,8 % педагогов; ДИ
27,7–40,5 %); когда весь учебный мате-
риал успешно пройден на уроке (9,8 %
ответов; ДИ 6,4–14,7 %).

По мнению педагогов, оптимизация дан-
ного вида учебной деятельности может
заключаться в качественной подготовке
к выполнению домашнего задания как
самого учителя, так и учащегося (в том
числе в процессе урока); в обязательном
соответствии объёма и трудности учебно-
го материала индивидуальным особеннос-
тям школьника; в мотивировании, повы-
шении заинтересованности ученика в вы-
полнении домашней работы; правильной
организации процесса её выполнения (ги-
гиена умственного труда); разнообразии
предлагаемых видов работы и т. п.

Таким образом, цифровая трансформа-
ция общества и образования, способст-
вующая увеличению использования элек-
тронных средств обучения, многозадач-
ности, метапредметности, большей само-
стоятельности и ответственности школь-
ника, определяет необходимость новых
подходов к обеспечению безопасных для
здоровья условий и организации домаш-
ней учебной работы. 

Данные исследования свидетельствуют
о том, что педагоги применяют тот или
иной арсенал подходов, содействующих
оптимизации выполнения школьниками
домашней работы. Наряду с этим отмеча-
ются слабые места: проблемы, связанные
с недооценкой необходимости регламента-
ции её продолжительности, учёта утоми-
тельности определённых видов заданий
(например, презентации, проекты предпо-
лагают использование электронных

не всегда. Причём 87,5 % (ДИ —
78,9–92,9 %) учителей заявляют о том,
что учитывают наличие заданий и по дру-
гим учебным предметам. 

Однако при определении объёма домашних
заданий педагоги в большинстве случаев
не оценивают возможность их выполнения
в рамках выделяемого времени. Так, 60,0 %
(50,44–68,86 %) респондентов считают, что
в 5-м классе дети выполняют их задания
не более получаса в день, а по мнению 37,1
% (ДИ 28,5–46,6 %) учителей, школьники
тратят на подготовку задания по их предмету
в среднем около часа.

Анализируя домашнюю учебную нагрузку
11-го класса, более половины (57,6 %;
ДИ 47,8–66,9 %) опрошенных учителей
считает, что подготовка данного ими задания
на дом продолжается не менее часа.

Принимая во внимание, что ежедневно уча-
щемуся нужно подготовиться не менее чем
к четырём-пяти урокам, то, согласно полу-
ченным данным, в целом на эту деятельность
затрачивается значительное время, преиму-
щественно за счёт уменьшения пребывания
на свежем воздухе, продолжительности ноч-
ного сна и т. д.

Отраден тот факт, что почти половина оп-
рошенных учителей практикует межпредмет-
ные домашние задания (одно задание
по нескольким предметам), что снижает за-
траты на его выполнение. Кроме того, зна-
чительная часть респондентов (85,8 %;
ДИ 81,1–89,5 %) задаёт индивидуальные
домашние задания, учитывая уровень зна-
ний, склонности и интересы ребёнка. Наря-
ду с этим, 40,1 % (ДИ 34,1–46,5 %) учи-
телей нередко в качестве творческих зада-
ний предлагают выполнить презентации
и доклады, что является достаточно трудо-
ёмким процессом, занимающим значительное
время и предполагающим использование
электронного средства, что увеличивает
и без того значительное экранное время со-
временного школьника.

È. Ý. Àëåêñàíäðîâà, Í. Î. Áåðåçèíà, Ì. Â. Àéçÿòîâà, Ñ. À. ×åêàëîâà.  Äîìàøíÿÿ ðàáîòà

øêîëüíèêîâ â óñëîâèÿõ öèôðîâèçàöèè îáðàçîâàíèÿ: ãèãèåíè÷åñêèå ïðîáëåìû

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2023
184



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2023
185

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

средств и увеличивают экранное время школь-
ника) и т. д. 

Необходимой является подготовка учителей
по вопросам здоровьесберегающей организа-
ции домашней учебной работы (на этапе обу-
чения в колледжах, вузах, повышения квали-
фикации и т. п.).

В целом проблема физиолого-гигиенической
оптимизации данного вида учебной деятельнос-

ти в современной цифровой среде может
быть решена при тесном взаимодействии
педагогов, врачей-гигиенистов, школь-
ных врачей, родителей и школьников,
что обеспечит отсутствие чрезмерного
утомления учащихся, сохранение их оп-
тимального функционального состояния,
профилактику школьно обусловленных
заболеваний и в конечном счёте сохра-
нение здоровья. ÍÎ
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Abstract: The changes taking place in modern education also contribute to transformations in home study, which is an inte-

gral part of the learning process. The results of scientific research indicate a significant excess of the duration of homework for

modern schoolchildren. In order to prevent excessive fatigue of students, an assessment of the current state of affairs is neces-

sary to further substantiate the physiological and hygienic requirements for the content, volume and organization of homework,

taking into account the challenges of the time.
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Ñâåòëà�à Ñåðãååâ�à Íåâñêàÿ, 
доктор педагогических наук, доцент, 
педагог-организатор школы № 656 
им. А. С. Макаренко, Москва 

×àñòü III. Ó÷èòåëü Äîëèíñêîãî
æåëåçíîäîðîæíîãî ó÷èëèùà:

1911–1914 ãã.

24 сентября 1911 года 23-летний
Антон Макаренко, проработав в те-
чение 6 лет учителем Крюковского
2-классного железнодорожного учи-
лища, по собственному прошению
переводится в Долинское железнодо-
рожное училище, которым уже не-
сколько лет руководил М. Г. Ком-
панцев. 

1 июня 1912 года был составлен форму-
лярный список о службе А. С. Мака-
ренко, в котором сказано: 

«Антон Семёнович Макаренко, 23 лет,
православного вероисповедания, учитель
Долинского 2-классного железнодорож-
ного училища М[инистерства] н[арод-
ного] просв[ещения] Херсонской

Ïîñâÿùàåòñÿ ïàìÿòè

Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Êóøíèðà

Ñòàòüÿ ïîñâÿùå�à ïåðèî�ó ïå�àãîãè÷åñêîé �åÿòåëü�îñòè À. Ñ. Ìàêàðå�êî
â �îëè�ñêî� æåëåç�î�îðîæ�î� ó÷èëèùå (1905–1911 ãã.): ðàñêðûâàåòñÿ àêòèâ�àÿ
ïðàêòè÷åñêàÿ �åÿòåëü�îñòü ïå�àãîãà, ðàññ�àòðèâàþòñÿ åãî îò�îøå�èÿ ñ ó÷àùè�èñÿ,
ïå�àãîãà�è è �ðóçüÿ�è. 

� личность Макаренко � педагогическое мастерство � межличностные
отношения � организация досуга детей

1 Продолжение, начало в №№ 1 и 4 за 2022 год.



турных центров. Станция была неболь-
шая, при ней оборотное депо, церковь,
училище, три-четыре небольших лавчонки
и с сотню небольших домишек — это
всё. Ни клуба, ни кинематографа и
ни одного книжного магазина. А кругом,
насколько глаз хватает, — голая степь»
[2, c. 45]. 

При училище было создано общежитие
для учащихся, чьи родители — железно-
дорожные служащие — жили на линии
Знаменка — Николаев. Антон Семёно-
вич был и учителем и надзирателем
в общежитии, где ему была предоставле-
на комната. Виталий при посещении бра-
та не заметил обычного для Антона оби-
лия книг, а значит, он «почти ничего
не читал». 

