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В. П. Лукьяненко
SCOPUS èëè ÐÈÍÖ: 

÷òî ïîëåçíåå ïåäàãîãè÷åñêîé
íàóêå â Ðîññèè 

29
Необходимость повышения качества публикационной активности
в России. Актуальность задачи по переориентации основных потоков
наиболее качественной научной информации по проблемам педагогики
и образования с зарубежных наукометрических баз данных
на российские с целью укрепления их авторитета и значимости.

Е. А. Ямбург
«Ñ óìíûì — õëîïîòíî,

ñ äóðàêîì — ïëîõî. 
Íàäî á ÷òî-òî ñðåäíåå. 

Äà ãäå æ åãî âçÿòü?» 

Д. А. Моисеев
Ñåìåéíî-îðèåíòèðîâàííîå
îáðàçîâàíèå — âàæíåéøèé

âåêòîð âîñïèòàíèÿ ÷åëîâåêà
Ðóññêîãî ìèðà 

В. И. Слободчиков
Î âîñïèòàíèè ÷åëîâåêà

Ðóññêîãî ìèðà 

Митрополит Ташкентский
и Узбекистанский 

Викентий (Морарь)
Î êóðñå «Ñåìüåâåäåíèå» 

äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ 

23
Реальное положение дел в послевоенной школе. Попытка психологиза-
ции педагогического подхода к ребёнку в условиях полного изгнания
практической консультативной психологии из школы. Элитарный и эга-
литарный подходы к образованию. Об утопии в педагогической науке.
Характеристика социального и педагогического проектирования.

19
Семейно-ориентированное образование как новое направление
в российской и мировой практике, имеющее свою предысторию
в отечественной народной и научно-педагогической традиции.
Образовательный курс «Нравственные основы семейной жизни» —
церковно-государственный проект федерального масштаба.

16
Важнейшие тезисы доклада «О началах и основаниях воспитания
человека Русского мира». Формула созидания нового формата
государственности в современной России.

13
Разработка на основе традиционных российских духовно-нравственных
ценностей двух национальных проектов — «Семья» и «Воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности». Подготовка
курса «Семьеведение» для школьников старшего возраста. Его
уникальность.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

В. А. Абызов, 
А. Б. Вифлеемский

Äîìàøíèå çàäàíèÿ â øêîëàõ:
ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè

è ïðàêòèêà

37
Характеристика Методических рекомендаций по организации домашней
учебной работы учащихся общеобразовательных организаций с позиций
правомерности и целесообразности их выполнения. Методические
рекомендации и нормативно-правовые акты: противоречия
в формулировках.

А. П. Голодова, 
В. В. Пахарь, 

Н. А. Соловьёва
Ðîëü ïðîåêòà «Ýëåêòðîííîå

ïðàâèòåëüñòâî øêîëû: âûáèðàé
è äåéñòâóé» â ðàçâèòèè ñóáúåêòîâ

îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà: 
îïûò ìåæðåãèîíàëüíîãî

âçàèìîäåéñòâèÿ

47 
Особенности разработки и реализации проекта по внедрению
электронного правительства в школе на территории Сузановской средней
школы и в образовательных организациях-партнёрах. Цель, задачи
и ценность цифрового проекта. Новизна и социальный эффект
от внедрения инициативы на практике. 

С. Н. Коротких
Àíòðîïîëîãè÷åñêèå

îñíîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî
îáðàçîâàíèÿ 

53
Мировоззренческая парадигма отечественного образования,
и стратегический ориентир постижения онтологических оснований
отечественной педагогики. Определение понятия «образование» исходя
из христианского понимания природы, смысла бытия и ценностно-
целевых ориентиров человека. 

Е. Б. Голубев 
Æèçíü è ìåòîä îáó÷åíèÿ

À. Ã. Ðèâèíà: äîñòîâåðíàÿ
õðîíîëîãèÿ ïðîòèâ âûìûñëîâ 

66
Легенды и вымыслы вокруг личности и деятельности известного
педагога А. Г. Ривина. Реальные факты и подлинная хронология
жизненных обстоятельств и этапов развития метода коллективного
взаимного обучения. 

А. Ф. Лоскутов
Ãîñïèòàëüíàÿ ïåäàãîãèêà:

ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû 

75
Обзор различных методологических подходов с позиции современного
направления в педагогической науке — госпитальной педагогики.
Значимость и место этих подходов в инновационной практике
госпитальной школы и в научных исследованиях.

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß Î Á Ð À Ç Î Â À Í È ß

К. В. Зелинский
Êîãäà â òîâàðèùàõ ñîãëàñüÿ

íåò, èëè Óïðàâëåíèå êàê
ïîèñê ÷åëîâåêà 

85
О сущности управления школой. Этимологический анализ слова
«управление». Различия между синонимами «управление»,
«менеджмент», «кюбернао», «эксусия». Краткий обзор управления
школой в дореволюционные, советские и современные годы.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì



С. Ю. Рыбаков
Äóõîâíî-íðàâñòâåííàÿ

áåçîïàñíîñòü â îáðàçîâàíèè

121
Состояние системы образования с точки зрения становления у молодого
поколения устойчивости сознания. Крайне низкая готовность системы
образования РФ к обеспечению духовно-нравственной безопасности
в ходе обучения и в процессе воспитания. Целостный подход
к определению устойчивости сознания путём формирования стержневой
структуры, включающей этноконфессиональный, этноисторический
и этнолингвистический компоненты.

А. А. Ярулов
Ïðîãðàììíî-öåëåâîé ñïîñîá

îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ
â îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåìàõ 

96
Опыт применения программно-целевого управления отечественными об-
разовательными системами: многогранность деятельности руководителей;
критерии отбора, конструирования, проектирования и реализации систе-
мы созидания обогащающих условий для формирования организационной
культуры, профессионально-организованного стиля взаимодействия и др.

А. А. Базилевский, 
О. В. Базилевская

Ñèñòåìà äèàãíîñòèêè
ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîãî

ðàçâèòèÿ ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ 

101
Мониторинг профессионально-личностного саморазвития педагога
в рамках образовательной среды с позиций личностно развивающего
и системно-деятельностного подходов. Выполнение диагностики как
систематическая деятельность с целью выявления проблем и определения
перспектив профессионально-личностного развития конкретного
подопечного.

Л. Е. Халудорова
Ñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå

øêîë êàê óñëîâèå ðàçâèòèÿ
íàñòàâíè÷åñòâà 

108
Развитие наставничества в педагогических коллективах: традиционные
методы решения проблемы, проектная деятельность, создание
инновационной среды в условиях сетевого взаимодействия. Локальные
проекты школ, входящих в сеть.

С. Г. Новиков
Ôîðìèðîâàíèå èñòîðè÷åñêîé

ïàìÿòè øêîëüíèêîâ êàê
èíñòðóìåíò îáðåòåíèÿ èìè

ñîöèîêóëüòóðíîé èäåíòè÷íîñòè 

113
Отнесение школьником себя к определённой социокультурной общности.
Историческая память и историческое сознание: различия в терминологии.
Структурная организация исторической памяти школьника: когнитивный,
мотивационно-ценностный и рефлексивный элементы.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

А. М. Каменский
Íðàâñòâåííûå îðèåíòèðû

ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé
â ñîâðåìåííîé øêîëå 

127
Взаимосвязь современных поколений учеников и учителей, их предпочте-
ния в решении тех или иных вопросов бытия. Краткий историко-педаго-
гический анализ взглядов на проблематику нравственного воспитания.
Необходимость развития детско-взрослых сообществ.

К. В. Зелинский
Îáðàçîâàòåëüíîå

ìèññèîíåðñòâî êàê îñîáàÿ
òåõíîëîãèÿ êóëüòóðíî-

ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ 

135
Проблемы культурно-патриотического воспитания в школе: пробелы
в содержательной линии, несостоятельность технологического обеспече-
ния, оторванность его от духовно-нравственной составляющей. Главная
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Êîëîíêà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

Î ÆÈÂÛÕ (ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÛÕ)
ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåñóðñàõ 
â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ

Íàøà øêîëà ïðîêëàäûâàåò ñâîé ïóòü â èñòîðèè ñî-
îáðàçíî äàííîìó åé âðåìåíè — îò ïåäàãîãè÷å-
ñêîé ïîýìû ê ïåäàãîãè÷åñêîé äðàìå è âíîâü ê ïå-

äàãîãè÷åñêîé ïîýìå, êîòîðàÿ îïÿòü è îïÿòü ðîæäàåòñÿ
íà íàøèõ ãëàçàõ, òàì, ãäå ïåðåäîâûå øêîëû, íå óìàëÿÿ
òðàäèöèîííûõ îòå÷åñòâåííûõ ïðèíöèïîâ îáðàçîâàíèÿ,
óìóäðÿþòñÿ áûòü íåñòàíäàðòíûìè. Ðåøàþùàÿ ðîëü îá-
ðàçîâàíèÿ â ïëàíå îáåñïå÷åíèÿ ñòðàíû çîëîòûì ðåçåðâîì — êàäðîâûì ÷åëîâå÷åñ-
êèì ðåñóðñîì — îáÿçûâàåò îòðàñëü áûòü îñíîâîé æèâûõ ïðîäóêòèâíûõ ïðîöåññîâ.
Æèâûõ — çíà÷èò äåÿòåëüíûõ, àêòèâíûõ, ïîëíûõ æèçíåííûõ ñèë è ýíåðãèè, íåñóùèõ
ñâîé çàðÿä è âäîõíîâåíèå äëÿ ðàçâèòèÿ. 