Жизнь педагогов училища показалась
Виталию скучной и тоскливой. Препода-
ватели «приглашались в гости то к одно-
му, то к другому служащему, где компа-
ния засиживалась до поздней ночи. Если
не было приглашений — шли к попу.
Поп зарабатывал много денег, любил
выпить, и у него стол был накрыт каж-
дый день с утра до вечера. У попа оста-
вались иногда до позднего вечера: ели,
пили, слушали граммофонные пластинки,
которых у него было, правда, много. Ес-
ли в крайнем случае попа не было дома
и не было никаких приглашений — шли
на вокзал один-два класса и там объеди-
нялись у буфета. Это было единственное
место, где было светло, тепло и уютно,
где был какой-то признак жизни». 

Летом училище и общежитие при нём за-
крывалось и Антон Семёнович уезжал
к родителям в Крюков, «снова попадал
в привычную обстановку и снова обкла-
дывался книгами. Но иногда он уезжал
в Полтаву и Киев, куда приезжала
и Е. Ф. (Елизавета Фёдоровна Григоро-
вич — С. Н.)» [3, с. 52].

В своих воспоминаниях Виталий Семёно-
вич неоднократно подчёркивает, что
Антон «всегда был сосредоточен, замкнут,

губернии Александровского уезда; знаков от-
личия не имеет. Содержание получает
480 рублей и квартирных 120 рублей в год. 

Сын цехового г. Харькова. 

Окончил Кременчугское 4-классное город-
ское, по положению 31 мая 1872 г., учили-
ще, 1904 г. 

Получил свидетельство от Педагогических
курсов при Кременчугском 2-классном го-
родском училище на звание учителя началь-
ных училищ, с правом преподавания в сель-
ских 2-классных училищах М[инистерства]
н[ародного] просв[ещения] и обучения цер-
ковному пению, 1905 г., 11 авг[уста]. 

Распоряжением г. Директора народных учи-
лищ Полтавской губернии назначен на долж-
ность учителя Крюковского 2-классного же-
лезнодорожного училища <…> Кременчуг-
ского уезда согласно прошению, 1905 г.,
19 сент[ября].

Распоряжением г. Инспектора народных
училищ 6-го района Херсонской губернии
перемещён на должность учителя Долинского
2-классного железнодорожного училища
<…> согласно прошению, 1911 г.,
24 сент[ября]. Холост» [1, с. 117–118]. 

Студенту реального училища в Кременчуге
Виталию Семёновичу Макаренко 20 апреля
1911 года исполнилось 16 лет. За три года
работы Антона Семёновича в Долинском 
2-классном железнодорожном училище брат
Виталий приезжал к нему раз десять; по его
словам, отношение старшего брата к нему
было самое дружеское, тёплое, участливое,
особенно после 1912 года.

Виталий Семёнович Макаренко писал, что
«трудно представить себе дыру более глу-
хую, чем Долинская». Его огорчало пребы-
вание старшего брата-учителя в глухой глу-
бинке. «Расположенная на полпути между
Кременчугом и Николаевым, эта станция на-
ходилась среди голой степи, вдали от куль-
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Летом школа не работала и А. С. Ма-
каренко возвращался в Крюков к роди-
телям или в Киев, где в то время нахо-
дилась Е. Ф. Григорович (обучалась
на 2-м курсе медфакультета Фребель-
ского педагогического института). 

В своём литературном творчестве
А. С. Макаренко не оставил без внима-
ния свою работу на небольшой узловой
станции Долинская на Херсонщине.
В рассказе «О человеческих чувствах»
(1937) педагог рассказывает о героизме
лётчиков того времени, рассуждает о че-
ловеческом подвиге.

«Жизнь наша, — начинает повествова-
ние Антон Семёнович, — протекала бо-
лее чем скромно: какие приключения
могли произойти в херсонской степи
в 1912 году?

И вдруг первого декабря в морозный
бесснежный день над станцией закру-
жил аэроплан. Не только мои ребята,
но и учителя аэроплан видели впервые
в жизни» [5, с. 319]. 

Самолёт был военный и по особому за-
данию совершал перелёт Киев — Сева-
стополь. Посадка была вынужденной
из-за поломки в моторе. Аэроплан при-
землился у здания школы. К обрадован-
ным и ошеломлённым детям «спустился
человек в кожаной куртке, а на куртке
блестели золотые погоны поручика»;
за ним вышел механик. Поручика при-
гласили в гости в школу, механик же
уехал в Киев за запчастью. 

Гость, по словам Макаренко, «оказался
настоящим человеком: простым, весё-
лым, добродушным», и «ребята сдружи-
лись с ним очень быстро, и нельзя было
не полюбить его: так необычно было
видеть человека, летавшего в воздухе». 

Ни у кого не вызывало сомнения то,
что «это человек страшной, невиданной
ещё в мире смелости, человек крайней
отваги и человеческой доблести».

серьёзен, порою даже грустен и молчалив. Это
было его нормальное состояние». «Впрочем, —
уточнял Виталий Семёнович, — я его не помню,
он никогда не был тем, кто называется “жиз-
нерадостным” человеком» [2, с. 34].

В письме от 8 декабря 1970 года марбург-
ским учёным В. С. Макаренко писал:
«Я уже говорил вам, что был период, когда
Антон ничего не читал и вообще был
на краю пропасти. Эти три года в Долин-
ской, где я никогда не видел у него ни од-
ной книги. Это было ежедневное пьянство,
грубое, болезненное, с тяжёлым похмельем
и головной болью и пр. Вообще, это был
кошмар. Спасло Антона то обстоятельство,
что на летние месяцы (каникулы) он приез-
жал в Крюков. А потом его спасло оконча-
тельное открытие в 1914 г. Полтавского ин-
ститута. О Долинской можно было бы напи-
сать целую книгу» [2, с. 88].

Рисуя безысходную картину пребывания
старшего брата в Долинской, Виталий при-
шёл к неутешительному заключению: «Если
когда-нибудь на своём пути А[нтон] риско-
вал споткнуться, то это именно в Долин-
ской». Виталию пребывание Антона в До-
линской показалось почти трагическим эта-
пом его жизни. 

Но так ли это? Всё ли было покрыто бес-
просветным мраком, как описывает только
десять раз посетивший Антона Семёновича
младший брат-студент? И так ли «грустен
и молчалив» был старший брат-учитель?
Обратимся к первоисточникам.

1. Äîëèíñêîå æåëåçíîäîðîæíîå 
ó÷èëèùå

Деятельность А. С. Макаренко в Долинском
железнодорожном училище продолжалась 
три учебных года: 1911/1912; 1912/1913;
1913/1914. 

Как учитель и наставник-воспитатель, Антон
Семёнович имел «полную нагрузку: учебные
часы русской словесности в старших классах,
то есть в четвёртых, пятых, шестых, в при-
дачу — черчение в этих же классах»
[4, с. 49]. 



в газетах». Педагоги не видели, а только
«чувствовали и дыхание новой техники,
напряжённую борьбу человечества с при-
родой». Антон Семёнович отметил, что
всё это было дорого и важно, но они ни-
когда не были свободны от тяжёлого
ощущения заброшенности и беспросветно-
сти. Для учеников тоже не было перспек-
тив, так как «они уезжали на маленькие
станции и полустанки продолжать ту же
степную страду своих отцов», для них
«ни в какую особенную жизнь не было
путей» [5, с. 322].