Î æèâîé ñèñòåìå ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ è å¸ äâèæåíèè â áóäóùåå ñ íàðàñòàíèåì æè-
âó÷åñòè ÷èòàåì ó À. Ã. Òåñëèíîâà. Îáðàçîâàíèå êàê æèâàÿ ñèñòåìà «ôóíêöèîíèðóåò
â ñîîòâåòñòâèè ñ òåìè æå çàêîíîìåðíîñòÿìè, ÷òî è âñ¸ æèâîå, òî åñòü ñóùåñòâóþùåå
ëèøü çà ñ÷¸ò îáìåííûõ ïðîöåññîâ è óìèðàþùåå ïðè èõ ïðåêðàùåíèè. Â çàñòûâøèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ åãî îáíîâëåíèå ïîääåðæèâàåòñÿ ìåõàíèçìîì “çàìåùåíèÿ”»1.
Ïî ìíîãèì ïðèçíàêàì ìåíÿþòñÿ óñëîâèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Êëþ÷åâàÿ
èäåÿ æèâîé ñèñòåìû — èäåÿ ðàçâèòèÿ, òî åñòü óñëîæíåíèÿ2:
� óñëîæíÿþòñÿ ôîðìû æèçíè, ïðèíóæäàÿ ëþäåé ê óñêîðåííîìó îñâîåíèþ íîâîãî
è öåëîãî;
� ïîâûøàåòñÿ ñàìîñòü ó÷åíèêîâ, âîâëå÷¸ííûõ â ïîòîêè «ïðîèçâåäåíèÿ ïðîèçâåäå-
íèé»3, êîòîðûå íåóêëîííî ìåíÿþò îáëèê êóëüòóð è òåì ñàìûì ñîçäàþò âûçîâû ñóáú-
åêòíîñòè;
� â ñâÿçè ñ ýòèì óñèëèâàåòñÿ îòâåòñòâåííîñòü è ó÷åíèêîâ, è ó÷èòåëåé çà ñîâìåñòíî
òâîðèìîå áóäóùåå;
� ñòðåìèòåëüíî ðàñøèðÿåòñÿ ìåäèàñôåðà îáðàçîâàíèÿ, â êîòîðóþ âíåäðÿþòñÿ ðàç-
íîîáðàçíûå íîâøåñòâà, ïîðîé áåç îñîáîãî ñìûñëà, óñëîæíÿÿ âûáîð íåîáõîäèìîãî;

1 Теслинов, А. Г. Обоснование признаков образовательной парадигмы ближайшего будущего. Культуроло-
гический контекст / А. Г. Теслинов // Образование и саморазвитие. 2021. Т. 16. № 3. С. 83–99. DOI:
10.26907/esd.16.3.09.
2 Седов, Е. А. Информационные критерии упорядоченности и сложности организации структуры систем /
Е. А. Седов // Системная концепция информационных процессов. 1998. Вып. 3. С. 37–46.
3 Библер, В. С. На гранях логики культуры / В. С. Библер / Кн. избр. очерков. М.: Рус. феноменол. 
общ-во, 1997. 440 с.



� óñèëèâàåòñÿ ðàçðûâ ìåæäó ìèðîì â «çíàêàõ» è ðåàëüíûì ìèðîì, èç äåÿòåëüíîñòåé âûìûâàåò-
ñÿ äåéñòâèòåëüíîå, êîòîðîå çàìåùàåòñÿ êàæóùèìñÿ4;
� ãðàíèöû ïðîôåññèé ðàçìûâàþòñÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî ñòàíäàðòû êîìïåòåíöèé áîëüøå íå ìîãóò
âûñòóïàòü â ðîëè îñíîâàíèé öåëåïîëàãàíèÿ â îáðàçîâàíèè, ÷òî ëèøàåò èõ ïðåæíåé ïîëåçíîñòè
(Fawcett & Gunson, 2020).

Â ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ÷åëîâåê íåïðåðûâíî ôîðìèðóåò ñâî¸ áûòèå, îïðåäåëÿåò ãðàíèöû ñâîåé
îòâåòñòâåííîñòè, èùåò îñíîâàíèÿ ñîáñòâåííîé ñîöèàëüíîñòè è íðàâñòâåííîñòè. Íðàâñòâåí-
íîñòü — ÷àñòü íàøåé æèçíè. Âñÿêèé ÷åëîâåê æèâ¸ò â ñîîòâåòñòâèè ñ å¸ ïðàâèëàìè, êàêîâû áû îíè
íè áûëè. ×åëîâåê íå ìîæåò íå èìåòü íðàâñòâåííûõ îùóùåíèé: ó íåãî áûâàåò ëåãêî èëè òÿæåëî
íà äóøå, îí ñ÷àñòëèâ èëè íåñ÷àñòëèâ, ÷óâñòâóåò ñåáÿ îäèíîêèì èëè èñïûòûâàåò ïðèâÿçàííîñòü.
Íðàâñòâåííàÿ æèçíü êàê áû âïèñàíà â ÷åëîâå÷åñêèé äóõ. Ãëàâíûå îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè
ñôîðìóëèðîâàíû â Âåòõîì Çàâåòå, îíè èçâåñòíû: ïî÷èòàé ðîäèòåëåé òâîèõ; íå óáèé; íå ïðåëþ-
áîäåéñòâóé; íå êðàäè; íå ëãè (íå ïðîèçíîñè ëîæíîãî ñâèäåòåëüñòâà); íå çàâèäóé (íå ïîæåëàé íè-
÷åãî, ÷òî ïðèíàäëåæèò äðóãîìó). 

Â ïåäàãîãèêå Ðîññèè ïðîáëåìà íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ âñåãäà çàíèìàëà îñîáîå ìåñòî áëàãî-
äàðÿ òåì òðàäèöèÿì, êîòîðûå â íåé ñêëàäûâàëèñü íà ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé. Ñîöèàëüíóþ è ãîñó-
äàðñòâåííóþ çíà÷èìîñòü íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ åù¸ â 1900 ã. íàèáîëåå òî÷íî ñôîðìóëèðî-
âàë Ê. Ï. ßíîâñêèé: «Âñÿêèå òåëåñíûå áîëåçíè, áåç ñîìíåíèÿ, íàíîñÿò âåëèêèé âðåä îáùåñòâó.
Íî äî ñèõ ïîð íè ÷óìà, íè õîëåðà, íè âñÿêèå äðóãèå áîëåçíè, âçÿòûå êàê îòäåëüíî, òàê è âìåñòå,
íè äàæå âîéíû ñàìè ïî ñåáå íå ñëóæèëè ê ðàçëîæåíèþ è óíè÷òîæåíèþ êàêîãî-ëèáî ãîñóäàðñòâà.
Íðàâñòâåííûå æå áîëåçíè, ïîðàæàþùèå ðàçëè÷íûå ÷àñòè åãî, íà÷èíàÿ îò ìîëîäûõ îðãàíèçìîâ,
ìàëî-ïîìàëó, ïîñòåïåííî, íî íåóäåðæèìî âåäóò ñíà÷àëà ê ðàçëîæåíèþ, à ïîòîì è ê ïðåêðàùå-
íèþ åãî ïîëèòè÷åñêîãî áûòèÿ. Òàê ïîêîí÷èëè ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå: Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ, Äðåâíÿÿ
Ãðåöèÿ è â íîâåéøåì âðåìåíè — Ðå÷ü Ïîñïîëèòàÿ»5. 

Çàñëóæèâàþò âíèìàíèÿ òàêèå ñòàòüè ïî äàííîé ïðîáëåìå: «Íåêîòîðûå öåëè íðàâñòâåííîãî âîñïè-
òàíèÿ» Ê. Í. Âåíòöåëÿ; «Ôèëîñîôñêèå îñíîâû íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ», «Ìûñëè è çàìåòêè î íðàâ-
ñòâåííîì âîñïèòàíèè» Í. Äåáîëüñêîãî; «Èäåàëû âîñïèòàíèÿ â Ðîññèè» Ä. Ãàëàíèíà; «Çíà÷åíèå
÷óâñòâ (ýìîöèé) â æèçíè ëþäåé» Ì. Òðîñòíèêîâà è äð. Àíàëèç ðàçâèòèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñ-
ïèòàíèÿ â ðîññèéñêîé ïåäàãîãè÷åñêîé ìûñëè ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ îáðàçîâàòåëü-
íîé ñèñòåìû âñåãäà îñóùåñòâëÿëñÿ íà îñíîâå ïîèñêà íàöèîíàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî èäåàëà,
â êîòîðîì îòðàæàëèñü ïðîãðåññèâíûå èäåè â âîñïèòàíèè è îáðàçîâàíèè íîâîãî ÷åëîâåêà.

Âòîðîé ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ ïî íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ, ñîñòîÿâøèéñÿ â Ãààãå
22–27 àâãóñòà 1912 ã. (19 ãîñóäàðñòâ ïðèñëàëè ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé), êîíñòàòèðîâàë, ÷òî «èñ-
õîäÿ èç íðàâñòâåííîãî êðèçèñà, íàáëþäàåìîãî â îáùåñòâå, íåñîìíåííî, ïåðåæèâàåìîãî òàêæå
ìîëîä¸æüþ 14–20-ëåòíåãî âîçðàñòà, âñå íàöèè åäèíîäóøíî óòâåðæäàëè, ÷òî áîðîòüñÿ ñ ýòèì
çëîì ìîæíî ëèøü ïðè óñëîâèè ðàííåãî è òùàòåëüíîãî âîñïèòàíèÿ õàðàêòåðà»6. Ãëàâíûì âîïðî-

Î æèâûõ (ïðîäóêòèâíûõ) ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåñóðñàõ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2024
8

4 Пелипенко, А. А. Постижение культуры: в 2 ч. Часть 2. Мифоритуальная система. Книга 1. Медиационная парадигма /
А. А. Пелипенко. М.: РОССПЭН, 2017. 503 с.
5 Яновский, К. П. Мысли о воспитании и обучении / К. П. Яновский. СПб., 1900. 299 с.
6 Волкович, В. Второй международный конгресс по нравственному воспитанию / В. Волкович, З. Столица // Журнал
Министерства Народного просвещения. Спб. 1913, февраль-март.
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ñîì íà îáñóæäåíèè áûëî îïðåäåëåíèå îñíîâ íðàâñòâåííîñòè âîñïèòàíèÿ è òîãî èëè èíîãî îòíî-
øåíèÿ ê ðåëèãèîçíîìó ýëåìåíòó. Òàêæå â öåíòðå âíèìàíèÿ ñòîÿëà ïðîáëåìà îáðàçîâàíèÿ õàðàê-
òåðà: à) îáîçíà÷åííàÿ ïðîáëåìà ñ îáùåñòâåííîé è íàöèîíàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ; á) âûðàáîòêà âî-
ëè; â) ïðàêòè÷åñêîå îñóùåñòâëåíèå íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ; ã) ðîëü ñåìåéíîé è îáùåñòâåí-
íîé ñðåäû.

Ýòè âîïðîñû è ñåãîäíÿ, â XXI âåêå, ñîõðàíÿþò ñâîþ íåñîìíåííóþ âàæíîñòü. Ýòè÷åñêèå îñíîâà-
íèÿ ñóâåðåííîãî ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿþò äóõîâíî-íðàâñòâåííûå öåííîñòè êàê
êóëüòóðíûé êîä íàöèè. Òðàäèöèîííûå ðîññèéñêèå äóõîâíî-íðàâñòâåííûå öåííîñòè êàê ãîñóäàð-
ñòâåííûå ïðèîðèòåòû èçëîæåíû â Óêàçå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09.11.2022
¹ 809. Ê íèì îòíîñÿòñÿ: æèçíü, äîñòîèíñòâî, ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà, ïàòðèîòèçì, ãðàæäàí-
ñòâåííîñòü, ñëóæåíèå Îòå÷åñòâó è îòâåòñòâåííîñòü çà åãî ñóäüáó, âûñîêèå íðàâñòâåííûå èäåàëû,
êðåïêàÿ ñåìüÿ, ñîçèäàòåëüíûé òðóä, ïðèîðèòåò äóõîâíîãî íàä ìàòåðèàëüíûì, ãóìàíèçì, ìèëî-
ñåðäèå, ñïðàâåäëèâîñòü, êîëëåêòèâèçì, âçàèìîïîìîùü è âçàèìîóâàæåíèå, èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü
è ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé, åäèíñòâî íàðîäîâ Ðîññèè.

Ëþáîé ïåäàãîã çíàåò, ÷òî, ðàáîòàÿ ñ öåííîñòÿìè, íåäîñòàòî÷íî èõ ïðîñòî íàçâàòü — âàæíî,
÷òîáû îíè ñòàëè ÷àñòüþ ëè÷íîñòè, ðîäèëèñü â äåéñòâèè. Åäèíûå öåííîñòè, îñîçíàâàåìûå
è ïðèíÿòûå ïðåâàëèðóþùåé ãðóïïîé ëþäåé, ÿâëÿþòñÿ ìîùíûì ôóíäàìåíòîì äëÿ îáúåäèíåíèÿ
ñòðàíû. 

È â ýòîì ðåøàþùàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò îáðàçîâàíèþ, à òî÷íåå âîñïèòàíèþ. Çäåñü õî÷åòñÿ
ñêàçàòü î æèâîì ïîòåíöèàëå — æèâîé ñèëå öåííîñòíîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðàÿ ñîäåðæèòñÿ ñåãîäíÿ
â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ êàê ñòðàòåãè÷åñêîì ðåñóðñå äëÿ ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Ñóùíîñòü àêòèâíîãî
ïîäõîäà ê ïîñòðîåíèþ ñòðàòåãèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû ñîñòîèò â ñîâîêóïíîñòè ðàçëè÷-
íûõ ðåñóðñîâ è îðãàíèçàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé äëÿ ýôôåêòèâíîãî äâèæåíèÿ ê öåëè7. Ïåðâîå,
íà ÷òî õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå — ýòî êîíñîëèäàöèÿ óñèëèé ó÷¸íûõ, ïåäàãîãè÷åñêîãî
ñîîáùåñòâà è öåðêâè â ðåøåíèè ýòèõ âàæíûõ âîïðîñîâ. Òàê, ïðè ïîääåðæêå âîçãëàâëÿåìîãî
ìèòðîïîëèòîì Òàøêåíòñêèì è Óçáåêèñòàíñêèì Âèêåíòèåì, ðåêòîðîì Òàøêåíòñêîé äóõîâíîé
ñåìèíàðèè íàó÷íîãî Ôîíäà ïî ïðåìèÿì ïàìÿòè Ìîñêîâñêîãî è Êîëîìåíñêîãî Ìàêàðèÿ ðàçðà-
áîòàíû ïðîåêòû äâóõ çíà÷èìûõ è ñóäüáîíîñíûõ äëÿ ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ äîêóìåíòîâ —
Íàöèîíàëüíîé äîêòðèíû îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êîíöåïöèè âîñïèòàíèÿ ÷åëî-
âåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ýòè äîêóìåíòû ñ 2018 ã. îáñóæäàëèñü íà ñàìûõ êðóïíûõ ïëî-
ùàäêàõ íàøåé ñòðàíû, îñíîâíûå ïðåäñòàâëåííûå ïîëîæåíèÿ âîøëè â Óêàç Ïðåçèäåíòà ¹ 809,
â ñâÿçè ñ ÷åì õî÷åòñÿ ïîääåðæàòü íåîáõîäèìîñòü ó÷¸òà äàííûõ äîêóìåíòîâ ïðè ðàçðàáîòêå íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà âîñïèòàíèÿ ãàðìîíè÷íîé ëè÷íîñòè è âêëþ÷àåìûõ â åãî ñîñòàâ ôåäåðàëü-
íûõ ïðîåêòîâ. Äèñêóññèÿ ïî èõ ïîâîäó âåëàñü è íà ñòðàíèöàõ íàøåãî æóðíàëà. 

Â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ ÐÔ 29 ôåâðàëÿ 2024 ã. Ïðåçèäåíò ÐÔ îáúÿâèë î íà÷àëå
ðàáîòû íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñåìüÿ». Â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ «Ïëàíà îñíîâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãîäà ñåìüè» (îò 26 äåêàáðÿ 2023 ã.)
óòâåðæä¸í è ðàçäåë «Ìåðîïðèÿòèÿ ïî óêðåïëåíèþ ó äåòåé è ìîëîä¸æè ñåìåéíûõ öåííîñòåé»

7 Моисеев, А. М. Анализ и оценка стратегического потенциала ОУ / А. М. Моисеев // Управление школой. 2010.
№ 11. URL: https://upr.1sept.ru/view_article.php?id=201001105.