Между тем атмосфера в 2-классном же-
лезнодорожном училище была весьма бла-
гоприятной. Преподавались не только об-
щеобразовательные предметы, но и сто-
лярное, слесарное и токарное дело. Антон
Семёнович пользовался большим автори-
тетом и имел определённую свободу дей-
ствий в учебно-воспитательной работе. Он
организовал обязательный для всех про-
живающих в общежитии распорядок дня,
назначал дежурства. То есть установил
строгий и чёткий порядок, что позже по-
вторил в работе с малолетними правона-
рушителями в колонии им. М. Горького.

Выпускники училища вспоминали, что
в училище проводились интересные теат-
рализованные представления, игры, экс-
курсии, походы, новогодние и другие
праздники. И даже по инициативе
А. С. Макаренко в училище был органи-
зован духовой оркестр. 

Для Антона Семёновича это был новый
опыт педагогической работы, когда ему
приходилось круглосуточно быть с учащи-
мися. По этому поводу он писал:

«Мы, учителя — а нас было человек во-
семь, — всё своё время проводили с ре-
бятами, впрочем, у нас другого выбора и
не было. По старой учительской традиции
мы, конечно, предавались прекрасным
мечтам: сеяли разумное, доброе, вечное,
из года в год делали выпуски и радова-
лись, провожая хлопчиков и девчат
в жизнь» [5, с. 322].

Лётчик «не гордился перед нами своим геро-
измом, что он умел пошутить, поговорить
с ребятами, что он запросто разделял с нами
наш скромный обед, ещё больше увеличивало
его человеческую прелесть» [5, с. 320].

В другом рассказе — «Из истории героиз-
ма» (1937) — Антон Семёнович ещё раз
описывает случай с лётчиком, но само дейст-
вие переносит на декабрь 1913 года и добав-
ляет новые эпизоды. Например, проявив ин-
терес к аэроплану, 14-летний ученик-сирота
Алёша Сидоркин заинтересовал военного
лётчика, и тот начертил для него «схему
аэропланных рулей и ещё каких-то хитрос-
тей» [5, с. 323].

В этих рассказах Антон Семёнович передаёт
своё ощущение «заточения» в обособленном
от большого мира жизненном пространстве. 

«Станцию и посёлок при ней, — пишет
А. С. Макаренко, — можно было охватить
одним взглядом. Нас окружала степь, одно-
образная, ровная, молчаливая. А что там
было в степи? Два кургана на горизонте,
да скрытое в балке село, да на большой до-
роге столбы и пыльные вихри. 

На станции было маленькое депо, так назы-
ваемое оборотное; работало в нём народу не-
сколько десятков человек, и на самой стан-
ции ещё меньше — тихое было место, пыль-
ное и бедное.

И школа наша богатством не отличалась.
Она была предназначена для детей линейных
служащих: путевых и барьерных сторожей,
стрелочников с маленьких станций и полу-
станков. Было у нас много и сирот. Боль-
шинство моих учеников жили в общежитии
при школе. Всё это было организовано
в “приютном” стиле: бедно, казённо, угрюмо
и неподвижно» [5, с. 321].

Что касается культурной жизни, то, по сло-
вам Макаренко, «она доходила до нас
в сборниках “Знания”, в изданиях “Донской
речи”, в “Журнале для всех” и, разумеется,
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* * *
Книга И. Л. Евсеева «Удивительный челове-
чище», посвящённая педагогической деятель-
ности А. С. Макаренко на станции Долин-
ская, вышла в 2008 году в авторском пере-
воде с украинского языка. Автор раскрывает
малоизвестные страницы «долинского» пери-
ода жизни Антона Семёновича, что является
ценным вкладом в макаренковедение. Однако
некоторые публикуемые сведения и фрагмен-
ты, к сожалению, противоречат архивным ис-
точникам. Например, ошибочно называется
год смерти отца Антона и Виталия Макарен-
ко — 1914 год, а не 1916-й. Эта ошибка
исказила многие факты биографии Антона
Семёновича.

И. Л. Евсеев был назначен директором
2-й средней школы (ранее — железнодорож-
ного училища) в 1950-е годы. Он вспоминает:
«В школе было всего семь классных комнат,
рядом — деревянная пристройка начальной
школы. Поэтому я сразу же начал строитель-
ство и школы, и мастерской. В это время по-
знакомился с Лаврентием Тимофеевичем Сте-
панченко, бывшим заведующим земской шко-
лы, открытой в пристанционном посёлке Кефа-
лино в 1903 г. для детей крестьян. С 1912
по 1914 год Степанченко был близким другом
А. С. Макаренко» [6, с. 188]. 

В 1965 году было завершено строительство
2-й школы, мастерской, и, сообщает И. Л. Ев-
сеев, на открытие был приглашён Л. Т. Сте-
панченко. 

По словам В. С. Макаренко, группа друзей
Антона Семёновича «составилась в силу сло-
жившихся условий и как следствие общей со-
циальной ситуации», поэтому «сказать, что
Антон “выбирал” друзей — нельзя». [3,
с. 112]. Тем не менее Антон Семёнович был
дружен с М. Г. Компанцевым и Г. В. Орло-
вым (их называли «три мушкетёра»). Лавр
Степанченко — молодой талантливый педагог
обычной школы — присоединился к этой тро-
ице в 1912 г. — так появились в Долинском
«четыре мушкетёра». 

Страницы воспоминаний Л. Степанченко
раскрывают яркую и незабываемую лич-
ность А. С. Макаренко как учителя и орга-
низатора.

2. Îðãàíèçàöèÿ äîñóãà äåòåé

А. С. Макаренко внимательно относил-
ся к досугу детей. По его инициативе
зимой 1911–1912 учебного года был ус-
троен каток. Педагог уже имел подоб-
ный опыт во время учёбы на учитель-
ских курсах в Кременчуге, когда на не-
большом озере со старшеклассниками
училища и курсантами создавали каток
и карусель. Школьники учились катать-
ся на коньках, а младшие ученики и го-
родская детвора катались на карусели.
Этот опыт пригодился и в Долинском
училище. 

Развивая тему организации досуга де-
тей, И. Л. Евсеев писал: «Ребята где-то
достали колесо от телеги, хорошие вмес-
тительные санки, длинный ольховый
шест. Колесо надели на лом. Потом
прикрепили шест, санки. Вот и вся ка-
русель. Двое ребят посильнее брали хо-
роший дрючок, вставляли в колесо
и крутили его. Да и постарше тоже.
Только теперь менялись местами. <…>
Антон Семёнович спросил, кто может
купить коньки, а потом заказал хозяе-
вам магазинов, чтобы они завезли их
для продажи тем, кто захотел приобрес-
ти» [4, с. 63]. «Вскоре было организо-
вано соревнование — сначала на льду
возле школы, а потом на большом Ма-
ловодянском пруду, откуда станция бра-
ла воду для паровозов. В соревновании
приняли участие не только те, кто мог
кататься на коньках, а почти вся школа,
учителя, родители учеников. Это было
впервые. Были награждения, поощрения,
был праздник» [4, с. 63–64]. 

Ещё в Крюковском железнодорожном
училище А. С. Макаренко принимал ак-
тивное участие в подготовке и проведе-
нии новогодних праздников. Готовились
подарки детям, музыкальные номера, ко-
стюмы к новогоднему бал-маскараду, ук-
рашалась ёлка. Подготовка к новогодне-
му празднику стала радостной перспекти-
вой для учащихся, а следующей перспек-
тивой явилась организация спектакля



Вместе они готовили сцену и сценарий
бал-маскарада. «Сцена получилась просто
чудесной, ничего подобного до этого дети
ещё не видели» [4, с. 66].

Вот как проходил сам праздник:

«Открывается занавес. Зимний пейзаж,
снег, что падает с неба, картины, которые
своим видом раскрывают содержание но-
вогоднего праздника, — всё это вызыва-
ло восхищение у зрителей: не только уче-
ников и педагогов, но и родителей, и тех,
кто материально обеспечивал подготовку
праздника, членов семей долинских про-
давцов магазинов. Они потом были при-
глашены на это диво. Громкими, долго
не смолкающими аплодисментами, радост-
ными возгласами одобрения всего увиден-
ного наградили зрители многодневный
труд участников подготовки праздника».
Как только зал умолк, где-то тихо заиг-
рали трубы. Через сцену медленно, со-
гнувшись, прошёл старый, 1911 год, махая
на прощание присутствующим в зале.
В это время стрелка часов на стене мед-
ленно приблизилась к цифре 12, и, когда
часовая и минутная стрелки сошлись, ча-
сы (огромные, творение мастера-самоучки,
взятые Макаренко взаймы в комнате на-
чальника депо) пробили двенадцать раз,
и старый, 1911 год скрылся за кулисами.
Зайцы, белочки, лиса, волк и медведь,
которые его провожали, помахали ему ла-
пами и повернулись в ту сторону, откуда
должен появиться Новый 1912 год. Сна-
чала на сцену вышел Дед Мороз. В цен-
тре сцены он поставил разукрашенную ёл-
ку, а потом снял с плеча мешок с подар-
ками и стал раздавать их лесным жите-
лям. В это время на сцене появился Но-
вый 1912 год вместе со Снегурочкой,
и они спросили Деда Мороза: “Дед Мо-
роз, а нам подарки ты принёс? Если нет,
мы вернёмся туда, откуда прибыли”. Дед
Мороз: “Принёс, принёс, и тебе, Новый
год, и Снегурочке. Хорошие подарки.
Чтобы ты все двенадцать месяцев был
ко всем нам — и людям, и зверям,
и всей природе — щедрым и добрым.
А ты, Снегурочка, чтобы со своими

«Бородинское сражение» на свежем августов-
ском воздухе. В работе с несовершеннолетни-
ми правонарушителями Антон Семёнович раз-
вил эту потрясающую по результативности
идею перспективных линий.

В устройстве новогодней ёлки 1912 года
не могли помочь родители — большинство
детей жили в интернате. Но идею поддержа-
ли все, и работа закипела. 

Ранее, устраивая каток и заказывая коньки
для школьников, А. С. Макаренко уже успел
сблизиться с хозяевами магазинов. Педагог
смог найти подход к этим людям и в этот
раз и получить в виде новогодних подарков
дешёвые цветные ткани, цветную бумагу,
краски, картон, клей, нитки для оформления
праздника. Главная забота — изготовление
разных костюмов для бал-маскарада к встре-
че нового, 1912 года, которые шились дома,
в школе после уроков и в интернате. Своими
силами готовили ёлочные украшения, карти-
ны для оформления сцены, из дендрария
привезли ёлку. Главным организатором
и консультантом был А. С. Макаренко. 

И. Л. Евсеев так описывает подготовку
и проведение бал-маскарада: «Макаренко
с группой ребят готовил обстановку сцены.
Поскольку специального зала в школе
не было, использовали два самых больших
класса, которые имели раздвижную стенку.
Вот здесь Антон Семёнович с ребятами мас-
терили в сарае раскладную эстраду и всё,
что на ней должно быть, как на настоящей
сцене. Готовили картины зимы, звёздного
неба, рисовали лесных жителей: волка, зай-
ца, лису, белок, зимних лесных птиц, Деда
Мороза в белом тулупе, красной папахе
и красных варежках, с ёлкой и большим
мешком подарков для детей»[4, с. 65–66].

А. С. Макаренко активно помогал его друг
ещё по Крюкову Григорий Иванович Ор-
лов — учитель рисования и чистописания
(каллиграфии). По словам И. Л. Евсеева,
Макаренко рисовал очень хорошо, но Орлов
«был художником от бога». 
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сёстрами хорошо прикрыла голую землю. Что-
бы я обходил свои владения не по голым зем-
ляным кочкам, а по пушистому, белому, чисто-
му снегу”»[4, с. 66–67]. 

Веселье было в самом разгаре. Дед Мороз
поздравил с новым, 1912 годом и Снегурочку;
«заиграли снова трубы и ангелы, херувимы
и другие обитатели неба заполнили сцену. Все
вместе взялись за руки и начали хоровод во-
круг ёлки» [4, с. 67]. После торжественной
части праздника под духовую музыку, песни
и танцы началась раздача подарков. В конце
торжества заведующий училищем своим прика-
зом объявил благодарность всем активным
участникам подготовки и проведения этого но-
вогоднего праздника.

Так проходила встреча нового, 1912 года.
А в августе все жители станции Долинская
станут свидетелями незабываемого спектакля
«Бородинская битва». Подготовка к этому
празднику и сам праздник запомнились детям
и взрослым на всю жизнь. 

3. «Áîðîäèíñêàÿ áèòâà» 1912 ãîäà

Новый, 1912 год знаменателен тем, что в Рос-
сии отмечался 100-летний юбилей Бородинско-
го сражения. 

Для жителей Долинской этот год стал особен-
ным. «Россия готовилась отметить этот юби-
лей торжественно, — писал И. Л. Евсеев. —
Ведь как-никак великий полководец Франции,
завоевав всю Западную Европу, Египет, на-
шёл в России свою погибель. Слава россий-
ской армии, которая разгромила шестисотты-
сячную армию Наполеона, освободила Европу
от супостата, гремела долго не только в Евро-
пе, а далеко за её пределами. <…>

Любил Антон Семёнович стихи Лермонтова
и Пушкина, где речь шла о славе русского во-
ина, русского оружия, так как любил историю
своей великой Родины, хотя она и звалась
Российской империей, да ещё и царской, Ро-
мановской. На эту тему он часто проводил со-
держательные беседы со своими интернатов-
скими воспитанниками, читал и в интернате, и
на уроках страницы из произведений, где речь
шла о героизме русского народа в борьбе

с иностранными захватчиками. Мечтал
поступить в Киевский университет
на историко-филологический факуль-
тет…» [4, с. 67, 69].

А. С. Макаренко прекрасно знал исто-
рию. В 1922 г. в документе «Вместо
коллоквиума» он писал: «История —
мой любимый предмет. Почти на память
знаю Ключевского и Покровского. Не-
сколько раз прочитывал Соловьёва. Хо-
рошо знаком с монографиями Костома-
рова и Павлова-Сильвинского. Нерус-
скую историю знаю по трудам Виппера,
Аландского, Петрушевского, Кареева.
Вообще говоря, вся литература по исто-
рии, имеющаяся на русском языке, мне
известна» [7, с. 9–10]. 