(ïóíêò 79 «Ââåäåíèå â ÐÔ â 2024 ãîäó êóðñà “Ñåìüåâåäåíèå”»). Ìû, ïðåäñòàâèòåëè æóðíàëà «Íà-
ðîäíîå îáðàçîâàíèå», âõîäèì â íàó÷íóþ ãðóïïó ýòîãî ïðîåêòà è, áåçóñëîâíî, õîòèì îáðàòèòü
âíèìàíèå íà êóðñ äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ «Íðàâñòâåííûå îñíîâû ñåìåéíîé æèçíè», êîòîðûé ïðå-
ïîäà¸òñÿ â 64 ðåãèîíàõ ÐÔ. Ðåàëèçóåò êóðñ ïî áëàãîñëîâåíèþ Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ
Ðóñè Êèðèëëà ñ 2010 ã. îðãàíèçàöèÿ «Ïðîñâåòèòåëü».

Áóêâàëüíî íåäàâíî ñ ïðåäëîæåíèåì ââåñòè óðîêè ïî öåëîìóäðèþ â øêîëàõ âûñòóïèë ïåðâûé çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, âîïðîñàì îáùåñòâåííûõ
è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé Íèêîëàé Áóðëÿåâ. Ïî åãî ìíåíèþ, òàêèå óðîêè ïîçâîëÿò ó÷åíèêàì òÿ-
íóòüñÿ «ê ïðàâèëüíûì îðèåíòèðàì». Íàø æóðíàë, ñîâìåñòíî ñ Ìàêàðèåâñêèì ôîíäîì è ãðóïïîé
ó÷¸íûõ è ïðàêòèêîâ, ðàáîòàåò íàä êîíöåïöèåé ñïåöèàëüíîãî íîìåðà ïî ýòîìó âîïðîñó. 

Äðóãîé æèâîé ðåñóðñ, êîòîðûé âîò óæå áîëåå 20 ëåò ïèòàåò îáðàçîâàíèå, — ýòî ïîääåðæèâàå-
ìîå íàìè è Ìàêàðåíêîâñêîé àññîöèàöèåé, à ñåãîäíÿ îôèöèàëüíî è Àññîöèàöèåé øêîë-õîçÿéñòâ
è àãðîøêîë, äâèæåíèå øêîë-õîçÿéñòâ è àãðîøêîë Ðîññèè.

7 ìàÿ 2024 ãîäà Ïðåçèäåíò ïîäïèñàë Óêàç «Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà è íà ïåðñïåêòèâó äî 2036 ãîäà». Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâî-
ãî ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêðåïëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî, êóëüòóðíî-öåííîñòíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ñóâåðåíèòåòà, óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ ñòðàíû è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ æèçíè ãðàæäàí, îñíîâûâàÿñü íà òðàäèöèîííûõ ðîññèéñêèõ
äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòÿõ è ïðèíöèïàõ ïàòðèîòèçìà, ïðèîðèòåòà ÷åëîâåêà, ñîöèàëüíîé
ñïðàâåäëèâîñòè è ðàâåíñòâà âîçìîæíîñòåé, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà è îáùå-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, îòêðûòîñòè âíåøíåìó ìèðó, ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, îñíîâàííîãî
íà ÷åñòíîé êîíêóðåíöèè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå è ÷àñòíîé èíèöèàòèâå, âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè
è òåõíîëîãè÷íîñòè, îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå íàöèîíàëüíûå öåëè ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà è íà ïåðñïåêòèâó äî 2036 ãîäà:
à) ñîõðàíåíèå íàñåëåíèÿ, óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ è ïîâûøåíèå áëàãîïîëó÷èÿ ëþäåé, ïîääåðæêà
ñåìüè;
á) ðåàëèçàöèÿ ïîòåíöèàëà êàæäîãî ÷åëîâåêà, ðàçâèòèå åãî òàëàíòîâ, âîñïèòàíèå ïàòðèîòè÷íîé
è ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîé ëè÷íîñòè;
â) êîìôîðòíàÿ è áåçîïàñíàÿ ñðåäà äëÿ æèçíè;
ã) ýêîëîãè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå;
ä) óñòîé÷èâàÿ è äèíàìè÷íàÿ ýêîíîìèêà;
å) òåõíîëîãè÷åñêîå ëèäåðñòâî;
æ) öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ýêîíîìèêè è ñî-
öèàëüíîé ñôåðû.

Âñ¸ íàçâàííîå çäåñü îòíîñèòñÿ ê ÷åëîâå÷åñêîìó ïîòåíöèàëó, êîòîðûé ìîæåò ñòàòü ÷åëîâå÷å-
ñêèì êàïèòàëîì, à ìîæåò è íå ñòàòü8. Äëÿ ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû ïðèíöèïèàëüíû êà÷å-
ñòâà, êîòîðûå âûðàáàòûâàþòñÿ â ëîãèêå Êóëüòóðû Äåëà — ïðîèçâîäñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ.
Ýòî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ïðîäóêòèâíîñòü, èííîâàöèîííîñòü, òåõíîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà, óìåíèå

Î æèâûõ (ïðîäóêòèâíûõ) ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåñóðñàõ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
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8 Об этом рассуждали во многих своих публикациях в НО А. М. Кушнир, кандидат психологических наук,
и А. Б. Вифлеемский, доктор экономических наук.
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ïðîèçâîäèòü ïðîäóêò, âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ, ïðèêëàäíûå, ïîëèòåõíè÷åñêèå çíàíèÿ, óìåíèå
ïðèìåíÿòü çíàíèÿ, òðóäîñïîñîáíîñòü è òðóäîëþáèå, çäîðîâüå, ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü (ñî-
âåñòü). Âñ¸ ýòî ÿâëÿåòñÿ ðàáîòàþùèì ÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì. Òàêèå êà÷åñòâà äàþòñÿ íå çíàíè-
ÿìè, èõ âîñïèòûâàþò (ïðè÷¸ì ñ ïåðâûõ ëåò øêîëû) â ëîãèêå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà èëè «ïðî-
èçâîäÿùåé ìîùíîñòè» âûïóñêíèêà. 

Èìåííî øêîëó ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé èíôðàñòðóêòóðîé, òåõíîëîãèåé è ïðîôåññèîíàëüíûì
ñîîáùåñòâîì ìîæíî íàçâàòü «ôàáðèêîé ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà»: îíà âíîñèò áîëåå ÷åì ïÿòèäå-
ñÿòèïðîöåíòíûé âêëàä â ñòîèìîñòü ëþáîãî ïðîäóêòà, åñëè ìû èìååì â âèäó ïðåæäå âñåãî
÷åëîâåêà. 

Ïîýòîìó ìû ñ÷èòàåì èñêëþ÷èòåëüíîé öåííîñòüþ æèâîå íàñòîÿùåå äâèæåíèå àêòèâíûõ øêîë-
õîçÿéñòâ è äåòñêî-âçðîñëûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ. È â ýòîì ãîäó, ñî ñâîåé ñòðîãîé
ðåãóëÿðíîñòüþ, ñ 1 ïî 5 àïðåëÿ â Ìîñêâå íà ïëîùàäêàõ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, ÂÄÍÕ è ÐÀÍ ñî-
ñòîÿëñÿ ÕÕII Ìåæäóíàðîäíûé Ìàêàðåíêîâñêèé ôîðóì «Ìîòèâàöèîííûå, òåõíîëîãè÷åñêèå è ñî-
äåðæàòåëüíûå ðåñóðñû øêîë-õîçÿéñòâ è àãðîøêîë Ðîññèè». Â ñâî¸ì ïîñëàíèè îò 29 ôåâðàëÿ
2024 ã. ïðåçèäåíò Ðîññèè Â. Â. Ïóòèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî íîâàÿ ýëèòà Ðîññèè — òðóæåíèêè è âîèíû,
âñå, êòî òðóäèòñÿ íà Ðîññèþ. Ñòðàíå íóæíû òðóäîñïîñîáíûå, èçîáðåòàòåëüíûå, ïðåäïðèèì÷èâûå
ìîëîäûå ëþäè ñ îïûòîì ïðîäóêòèâíîãî äåëàíèÿ, ðåàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, õîçÿéñòâîâàíèÿ, ïðè-
îáðåò¸ííûì åù¸ â øêîëüíûå ãîäû. Ìû çíàåì, ÷òî îäèí èç ñàìûõ äîñòóïíûõ è ýôôåêòèâíûõ ñå-
ãîäíÿ ñïîñîáîâ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííûì ðåñóðñîì — ðàçâèòèå â ðåãèîíàõ èíôðàñòðóêòóð
øêîë-õîçÿéñòâ, àãðîøêîë è àãðîêëàññîâ, ðàçâèòèå ñèñòåìû íàñòàâíè÷åñòâà äëÿ òàêèõ øêîë
è ñòðóêòóð. Â ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíå ðàçâèòèå ïîäîáíîé îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû ñ îñîáîé
ïðàêòèêîé òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ, ïðîãðàìì àãðîîáðàçîâàíèÿ, èññëåäîâàòåëüñêîãî è èçîáðåòà-
òåëüñêîãî ïîèñêà, íàòóðàëüíîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ è ðåíòàáåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, îïûòíè÷åñòâà —
ýòî íåîáõîäèìàÿ ìåðà â îáåñïå÷åíèè ñóâåðåíèòåòà è áåçîïàñíîñòè ñòðàíû è îòâåò íà àêòóàëü-
íûé êàäðîâûé âîïðîñ. Äåÿòåëüíîñòü øêîë-õîçÿéñòâ ñîãëàñóåòñÿ ñ íàöèîíàëüíûìè öåëÿìè ñòðà-
íû. Ýòî ëè íå íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå ãðàæäàíèíà, ïàòðèîòà, õîçÿèíà è ñîçèäàòåëÿ?