А. С. Макаренко не разделял историю
Отечества на украинскую и русскую.
Вот что писал по этому поводу
В. С. Макаренко в письме к марбург-
ским макаренковедам:

«2 мая 1980 г.

<…> На украинском языке никто
не говорил ни в Крюкове, ни в Кремен-
чуге, ни во всей Украине, даже при гет-
мане, даже при Петлюре, и почти никто
не говорит теперь (см. «Континент»,
№ 3, 10 — В. Некрасов, «Взгляд
и нечто», с. 29–30).

За всю мою жизнь в России я не дер-
жал в руках ни одной украинской кни-
ги, да и Антон не держал. 

На укр[аинском] языке говорили толь-
ко крестьяне, ну и, конечно, такие ред-
кие троглодиты, как Димара или
И. Чернышев. 

Я вспомнил, как на одном пикнике
после горячего спора Антон выпалил
Димаре: “Ваша Украина никогда
не существовала как суверенное госу-
дарство, у вас нет истории, а если
есть, то она вмещается на полустрани-
це. Вся ваша культура — это ваш



по изданиям того периода, а по подлин-
ным документам. Он отрицательно отно-
сился не к украинскому вопросу, а к по-
казному национализму, к худшим формам
его проявления, к использованию нацио-
нального вопроса во вред народа, к пет-
люровщине, разорявшей и торговавшей
Украиной, к бандитизму, куркулям как
основному источнику бандитизма». 

* * *
Итак, А. С. Макаренко заразил всех иде-
ей Бородинской битвы. Идею поддержали
все. Поддержал и богатый авторитетный
хозяин магазина на улице Вокзальной
Я. И. Грузкий. Он ответил на просьбу
А. С. Макаренко словами: «Мы сами
на тот день закроем наши паршивые лав-
ки и пойдём смотреть ваш спектакль.
От вас сейчас потребуется список всего
того, что надо, чтобы одеть, вооружить,
накормить две армии — русскую и фран-
цузскую» [4, с. 74].

Но вернёмся к предстоящему спектаклю
«Бородинская битва». Антон Семёнович
не только сам разработал его сценарий,
но и подготовил предварительную смету,
указал перечень необходимых материалов,
провёл переговоры со станционным на-
чальством и с заведующим школой. Ме-
роприятие было запланировано на конец
августа. Место проведения «сражения»
обозначили перед школой, вокзалом
и кирпичным заводом; отобрали ребят,
которые в школьных мастерских под ру-
ководством учителя труда Ивана Степа-
новича Проценко в летние каникулы из-
готовят оружие. Встала ещё одна пробле-
ма: необходим материал для оружия. По-
могли руководители станции: им это было
сделать нетрудно, так как под их управ-
лением на кирпичный завод поставлялись
пиломатериалы. С вузовского учебника
истории была скопирована карта Боро-
динской битвы.

С 15 августа началась подготовительная
работа. Главное — выбор позиции. Ма-
каренко, Компанцев, Орлов и активные

Шевченко, который не переведён ни
на один иносторанный язык, да и в России
почти никто его не читает…” Я вынужден
был схватить Димару за шиворот, так как
он бросился на Антона с кулаками.

Конечно, иногда пели укр[аинские] песни,
два-три раза в год бывал какой-нибудь
укр[аинский] спектакль (всё тот же “Натал-
ка-Полтавка”).

У нас дома, если и произносилось укр[аин-
ское] слово, то случайно, в шутку: иногда
“хата”, иногда “батько” вместо отец.

Отец не знал ни одного слова на укр[аин-
ском]. Украинцев всех мастей он ненавидел
люто, называл их не иначе как “мазепы,
куркули проклятые”.

Отец родился в Харькове, а в Харькове го-
ворили на самом красивом русском языке.

Мама и подавно не знала “украинской мо-
вы”— её родные были выходцы из Орлов-
ской губ[ернии]» [2, с. 166–167].

Трудно согласиться с позицией Виталия Се-
мёновича Макаренко по поводу отношения
родительской семьи к украинскому языку
и украинской культуре. Также трудно пред-
ставить, чтобы старший брат видел Украину
обособленной от России. История доказыва-
ет, что территория эта есть «окраина» Рос-
сии. То, что Антон Семёнович ценил укра-
инскую культуру, нет сомнения. В этом
убеждает письмо бывшего воспитанника Ма-
каренко В. И. Клюшника редактору научно-
педагогического сборника «А. С. Макаренко»
от 14 апреля 1965 года. Читаем отрывок:

«Несколько слов по второму поднятому вами
вопросу. В том, что Антон Семёнович отри-
цательно относился к украинскому вопросу,
как вы пишете, товарищи, ставящие перед
вами так вопрос, не правы.

Антон Семёнович горячо любил свой народ
и свою Украину, отлично знал её историю не
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учащиеся «обошли площадь от школы и
до кирпичного завода, от вокзала до начала
магазинов». Это было вполне подходящее мес-
то для спектакля «Бородинская битва».
По сторонам площади, со стороны железнодо-
рожного полотна и от кирпичного завода, ос-
тались небольшие курганы, насыпи и могилы
от прокладки железной дороги от Знаменки
до Николаева. И. Л. Евсеев отмечает, что
«всё это Макаренко планировал использовать
в ходе построения “войск” и самой “битвы”.
Предварительно провели три репетиции, чтобы
“солдаты” обеих “армий” в ходе “битвы”
не перепутали, где наступать, как отступать,
где размещаются главнокомандующие и т. д.»
[4, с. 74–75]. 

И. Л. Евсеев так описывает «Бородинскую
битву»:

«26 августа грянул бой со всеми атрибутами
настоящей битвы — артподготовка, атака,
контратака, отступление, вынос раненых с по-
ля битвы, действия в ставках Кутузова и На-
полеона. Одним словом, битва гремела нешу-
точная. Репетиции (а их было три), проведён-
ные за время каникул, не прошли даром. Вся
игра шла как по нотам. Для многих, кто на-
блюдал за этой игрой, так и осталось загад-
кой, откуда Макаренко добыл лошадей и по-
садил на них донских казаков Платова и кон-
ников Уварова. Когда русские, теснимые
французами, начали отступать, эта конница
появилась в тылу французов. Французы вы-
нуждены были ретироваться, спасать ставку
Наполеона, но прорыв русских был настолько
сильным, что Наполеон не успел уйти со свое-
го наблюдательного пункта и был захвачен
в плен, доставлен пред ясные очи Кутузова.
Это было, пожалуй, единственным нарушением
исторической правды, а так битва была разыг-
рана в духе той, что прогремела сто лет на-
зад» [4, с. 75].

Как раз в разгар «Бородинского сражения»
приехал на станцию Долинское уже известный
нам Лавр Степанченко. «В разгар этого спек-
такля, — пишет о его появлении И. Л. Евсе-
ев, — из подземного перехода, что соединял
станцию и вокзал с посёлком, вышел высокий,
статный, чертовски красивый молодой человек,
лет 20–21, с небольшим плетённым из лозы
баулом в одной руке. В другой руке он дер-

жал лёгкую летнюю шляпу и такой же
лёгкий летний плащ. Проходя между
постовыми (их выставил Макаренко,
чтобы они провожали прибывших с по-
езда пассажиров), молодой гость был
удивлён увиденным. Мелькнула мысль:
“Куда это я попал? Что означают эти
выстрелы, крики “ура”, весь этот шум
на этой площади?” В это самое время
“русские” пошли в “контратаку” с та-
ким мощным криком “ура-ура-ура!”, что
заглушили сигнал паровоза. Незнакомец
застыл от неожиданности» [4, с. 75].

Мужчина в железнодорожной форме
объяснил молодому человеку, что это
«Бородинская битва» — сегодня её сто-
летие. И добавил несколько слов об ор-
ганизаторе битвы:

«Здешний учитель железнодорожного
училища Макаренко и разыграл эту бит-
ву со своими воспитанниками. Скажу
вам, удивительный этот учитель. Что он
только не затевает со своими учениками.
Сколько лет существует школа, кажется
двадцать один год, но таких у нас учите-
лей ещё не было. Далеко пойдёт этот
молодой учитель, если только ему не по-
мешают. За что ни возьмётся, всё у него
отлично получается. Всего только год
у нас, а уже и все ученики и их родите-
ли полюбили этого непоседу-человека»
[4, с. 75].

Лавра Тимофеевича Степаченко чрезвы-
чайно заинтересовал А. С. Макарен-
ко — организатор «сражения» на при-
вокзальной площади.

4. Óðîêè À. Ñ. Ìàêàðåíêî

Вскоре, посетив железнодорожное учи-
лище, Л. Т. Степанченко встретился
лично с Макаренко. Он обратился
к Антону Семёновичу со словами: 

«— Я, собственно, к вам, уважаемый
Антон Семёнович. С вами я познакомил-
ся, если можно это назвать знакомством,



томцев, а наоборот. За урок ребята пол-
ностью усвоили, что такое простое, а ка-
кое называется сложным предложением.
Когда стали приводиться примеры пред-
ложений, они брались из прочитанных
раньше рассказов, стихотворений Пушки-
на, Лермонтова, Гоголя, Чехова, Коро-
ленко. Всё это заинтересовало Степанчен-
ко. Ведь это простой, рядовой урок,
а не специально подготовленный» [4,
с. 80–81]. 

Лавр Степанченко посетил и урок литера-
турного чтения. Читали «Песню о Соко-
ле» А. М. Горького. 

«Вот тут, надо сказать, Антон Семёнович
выложился до конца. Сначала Макаренко
опросил учащихся, что им уже известно
из произведений Горького, как они оцени-
вают его творчество, кому нравятся его
произведения, за что, кому они безраз-
личны (таких не оказалось). И только
после этого объявил, что сегодня он по-
знакомит их ещё с одним произведением
раннего периода его творчества —
с “Песней о Соколе”. Нескольким учени-
кам предложил прочитать первыми,
при этом старался, чтобы каждый читал
по-своему отлично от прежнего. Ученики
читали это произведение впервые, но тех-
ника чтения, можно сказать, была на вы-
соте. Это что касается быстроты, безоши-
бочности, выразительности. Но не хватало
художественности. Это сразу бросилось
в глаза. Посадив последнего чтеца, Мака-
ренко сказал:

— Читали неплохо, даже хорошо, хотя
и видите этот текст впервые. А теперь я
попробую прочитать, может, у меня полу-
чится немного хуже, чем у вас (по классу
сразу пошёл лёгкий шёпот — мол, чудит
Антон Семёнович), но вы меня поправите.
Так что прошу вашего внимания. И начал
читать. С первой фразы класс замер
в буквальном смысле этого слова. Каза-
лось, в классе никого нет, кроме самого
учителя. Степанченко слушал, как и все
ученики, очень внимательно, затаив дыха-
ние, следя за выражением лица учителя.

в день своего приезда, когда вы командовали
“Бородинской битвой”. Очень хорошо это
у вас получилось. Тогда я и узнал, что вы
учитель железнодорожного училища. Было
желание раньше с вами встретиться, да
и с вашей школой познакомиться, но хлопот
было полно, надо было набрать детей и шко-
лу, как-то их рассортировать, усадить, начать
учёбу. В моей школе в одном классе пятьде-
сят учеников разных возрастов. Вот целый
месяц и ушёл на всё это. Выбрал день посво-
боднее и решил нанести визит в ваше учили-
ще, а более конкретно — хочу побывать
у вас на уроках. Я учитель начинающий, по-
лезно побывать на уроках опытных учителей.
Вы, я так думаю, учитель со стажем. О вас я
много наслышан.

— Ну, услышать обо мне можно всякое.

— Нет, только хорошее слышал. Извините,
я, кажется, не дал вам договорить.

— Нет. Всё нормально. Сейчас начинается
урок, прошу. Зайдём на минутку к заведую-
щему, поставим его в известность. Такой по-
рядок» [4, с. 79].

Первым уроком был русский язык (урок
изучения русской словесности). Цель уро-
ка — изучение типов предложений: «Про-
стые, сложные, их образование, правописа-
ние, разделительные знаки при написании,
интонация при чтении, зависимость слов
и составных членов предложения». 

По свидетельству И. Л. Евсеева, «Степан-
ченко сразу бросилась в глаза высокая куль-
тура построения урока, организаторское еди-
нение работы учителя и учеников, чёткие,
понятные ответы учеников, комментарии од-
них к ответам других, умение делать выводы
после анализа какого-нибудь предложения.
Учащиеся буквально были привязаны к каж-
дому слову, движению учителя. И что глав-
ное, в этом не наблюдалось какого-то особо-
го напряжения, а всё в тоне спокойного те-
чения мысли, слова, фразы. Создавалось
впечатление, что не учитель учит своих пи-
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И думал: “Это же артист и не просто артист,
а талантище. Он бы прекрасно сыграл любую
серьёзную роль, например какого-нибудь траги-
ка или диктатора. Да, наверное, любая роль
такому таланту по плечу”. 

Как только Макаренко закончил читать, по-
смотрел на класс, а там уже десяток рук
поднято учениками, желающими прочитать
так, как читал учитель. Степанченко заинт-
риговали эти ребята. “Неужели скопируют
учителя?” И скопировали. Три парня и две
девочки повторили своего учителя. Прочита-
ли выразительно, красиво, художественно.
Казалось, непроницаемое лицо учителя вдруг
засветилось чуть заметной радостью. “Да,
на такой урок надо водить таких молодых
желторотиков, как я и мои недавние дру-
зья — выпускники семинарии”. На третий
урок Степанченко не пошёл, кажется, черче-
ние в шестом классе.

— Антон Семёнович, вы этот урок проводите
без моего присутствия, дайте мне возможность
“переварить” увиденное и услышанное на этих
двух уроках» [4, с. 81]. 

Педагогические приёмы А. С. Макаренко по-
ражали Лавра Тимофеевича своей исключи-
тельностью. Вот как он описал один из уроков
Антона Семёновича:

«То, что я увидел и услышал на уроке Антона
Семёновича, меня поразило. Заходим в класс.
Ребята бесшумно встали. Но это, как мне по-
казалось, были не отдельные индивидуумы,
а сплошное, единое радостное улыбко-свече-
ние, в которое как-то органично влилась и ши-
рокая улыбка педагога.