È åù¸ îäèí ðåñóðñ, êîòîðûé íå ìîãó îñòàâèòü áåç âíèìàíèÿ, — íàø æóðíàë «Íàðîäíîå îáðàçî-
âàíèå». Ó÷èòûâàÿ åãî íàó÷íóþ è îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, âàæíî îáðàòèòüñÿ ê Óêàçó Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.05.2024  ¹ 314  «Îá óòâåðæäåíèè Îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè èñòîðè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ». Íàèáîëåå ïðèìå÷à-
òåëüíî â í¸ì òî, ÷òî îäíîé èç çàäà÷ íàçâàíî ñîçäàíèå îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ïóá-
ëèêàöèé â ñôåðå ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûõ íàóê, ãäå îñíîâîé äîëæíû ñòàòü íåçàâèñèìûå îò çàðó-
áåæíûõ ðåéòèíãîâ îòå÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè. È â ýòîé ÷àñòè íàø æóðíàë áûë è îñòà¸òñÿ ãîòîâûì
êàïèòàëîì. 

Õî÷åòñÿ çàâåðøèòü ðàçìûøëåíèÿ î æèâûõ ðåñóðñàõ îáðàçîâàíèÿ ñëîâàìè èç ïåñíè Ñåðãåÿ Òðî-
ôèìîâà «Ðîäèíà». Íà öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâ âñåðîññèéñêîé ïðåìèè
«Ñëóæåíèå» 16 ÿíâàðÿ 2024 ã. ýòà ïåñíÿ áûëà èñïîëíåíà Âàëåðèåì Áóðêîâûì, Ãåðîåì Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà (íûíå îòåö Êèïðèàí), ïîòîìñòâåííûì âîåííûì, êîòîðûé ñëóæèë â Àôãàíèñòàíå, ïîëó-
÷èë òÿæåëåéøèå ðàíåíèÿ, ïåðåí¸ñ òðè êëèíè÷åñêèå ñìåðòè, ïîòåðÿë îáå íîãè.. . Íî âîññòàíîâèë-
ñÿ è ñåãîäíÿ ñíîâà ñëóæèò ñâîåé ñòðàíå, óæå â íîâîì êà÷åñòâå. 



Ðîäèíà

Çîëîòûå ìàêîâêè öåðêâåé íàä ðåêîþ,
Çåìëÿíèêà ñïåëàÿ ñ ïàðíûì ìîëîêîì...
ß áåãó ïî ñêîøåííîé òðàâå, à íàäî ìíîþ
Íåáî ãîëóáîå âûñîêî.. .
ß åù¸ ìàëü÷èøêà ëåò ïÿòè,
È ðàäîñòü ìîÿ ïî¸ò, è ñ÷àñòüå ìî¸ ëåòèò.. .

Áàáóøêèíû ñêàçêè ïðî ëþáîâü è îòâàãó,
Ãäå äîáðî è ïðàâäà áåëûé ñâåò áåðåãóò.
Äåäîâû ìåäàëè «Çà Áåðëèí» è «Çà Ïðàãó»
È âåñåííèé ïðàçäíè÷íûé ñàëþò.. .
Çíàþ, ÷òî âñå âìåñòå ìû — íàðîä!
È ñ÷àñòüå ìî¸ ëåòèò, è ðàäîñòü ìîÿ ïî¸ò.

Ýòî âñ¸ ìî¸ ðîäíîå,
Ýòî ãäå-òî â ãëóáèíå.
Ýòî ñàìîå ñâÿòîå,
×òî îñòàëîñü âî ìíå.

Ýòî íàñ õðàíèò è ëå÷èò,
Êàê Ãîñïîäíÿ áëàãîäàòü.
Ýòî òî, ÷òî íå êóïèòü
È íå îòíÿòü.

Âðåìÿ ðàâíîäóøíîå ïðîéä¸ò ïî îêðóãå,
Âû÷åðêíóâ ðîäíûå äëÿ ìåíÿ àäðåñà.
Ìû ïîçíà¸ì ïðèáûëü è ðàñ÷¸ò, íî äðóã â äðóãå
Ïåðåñòàíåì âèäåòü íåáåñà.. .
È êîãäà ìíå ñòàíåò òÿæåëî,
ß ñíîâà ñêàæó ñåáå, âñåì âðåìåíàì íàçëî.. .

Ýòî âñ¸ ìî¸ ðîäíîå,
Ýòî ãäå-òî â ãëóáèíå.
Ýòî ñàìîå ñâÿòîå,
×òî îñòàëîñü âî ìíå.

Ýòî íàñ õðàíèò è ëå÷èò,
Êàê Ãîñïîäíÿ áëàãîäàòü.
Ýòî òî, ÷òî íå êóïèòü
È íå îòíÿòü.

Åëåíà Øèøìàêîâà, ãëàâíûé ðåäàêòîð

Î æèâûõ (ïðîäóêòèâíûõ) ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåñóðñàõ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
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Î ÊÓÐÑÅ «ÑÅÌÜÅÂÅÄÅÍÈÅ» 
äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ 

Ìèòðîïîëèò Âèêå�òèé (Ìîðàðü), 
митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава
Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянный
член Священного Синода Русской православной церкви,
председатель Фонда по премиям памяти митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова),
кандидат богословия, Москва

Àêòóàëü�îñòü ñòàòüè îïðå�åëÿåòñÿ ðàçðàáîòêîé â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè �âóõ
�àöèî�àëü�ûõ ïðîåêòîâ, à�î�ñèðîâà��ûõ Ïðåçè�å�òî� ÐÔ, è ïî�ãîòîâêîé êóðñà
«Ñå�üåâå�å�èå» �ëÿ ñòàðøåêëàññ�èêîâ.

� национальный проект � образование � курс для старшеклассников
� семьеведение

Â Послании Федеральному Собра-
нию РФ 29 февраля 2024 г.
Президент РФ объявил о нацио-

нальном проекте «Семья». 8 марта
2024 г. Президент дал поручение
о разработке национального проекта,
направленного на воспитание гармо-
нично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе тради-
ционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей. А в рамках
выполнения утверждённого Прави-
тельством РФ «Плана основных

мероприятий по проведению в Россий-
ской Федерации Года семьи» (от 26 де-
кабря 2023 г.) прописан раздел «Меро-
приятия по укреплению у детей и моло-
дёжи семейных ценностей», пункт 79
«Введение в РФ в 2024 году курса
“Семьеведение”».

Многие годы Макариевский фонд,
председателем которого я являюсь, под-
держивает научную группу во главе



курс, имеющий весь комплекс обеспече-
ния: статистически доказанную высокую
эффективность, Концепцию, Программу,
учебные пособия и другие компоненты
учебно-методического комплекса, меха-
низм мониторинга образовательных ре-
зультатов, программу повышения квалифи-
кации, экспертные оценки, издательство,
включённое в список рекомендованных
Министерством просвещения, опыт внед-
рения на уровне субъектов РФ. Курс
полностью соответствует национальным
проектам «Семья» и «Воспитание гармо-
нично развитой и социально ответственной
личности».

Выражаем искреннюю благодарность экс-
пертам по семьеведению, которые работа-
ли весь 2023 год на площадке Государ-
ственной думы по продвижению курса
«Семьеведения» в школе под руководст-
вом Татьяны Петровны Ларионовой —
депутата Государственной думы, человека
неравнодушного к этому вопросу и пони-
мающего, что курс должен развернуть на-
шу молодёжь к традиционным семейным
ценностям, прежде всего это брак один
раз и на всю жизнь, тогда становиться
понятно, что у такой семьи не будет пре-
пятствий на пути к многодетности. Дан-
ная рабочая группа с участием экспертов,
специалистов фонда «Просветитель», все-
го за год сделала невозможное: курс вве-
дён, хоть и не без труда, наблюдалось
и жёсткое сопротивление, но важен, как
говорится, результат. 