Тут никогда не стоял вопрос дисциплины: от-
ношения строились на полном понимании и,
не боюсь сказать, взаимной любви. Недаром
же, когда Антон Семёнович оставлял школу,
он перецеловал учащихся своего класса, мно-
гие из которых плакали, плакал и он сам.
Нельзя было спокойно наблюдать эту карти-
ну расставания близких людей. Картина была
столь трогательной, что при представлении её
у меня и сейчас текут слёзы. Но я сильно
отклонился. На доске чётким почерком Антон
Семёнович вывел: “Все люди — братья”.
Потом тут же нарисовал толстопузого челове-

ка с денежной сумкой в руках, а перед
ним — тощенького несчастного челове-
ка в позе просителя. Класс взорвался
от смеха.

— Так вот, все ли люди действительно
братья? — последовал вопрос педагога.
В ответе сомневаться было нельзя.

И пошла беседа о структуре общества,
о классовом расслоении, об интересах
классов, о фальши и лицемерии, вло-
женных во фразу: “Все люди —
братья”.

— Как же ты не боишься заниматься
такими вещами? — спросил я его после.

— А я уверен, что мои ребята не под-
ведут меня, — последовал ответ.

Ученическая любовь к нему была всеоб-
щей. И не удивительно: он всё время
был с детьми. Осень и весна — мяч,
городки, канат-перетяжка. Веселье, смех
и бодрость! И всюду он организующий,
веселящийся вместе с ребятами. Зи-
ма — ученические вечера: интересные,
красочно оформленные, с массой участ-
ников» [8, с. 26–27]. 

Следует воспроизвести в пересказе
И. Л. Евсеева урок Антона Семёновича
по литературному чтению, который был
дан им в самом начале работы в Долин-
ском.

Антон Семёнович решил прочитать
рассказ Л. Н. Толстого из сборника
«Севастопольские рассказы». Он взял
эпизод о рядовом матросе Кошке, ко-
торый «не растерялся, когда во время
раздачи матросам и солдатам каши
внезапно возле самого котла, не заце-
пив никого из стоящих в очереди, упа-
ло большое ядро, выпущенное или
французами, или англичанами из пуш-
ки. Ядро шипело и крутилось, как
юла. Солдаты и матросы в растерянно-
сти смотрели, как завороженные,
не соображая, что им делать, то ли



детей читать лучше педагог одобрил сле-
дующими словами:

«Главное в этом деле — ваше желание.
А раз есть желание, обязательно научи-
тесь, а я вам в этом помогу. Будем
учиться читать не просто правильно, хо-
рошо, а красиво, выразительно, чтобы ва-
ше чтение у слушателей вызывало опреде-
лённые чувства, эмоции, желание слушать
и слушать. Помните, чем человек лучше,
красивее, выразительнее читает, тем луч-
ше и он сам, и слушатели понимают со-
держание прочитанного. А это в жизни
очень важно. Правильное, сознательное
чтение нужно везде: в школе, на уроках,
в том учебном заведении, где вы продол-
жите свою учёбу, приобретая специально-
сти, например машиниста паровоза, теле-
графиста, стрелочника, билетного кассира,
какой-нибудь другой профессии по обслу-
живанию вашей станции, железнодорож-
ного транспорта. Ведь наша школа, До-
линское железнодорожное училище, и от-
крыта для того, чтобы вы в будущем ста-
ли рабочими и служащими этой железной
дороги. Кроме того, вы должны знать,
что человек, научившийся красиво читать,
так же красиво будет выражать свои
мысли, говорить о своих планах, об услы-
шанном или прочитанном, короче — объ-
ясняться с окружающими. А без этого
жить в обществе нельзя. Вот видите, ре-
бята, как жизненно важно уметь красиво,
правильно читать» [4, с. 53].

Дети впервые за годы учёбы слышали
такие проникновенные речи. Урок подхо-
дил к концу, и Антон Семёнович сказал:
«А теперь откройте свои учебники на
той странице, до которой вы дочитали
до моего к вам прихода. Этот новый
текст вы дома постарайтесь вслух прочи-
тать несколько раз, так же, как я читал
в классе. Попробуйте меня “передраз-
нить”, — пошутил Макаренко. — Ну, я
думаю, вы хорошо поняли, что значит
“передразнить”. Прочитать подобно то-
му, как я вам читал на уроке. До свида-
ния, идите на перемену, урок окончен»
[4, с. 53–54]. 

падать, то ли разбегаться. Запальная труб-
ка зловеще дымилась. Вот ещё одно мгно-
вение, и взорвётся. И лягут на землю уби-
тые и тяжело раненные. Матрос Кошка,
который большим черпаком разливал
по котелкам кашу, посмотрел на эту смер-
тоносную “юлу”, в один миг сообразил,
чем грозит она людям, бросил черпак в ка-
шу, подбежал к ядру, присел, схватил по-
лами шинели ядро и бросил его в котел
с кашей. Оно ещё чуть зашипело в каше
и затихло. Сначала никто ничего не мог
сообразить, что делает их кашевар с ядром.
Но это длилось несколько секунд. Потом
все бросились к Петру, подхватили на руки
и начали подбрасывать вверх с криком
«Ура-а-а Кошке, нашему спасителю!»
[4, с. 52]. 

Этот рассказ был прочитан Антоном Семё-
новичем настолько художественно и выра-
зительно, подчёркивает И. Л. Евсеев,
и «с такими ударениями, что, казалось, он
сам, а не Кошка, спас десятки людей
от неминуемой смерти. Учащиеся буквально
были заворожены услышанным». После
взволнованных выступлений учащихся
А. С. Макаренко так прокомментировал по-
ступок Петра Кошки:

«Героический поступок матроса Кошки, ря-
дового защитника Севастополя, настолько
был смелым и необычным, что за это он
был награждён Георгиевским крестом, выс-
шей воинской наградой солдат и матросов.
Памятник матросу Кошке стоит рядом с па-
мятниками адмиралам, что командовали обо-
роной Севастополя. Таких героев из простых
солдат и матросов история войн с иностран-
ными захватчиками знает немало. Мы с ва-
ми и дальше будем на уроках русского чте-
ния знакомиться с героическим прошлым на-
шего народа. А сейчас я хочу услышать, как
вы читаете» [4, с. 53]. 

Дети читали монотонно, неверно ставили
ударения. Антон Семёнович отметил, что
они читают неплохо, но спросил: кто хочет
научиться ещё лучше читать? Желание
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А. С. Макаренко понимал, что техника чте-
ния не была привита детям прежним учите-
лем и они не знают, что такое художествен-
ное чтение. А без художественного чтения
глубоко не понять ни литературу, ни исто-
рию, ни естествознание, ни географию и
другие предметы. Педагог добился на уроке
главного — дети загорелись желанием кра-
сиво читать. Его ученики загорелись так же
красиво писать, как писал их любимый учи-
тель. Они вспоминали, что восхищались
не только его чтением, но и его чётким, кал-
лиграфическим почерком, старались подра-
жать ему. Почерк Антона Семёновича напо-
минал рисунок, рождал в его учениках чув-
ство аккуратности, эстетики, культуры.

Следует отметить, что Макаренко высоко це-
нил Л. Н. Толстого, называл его патриархом
русской классической литературы. Ещё
в Крюкове Антон Семёнович нарисовал каран-
дашом портрет Льва Николаевича; портрет ви-
сел на стене в доме отца. А. С. Макаренко
прививал детям интерес к книге, передавал им
свою любовь к мировой классической литера-
туре. Как-то Л. Т. Степанченко признался, что
А. С. Макаренко, обнаружив в его голове ли-
тературный вакуум, советовал прочитать про-
изведения Лескова, Тургенева, Некрасова,
Достоевского, Л. Н. Толстого, Бальзака,
Джека Лондона, Горького.

Однажды А. С. Макаренко посетил школу для
крестьянских детей, которой руководил Лавр
Степанченко. Занятия начинались в 8 часов.
В одной комнате учитель проводил занятия
с тремя группами (отделениями). Одна группа
получала задание на весь урок, вторая —
на половину; в это время проходила работа
с малышами (третья группа) в течение 25 ми-
нут, затем они работали самостоятельно по за-
данию, а учитель переходил ко второй группе,
а затем к третьей.

Антон Семёнович дал высокую оценку работе
Лавра Тимофеевича одновременно в трёх
группах. «А утром, — вспоминал Л. Степан-
ченко, — к моему удивлению, перед началом
занятий появился снова и попросил разреше-
ния позаниматься вместо меня.

— Хочу побывать в твоей шкуре, — объяс-
нил он» [8, с. 29].

Л. Степанченко было интересно посмо-
треть, как учитель железнодорожного
училища справится с тремя группами
в одной классной комнате. А посмот-
реть было на что! Вот как вспоминает
Лавр Тимофеевич этот необычный урок.

«Задав самостоятельною работу двум
старшим группам, Антон с широкой
тёплой улыбкой подошёл к первогодкам.

— Так покажите мне, друзья (не дети
или детки, а “друзья”), что и как вы
уже умеете читать.

“Друзья”, конечно, сразу поняли, что
учитель не сердитый, расцвели улыбка-
ми и наперебой стали шумно объявлять
о своих достижениях.

— Т-с-с!.. — Приложил палец к гу-
бам Антон и показал на старшие груп-
пы. Мешать, мол, будем.

Дети, конечно, притихли. Антон почему-
то подошёл к самой задней парте, поло-
жил руку на голову одной девчурки.

— Вот ты, Анечка, нам и почитаешь...

— А меня зовут Соня, — поднявшись
и доверчиво глядя учителю в глаза, объ-
явила девочка.

— Ах, извини, Соня, я перепутал: это
твою соседку зовут Аня.

— И нет, меня зовут Вера, — весело
заявила она.

— Ах, та-ак? Опять я напутал. Ну,
не беда, зато теперь я уж не забуду,
что ты Соня, а ты Вера. А тебя как
зовут? А тебя? Перезнакомился со все-
ми. Вот идёмте, Соня и Вера, наперёд
и почитаем вслух для всех.

Читали потом по очереди все — охот-
но, весело, с подъёмом. К моему удив-
лению, читал даже мальчик, которому
грамота давалась довольно трудно.



— Вот вы смеётесь, а ваш смех тоже
можно напечатать и прочесть. Люди сме-
ются по-разному: ха-ха-ха, хи-хи-хи, хе-
хе-хе, хо-хо-хо.

— Ну и пошло...

— Вот так. Но мы с вами напечатаем
сейчас только “ха-ха-ха”, — смеясь, про-
изнёс он это “ха-ха-ха”» и вслед за этим
направился к доске. — А, может, из вас
кто напечатает?

Нашлись, конечно, желающие, и на доске
появилось “ха-ха-ха”. Дети смеялись вме-
сте с учителем. Потом букву, конечно,
писали.

На работу с малышами было потрачено
около 30 минут. (Продолжительность
урока в те поры была 50 минут.) Весело
проводили дети “нового учителя”, и всё
спрашивали, будет ли он учить “насов-
сем”?

Когда потом я спросил его, зачем он вы-
зывал читать всех детей, да ещё и перед
классом, — я обычно ограничивался не-
сколькими и с места, как это проводилось
на практических уроках в семинарии, —
он с удивлением воскликнул:

— А как же! Зачем же кого-то из малы-
шек обижать? Ты заметил, как они были
довольны?

— Я, конечно, заметил.

— А чтение перед лицом класса привно-
сит элемент торжественности, настраивает
на важность момента и, если хочешь, на-
лагает ответственность. А к этому надо
приучать с пелёнок» [8, с. 29–31].

Л. Степанченко признавался, что, работая
с детьми, не думал о таких вещах. К то-
му же этому не учили в семинарии,
а «думать об уроке и о детях глубже —
не требовалось». Лавр Тимофеевич поин-
тересовался у Макаренко, «в каких педа-
гогиках он всё это вычитал». И получил

А я слушал чтение и думал: не успеет он
показать новую букву.

Но он успел.

— Ах, как вы, друзья, замечательно читае-
те! Прямо-таки — ах, ах, ах!...

— Так какое слово я сказал самое послед-
нее? — немного помолчав, спросил он.

— “Ах, ах, ах”, — ответили дружно дети.

— Правильно: слово “ах” я сказал три ра-
за. А теперь давайте скажем его один раз
все вместе.

И под взмах обеих рук учителя дети сказали.

— Вот так. А теперь я скажу “ах” без вас,
а вы внимательно слушайте, — и сказал
кратко одно “а”.

— Так вы же сказали не все!

— Вы сказали неправильно!

— Вы не сказали ещё “х”!

Весело посыпались детские замечания.

— Чего, чего я не сказал?

— “Х”, — дружно выдохнули дети...

— Видимо, это “х” такое твёрдое, что где-
то у меня в горле зацепилось и не успело
выскочить вслед за “а”.

Дети, конечно, дружно смеялись, смеялся
и учитель. Но смеялся он уже, как я заме-
тил, чётко выделяя “ха-ха-ха”...

— А знаете, друзья, мы это слово «ах»
можем сейчас же написать на доске и про-
читать. Букву “а” вы уже знаете, а буква
“х” — вот она. Вот иди, Ваня, к доске
и напечатай, а мы будем читать. — Дети
с удовольствием, со смехом заахали.
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искренний дружеский ответ: «Вот в этой и
в этой, — ткнув себе пальцем в лоб и
в грудь, сказал он с улыбкой. — Ведь наша
с тобой профессия — дело сугубо творческое.
Думать надо и чувствовать — глубоко, ответ-
ственно: че-ло-ве-ка строим!.. — Всё это зву-
чало для меня откровением» [8, с. 31].

Для А. С. Макаренко важно было построить
работу с младшими школьниками так, чтобы
им было интересно, чтобы элементы игры при-
носили радость, торжество. Л. Степанченко
тонко подметил, что «торжественность откры-
тия настраивает первоклассников на важность
момента познания, налагает ответственность.
Макаренко режиссирует урок и делает это
виртуозно!» 

Методика обучения младших школьников Ан-
тона Семёновича носила ярко выраженный
воспитывающий характер. 

Лавр Тимофеевич навсегда запомнил
Антона («Тосю», «Долгоносика», «Рос-
тика», «Тоську-Горчичника», «Антонио
Макаренто») — «этого редкого челове-
ка, умницу, общего любимца, признанно-
го в нашем кругу авторитета» [8, с. 32].

А. С. Макаренко высоко оценил Лавра
Степанченко — талантливого учителя,
виртуозно владеющего скрипкой. Когда
А. С. Макаренко искал для колонии
им. М. Горького педагогов-виртуозов,
глубоко знающих преподаваемый пред-
мет и любящих детей, он уговаривал
Л. Степанченко перейти на работу
к нему. Но об этой истории речь пой-
дёт позже. ÍÎ

(Продолжение следует.)
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