Уникальность курса «Нравственные осно-
вы семейной жизни» заключается в том,
что это один из первых масштабных
практико-ориентированных образователь-
ных проектов, выстроенных и реализован-
ных на базе антропологического подхода.
Результаты анкет учащихся, которые за-
полняются в начале и в конце учебного
года по курсу «Нравственные основы се-
мейной жизни», показывают, что у 70 %
юношей и девушек происходят устойчивые
изменения репродуктивных установок
на воздержание до брака, единобрачие,
семейность и многодетность.

с Виктором Ивановичем Слободчиковым,
членом-корреспондентом Российской акаде-
мии образования, профессором, доктором
психологических наук. Группой подготовлено
много проектов, программ, учебных пособий;
она широко известна как в России, так и
в странах ближнего зарубежья. Именно
в рамках объявленных Президентом РФ
инициатив многие годы и строится работа
данной научной группы.

Положительные результаты преподавания
курса «Нравственные основы семейной
жизни» (преподаётся в 60 регионах РФ)
подтверждены многочисленными мониторин-
гами, отзывами педагогов, родителей и уча-
щихся. Организация «Просветитель», реа-
лизующая курс по благословению Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла
с 2010 г., имеет хорошие практики, когда
к проекту подключаются все старшеклассни-
ки регионов.

Хочется отметить, что каждая государствен-
ная структура часто берётся за подготовку
проектов, инициированных Президентом
РФ, без учёта огромного практического
опыта общественных организаций, которые
являются прямыми инициаторами этих ини-
циатив.

Нашим государственным структурам необхо-
димо обратить особое внимание на опыт об-
щественных организаций, выполняющих ко-
лоссальную работу, годами, десятилетиями
реализуя образовательные проекты, заслужи-
вающие особого внимания, и транслировать
их на всю Россию. 

Президент говорит сегодня о демографической
проблеме, и многие в России понимают, что
только финансовой поддержкой проблему де-
мографии не решить, что это комплекс мер,
и если из него исключать семейно-ориенти-
рованную повестку в образовании или вклю-
чить её по остаточному принципу, то резуль-
тата не будет.

На сегодняшний день «Нравственные осно-
вы семейной жизни» — это единственный

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2024
14

Ìèòðîïîëèò Âèêåíòèé (Ìîðàðü).  Î êóðñå «Ñåìüåâåäåíèå» äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ



ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Проект имеет значимый ресурс общественной
поддержки, в большинстве регионов РФ есть
кураторы в рамках взаимодействия Макариев-
ского фонда и Международной общественной
организации «Союз православных женщин».
В качестве кураторов выступают председатели
региональных отделений, на сегодняшний день
имеется 52 отделения, работа которых выстрое-
на по Комитетам. Основная деятельность Ко-
митета по поддержке традиционных семейных
ценностей заключается в продвижении курса
«Нравственные основы семейной жизни» в ре-
гионах.

Казалось бы, совершенно понятно, что вво-
дить надо проверенный во всех отношениях
курс, но снова начнётся работа с идеями
и ожиданиями, а сегодня нужны не идеи,
а результаты. 

За последние 30 лет было проведено много
экспериментов в образовании, и теперь, когда
выбран путь развития, основанный на тради-
ционных ценностях, вразрез мировому сообще-
ству, мы не имеем права допустить ошибку.
Образование — это будущее нашей страны, и
все мы это понимаем и должны сделать всё,
что в наших силах, не кривить душой, не со-
глашаться на сомнительные предложения,
а так же, как наш Президент В. В. Путин
и Святейший Патриарх Кирилл, делать для
Отечества всё, что можем, делать по-честному.
У нас сегодня, хотим мы того или нет, но тоже

СВО, только в образовании, и каждый
обязан поступать по совести.

Площадка Общественной палаты РФ
неоднократно была проводником обще-
ственных инициатив. Думается, так бу-
дет и в этот раз.

И последнее, на что ещё хотелось бы
обратить особое внимание в вопросах
образования.

При поддержке возглавляемого мною
научного Фонда разработаны проекты
двух, как я считаю, важных и судьбо-
носных для российского образования до-
кументов — Íàöèî�àëü�îé �îêòðè�û
îáðàçîâà�èÿ â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè
и Êî�öåïöèè âîñïèòà�èÿ ÷åëîâåêà
â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè. Эти доку-
менты с 2018 г. обсуждались на самых
высоких площадках страны, многие ос-
новы вошли в 809 указ Президента,
и сегодня вносится предложение при
разработке национального проекта воспи-
тания гармоничной личности и включае-
мых в его состав федеральных проектов
в качестве перспективной основы учиты-
вать данные разработанные документы.

Помощи Божией в нашей работе! ÍÎ

About The Course “Family Studies” For High School Students
Metropolitan Vikenty (Morar), Metropolitan of Tashkent and Uzbekistan, Head of the Central Asian Metropolitan

District, permanent member of the Holy Synod of the Russian Orthodox Church, Chairman of the Fund for Prizes

in Memory of Metropolitan Makariy (Bulgakov) of Moscow and Kolomna, Candidate of Theology, Moscow

Abstract: The relevance of the article is determined by the development in the Russian Federation of two national projects
announced by the President of the Russian Federation and the preparation of the course “Family Studies” for high school 
students.

Keywords: national project, education, course for high school students, family studies
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ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Ðóññêîãî ìèðà1

Âèêòîð Èâà�îâè÷ Ñëîáî�÷èêîâ, 
доктор психологических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии образования,
сопредседатель Общественного международного 
научно-экспертного Совета по духовно-нравственной
безопасности, Москва

Î

Ñòàòüÿ ïîñâÿùå�à ñëîæèâøåéñÿ ïðîáëå��îé ñèòóàöèè âîêðóã ãó�à�èòàð�ûõ
�àöèî�àëü�ûõ ïðîåêòîâ â �àøåé ñòðà�å è ïóòÿ� âûõî�à èç ýòîé ñèòóàöèè.
Ñî�åðæà�èå ñòàòüè ñëîæèëîñü �à îñ�îâå ñîâ�åñò�ûõ îáñóæ�å�èé çàÿâëå��îé òå�û
ñ ïðîôåññîðî� À. À. Îñòàïå�êî è ïðîòîèåðåå� î. Êî�ñòà�òè�î� Çåëè�ñêè�, õîòÿ
âñÿ ïîë�îòà îòâåòñòâå��îñòè ëåæèò, êî�å÷�î æå, �à àâòîðå. 

� национальный проект � воспитание человека � традиционные российские
ценности � народосбережение � вера � народ � Отечество

название проекта, а скорее границы про-
блемного поля — пока под предельно об-
щим именем — âîñïèòà�èå ÷åëîâåêà
â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè.

Надо сказать, что для формулирования не-
обходимых предложений во исполнение
Поручения Президента до 1 июля
2024 года в нацпроект «Воспитание лич-
ности» существует достаточно обшир-
ный — концептуальный, научно-методо-
логический, технологический — корпус
разработок, которые давно уже должны
были войти в рабочее пространство соот-
ветствующих �àó÷�î-ýêñïåðò�ûõ, îðãà�è-
çàöèî��î-óïðàâëå�÷åñêèõ ãîñó�àðñòâå�-
�ûõ ñòðóêòóð. Назовём лишь некоторые. 

Уже с начала 20-х годов существуют та-
кие проекты, как Национальная Доктри-
на образования Российской Федерации,
Концепция воспитания человека в Рос-
сийской Федерации, учебно-методический

1На протяжении ряда лет в Обще-
ственной палате, на других пло-
щадках проходят серьёзные об-

суждения судьбоносных ãó�à�èòàð-
�ûõ национальных проектов, кото-
рые призваны утвердить �åñóùèå
êî�ñòðóêöèè — экономические,
идеологические, политические, ду-
ховные, культурные — и выявить
ñâîåîáðàç�ûå ñêðåïû новой, ста-
новящейся государственности Рос-
сийской Федерации в XXI веке.
Сегодня в центре нашего внимания
инициатива Президента РФ
о предстоящем — и я бы особо
подчеркнул — уже не о социально-
экономическом, а прежде всего à�-
òðîïîëîãè÷åñêî� национальном
проекте «Воспитание гармонично
развитой социально ответствен-
ной личности на основе традици-
онных российских ценностей». Ду-
маю, что это ещё не окончательное 

1 Из Доклада в Общественной Палате РФ

(23.04.24).
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комплекс «Нравственные основы семейной
жизни» — базовый для образовательной обла-
сти «Семьеведение», который уже более десяти
лет в разном масштабе эффективно реализуется
в ряде регионов. Существует целый блок публи-
каций, где уже проанализированы идеологичес-
кие и мировоззренческие источники и основания
традиционных культурно-исторических и духов-
но-нравственных российских ценностей, позволя-
ющих осмысленно и ответственно строить раз-
вивающие программы воспитания человека рос-
сийской цивилизации как социально ответствен-
ной личности.

Однако по сей день все эти разработки остаются
вне поля зрения соответствующих государствен-
ных структур (называть их не будем, они сами
себя знают), которые либо плохо читают, либо
плохо слышат. Не думаю, что в основе такого
«невнимания» к существующим наработкам
лежит только �å�îñòàòîê ó�à, или только —
çàâèñòü (не мы придумали), или только — æà�-
�îñòü (нежелание делиться ресурсами с не свои-
ми), или просто — òðóñîñòü (пока не будет
«ценных указаний» свыше — палец о палец
не ударю). Все перечисленное по-человечески
можно, конечно, понять — кто из нас без греха?

Хуже другое, когда существующее невнимание,
апатия, неприятие существующих разработок
базируются �à ñêðûòûõ, �åïóáëèêóå�ûõ è�åî-
ëîãè÷åñêèõ ñîîáðàæå�èÿõ — на категориче-
ском несогласии с исходными мировоззренчес-
кими позициями вышеуказанных программных
документов. Именно отсюда и именно поэто-
му — �î ñèõ ïîð ïðî�îëæàþùèéñÿ ñàáîòàæ
этих документов. 

Особо подчеркнём в этой связи, что уже реали-
зуемые, заявленные и ещё только предстоящие
национальные проекты в сферах народосбереже-
ния, образования и воспитания человека, в сфе-
ре российской истории и культуры — всё это
не про финансово-экономическую или только
политическую суверенность Российской Федера-
ции; это про те самые �èðîâîççðå�÷åñêèå,
öå��îñò�î-ñ�ûñëîâûå ñêðåïû особого, по сло-
вам Президента, положения России как госу-
дарства-цивилизации, как уникальной куль-
турно-цивилизационной общности Русского
мира. И если мы не выстроим эти Скрепы, то,
как говорил в своё время т. Сталин, Êîëëåê-
òèâ�ûé Çàïà� �àñ ñî��¸ò. 

2 Ещё в прошлом году, примерно
в это же время, в Общественной
палате автор делал доклад «Î �à÷à-

ëàõ è îñ�îâà�èÿõ âîñïèòà�èÿ ÷åëîâåêà
Ðóññêîãî �èðà», где рассматривалась его
мировоззренческая формула — как ис-
точник наших традиционных представле-
ний о высшем Идеале, высших Ценнос-
тях и высших Смыслах бытия человека
в условиях становления нового формата
российской цивилизации. Напомним наи-
более важные тезисы этого доклада. 

Так, Русский мiръ — это �à�-ýò�è÷å-
ñêàÿ, �à�-êî�ôåññèî�àëü�àÿ, �à�-ãîñó-
�àðñòâå��àÿ öå��îñò�î-ñ�ûñëîâàÿ ñóù-
�îñòü современной России. Это не фун-
дамент, на котором выстраиваются зда-
ния остальных культур и народов, это,
можно сказать, небесная высь, к которой
они устремляются и к которой крепятся,
чтобы длить своё историческое предна-
значение. Íåñóùèå êî�ñòðóêöèè Рус-
ского мiра — религиозно-ценностная
(Âåðà), национально-культурная (Íà-
ðî�), государственно-территориальная
(Îòå÷åñòâî) — по сути, и задают ñî-
áîð�óþ, �åñëèÿ��î-�åðàç�åëü�óþ öåëî-
ñò�îñòü этого мира. А двумя ãëàâ�û�è
ñêðåïà�è, удерживающими единство
многонационального и поликультурного
Русского мiра, были, есть и будут могу-
чий, живой âåëèêîðóññêèé ÿçûê и îáúå-
�è�ÿþùàÿ èñòîðèÿ наших совместных
побед и достижений.

Мировоззренческая формула «Вера —
Народ — Отечество» не находится
в противоречии ни с религиозным, ни
с культурным, ни с национальным много-
образием России как мозаичной цвету-
щей сложностью и составляет öèâèëèçà-
öèî��îå ÿ�ðî Русского мiра, в котором
религия является источником высших
öå��îñòåé è ñ�ûñëîâ бытия человека;
народ — источником его многовекового
устойчивого �èðîâîççðå�èÿ; государст-
во — источником господствующей
в двух-трёх поколениях è�åîëîãèè.
В нескольких словах расшифруем данную
формулу.



я ñëóãà Ãîñïî�å�ü (работающий во славу
Его), как русский — я ñû� своего народа
(горжусь, ликую, радуюсь; «Мы русские!
Какой восторг!» — восклицал А. В. Суво-
ров), как гражданин РФ — я ñîçè�àòåëü
è çàùèò�èê своего Отечества («Наше де-
ло — правое! Победа будет за нами!»). 

В чём çà�å÷àòåëü�îñòü данной формулы?
Во-первых, она находится в точном со-
ответствии с исходной мировоззренче-
ской формулой Русского мiра (Вера —
Народ — Отечество); а во-вторых, она
требует от каждого из нас, от каждой эт-
нической, религиозной и языковой группы
честного и ответственного самоопределения:
êòî òû? — в своём подлинном отношении
ê Áîãó, Íàðî�ó, Îòå÷åñòâó. 

Убеждён, что именно на основе этих двух
судьбоносных процессов — процесса сози-
дания Русского мiра и процесса созидания
человека этого мiра — окажется возмож-
ным выявить и утвердить �àñòîÿùåå ñî-
�åðæà�èå воспитания духовно развитой
и социально ответственной личности в со-
временной России. Ñåãî��ÿ Ðîññèÿ áåðå-
�å��à Ðóññêè� �iðî�, а потому призвана
созидать и рождать �àðî� этого мiра, ñû-
�îâ è �î÷åðåé своей страны, çàùèò�èêîâ
è ñîçè�àòåëåé своего Отечества. 

Кстати, именно в настоящую минуту Анд-
рей Александрович Остапенко уже читает
лекции о становящемся Русском мiре в пра-
вославных храмах Сирии, в наших воинских
частях, в Российском культурном центре
Дамаска. И мы его уже поименовали:
Îñòàïå�êî — ãîëóáü Ðóññêîãî �èðà! ÍÎ

Âåðà как духовное основание Русского мiра
«ñâûøå» представляет собой ñè�ôî�èþ тра-
диционных религий Русского мiра, неслиян-
ных в своих догматических константах и не-
раздельных в своих нравственных установках
различения добра и зла, в понимании вопросов
справедливости и милосердия.

Íàðî� как культурно-природное основание
Русского мiра «ñ�èçó» представляет собой
ãàð�î�èþ русского народа и иных самобыт-
ных этносов, неслиянных в своей культуре
и языке и нераздельных в своей комплемен-
тарности друг к другу, основанной на дружбе,
уважении и взаимопомощи (в нашем наро-
де — мы все друг для друга — Свои, мы
все — Наши).

Îòå÷åñòâî как государственно-территориальный
горизонт совместного бытия народов Русского
мiра представляет собой ãåîïîëèòè÷åñêîå ñî-
�ðóæåñòâî России и иных дружественных го-
сударств, неслиянных в своих правовых и тер-
риториальных началах и нераздельных в един-
стве общей многовековой исторической судьбы.

Всё вышесказанное — это попытка раскрыть
ôîð�óëó ñîçè�à�èÿ нового формата государ-
ственности в современной России. Но сего-
дня нам также необходима столь же короткая
и ёмкая ôîð�óëà ñîçè�à�èÿ ÷åëîâåêà Рус-
ского мiра. Ключ к такой формуле может дать
блестящая, на наш взгляд, мысль Рамзана
Кадырова, которую он высказал в одном
из своих интервью: «Как мусульманин — я
ðàá Всевышнего, как чеченец — я ñëóãà �à-
ðî�à, как гражданин РФ — я ïåõîòè�åö
Путина». Попробуем перевести эту формулу
на себя: как православный христианин —

Â. È. Ñëîáîä÷èêîâ.  Î âîñïèòàíèè ÷åëîâåêà Ðóññêîãî ìèðà
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ÑÅ

×åëîâåê Ðóññêîãî �èðà — ñå�üÿ�è� ïî îïðå�åëå�èþ. Ýòî òîò êî�öåïò, êîòîðûé
�û ïðîðàáàòûâàå� ñ êîëëåãà�è â ïîñëå��èå ãî�û. Ñå�åé�î-îðèå�òèðîâà��îå
îáðàçîâà�èå — �îâîå �àïðàâëå�èå â ðîññèéñêî� è �èðîâî� îáðàçîâà�èè, êîòîðîå,
êî�å÷�î æå, è�ååò ñâîþ ïðå�ûñòîðèþ â îòå÷åñòâå��îé �àðî��îé è �àó÷�î-
ïå�àãîãè÷åñêîé òðà�èöèè. 

� семейно-ориентированное образование � образовательный институт
� семья � курс «Нравственные основы семейной жизни»

Ìы все должны понимать, что
страна уже давно ждёт курс о се-
мье. Об этом говорит 20-летний

опыт внедрения проекта «Нравст-
венные основы семейной жизни»
в образовательную систему Россий-
ской Федерации. Начало было по-
ложено в 2004 г., когда центр
«Учебная книга» при Министерстве
образования Свердловской области
сертифицировал программу «Нрав-
ственные основы семейной жизни».
С тех пор она прорабатывалась, ос-
нащалась теоретическими и методо-
логическими обоснованиями, учеб-
но-методическими, дидактическими
материалами, системой мониторинга,
опытом внедрения в образователь-
ные учреждения разного типа, об-
щественно-политическими дискусси-
ями, экспертизами, публикациями
и т. д.

По опыту общения с педагогами, пре-
подающими этот курс в десятках регио-
нов нашей страны, можно сказать, что
взрослые — как педагоги, так и роди-
тели старшеклассников — сожалеют,
что содержание этого курса не было им
знакомо с юности. Однако они рады,
что хотя бы нынешнее молодое поколе-
ние имеет возможность познакомиться
с его содержанием. Сами же старше-
классники в своих отзывах о курсе пи-
шут: «Наконец-то в школе с нами ста-
ли говорить о Жизни!»

Образовательный курс «Нравственные
основы семейной жизни» — это церков-
но-государственный проект федерального
масштаба. Да, он имеет церковно-госу-
дарственный формат, но по той лишь
причине, что для решения современной



2016 год — курс получил положитель-
ную научную экспертизу от Российской
Академии образования.

В 2017 году совместно с Министерством
Образования прошла апробация курса
в 15 регионах в рамках грантового про-
екта.

Курс был поддержан региональными вла-
стями, региональными, муниципальными
органами управления образования и от-
дельными образовательными учреждения-
ми в более 60 регионах России.

Курс создавался с учётом всех требова-
ний федеральных программ и учебников.
Он полностью соответствует — букваль-
но слово в слово — ФГОСам и Кон-
цепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина Рос-
сии (2009), Примерной основной обра-
зовательной программе среднего общего
образования (от 28.06.2016), документам
стратегического планирования в сфере на-
циональной безопасности, семьи и демо-
графии последних лет. Учебники создава-
лись с учётом всех требований, включая
СанПиНы.

Самое главное, курс разрабатывался
на основе антропологического подхода —
инновации в научно-технологическом пла-
не мирового масштаба. Разработчики
курса являются одновременно и разра-
ботчиками этого подхода. Мною, как ав-
тором, было предложено и на первом
этапе обозначено новое научное направ-
ление — семейная антропология, которая
и выступает теоретическим фундаментом
для всего семейно-ориентированного об-
разования. Программная статья по этому
направлению вновь опубликована в жур-
нале «Народное образование» № 1
за 2024 год, как и концептуальные ос-
новы семейно-ориентированного образо-
вания и результаты внедрения курса.

Поэтому никак нельзя согласиться с ут-
верждениями, которые содержатся в ря-
де некоторых последних документов,

проблемы семьи недостаточно только абстракт-
но-формальных знаний о ней. Критически
необходима духовно-нравственная составляю-
щая — иначе проблему не решить.

Учебно-методический комплекс для этого
курса, включающий в себя учебник по семье
для старшеклассников, создавался по благо-
словению Святейшего Патриарха Кирилла
в 2009–2010 гг., под духовным руководством
нынешнего постоянного члена Священного
Синода Русской Православной Церкви мит-
рополита Среднеазиатского и Ташкентского
Викентия, под научным руководством чле-
на-корреспондента РАО В. И. Слободчико-
ва, на средства православных благотворите-
лей.

В этот период я, как автор, входил в рабо-
чую группу по взаимодействию с государ-
ством при Патриаршей комиссии по семье,
в которой состояли в том числе и С. И. Ры-
бальченко, советник тогдашнего Президента
РФ Д. А. Медведева Е. Л. Юрьев, ряд
других известных современных деятелей
в семейно-демографической сфере.

О создании курса «Нравственные основы
семейной жизни» лично докладывал Святей-
шему Патриарху Кириллу на архиерейском
совещании в Храме Христа Спасителя
16 июля 2010 г. и получил одобрение
и благословение.

После этого — 14 лет внедрения, апроба-
ции и совершенствования курса.

На протяжении многих лет шло активное
взаимодействие с Министерством образова-
нии и науки РФ и региональными министер-
ствами образования по апробации и внедре-
нию курса.

В 2012 году его авторы получили грамоту
от министра образования и науки РФ
Д. В. Ливанова за «Лучшее педагогическое
исследование года» в рамках Всероссий-
ского конкурса «За нравственный подвиг
учителя».

Ä. À. Ìîèñååâ.  Ñåìåéíî-îðèåíòèðîâàííîå îáðàçîâàíèå — âàæíåéøèé âåêòîð
âîñïèòàíèÿ ÷åëîâåêà Ðóññêîãî ìèðà
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включающих проект Концепции курса «Семь-
еведение», что существующие на сегодняшний
день разработки в области семейно-ориентиро-
ванного образования «остаются локальными,
отсутствуют единые программы и их методи-
ческое обеспечение. В связи с этим целесооб-
разно разработать научно обоснованные под-
ходы для создания единой концепции форми-
рования ценностного отношения к семье
и браку».

Что мы имеем в 2024 году? Указом Прези-
дента РФ этот год объявлен Годом семьи.
Правительством РФ принят «План основных
мероприятий по проведению в Российской Фе-
дерации Года семьи» (от 26 декабря 2023 г.
№ 21515-П45-ТГ), включающий в себя
пункт 79: «Введение курса внеурочной дея-
тельности “Семьеведение”».

Поручение дано Министерству просвещения
и регионам. Некоторые региона, такие как
Тверская область, не дожидаясь, уже выпол-
нили это поручение Правительства, с 1 января
этого года введя во всех школах образователь-
ный курс «Нравственные основы семейной
жизни». С другими регионами идут перегово-
ры о введении.

Что же делает при этом Министерство про-
свещения? Оно даёт задание двум своим ин-
ститутам разработать программу «Семьеведе-
ние» с нуля. Можно провести такое сравнение
этой ситуации. Она подобна тому, как если
бы в начале СВО Министерство обороны,
вместо того чтобы тиражировать и выпускать
новые партии СУ-54, дало бы распоряжение
двум своим КБ разработать новый самолёт,
который, может быть, через 20 лет пошёл бы
в серию. И при этом ведь нет никаких гаран-
тий, что будет разработано что-то лучшее или
даже что-то подобное. Ведь тот процесс раз-
работки, который мы наблюдаем сегодня, уже
пошёл не в ту сторону. Как такие действия
можно было бы расценить в условиях СВО?

А у нас СВО сейчас во всех сферах жизни,
в том числе и в образовании. У нас противо-
стояние с Западом глобальное, во всех сферах,
в том числе в сферах образования и демогра-
фии. Ведь демография — это приоритетная
сфера:

� во-первых, в плане национальной без-
опасности;
� во-вторых, в плане экономического
развития;
� в-третьих, в плане социальной напря-
жённости, в том числе в связи с про-
блемами криминала, связанного с ны-
нешней вынужденной миграционной по-
литикой — не хватает собственных тру-
довых ресурсов коренного населения
России.

Поэтому от всех требуется мобилизация
и приятие правильных и ответственных
решений. Ответственных в том смысле,
что за них придётся давать ответ.

Все условия для введения на федераль-
ном уровне курса «Нравственные осно-
вы семейной жизни», показавшего
на протяжении многих лет свою эффек-
тивность и востребованность, уже есть,
включая и нормативно-административ-
ные: и указ № 809 Президента о за-
щите духовно-нравственных ценностей,
и Указ Президента о проведении Года
семьи, и Программа Правительства,
и готовящиеся национальные проекты
«Семья» и «Всесторонне развитая лич-
ность».

Для внедрения курса необходимо сов-
сем немного — Циркулярное письмо
от Министерства просвещения в каче-
стве выполнения п. 79 Программы
правительства рекомендовать ввести
в рамках курса «Семьеведение» обра-
зовательный курс «Нравственные ос-
новы семейной жизни». Вот первооче-
редная задача.

Этот курс, как локомотив (как ледо-
кол), должен проложить дорогу для
всех последующих курсов и разработок
в сфере семейно-ориентированного об-
разования, в том числе в рамках нац-
проектов «Семья» и «Всесторонне раз-
витая личность». Но это уже второй
этап.



разования на другие ступени образова-
тельной системы: дошкольную, млад-
шешкольную, среднешкольную и вузов-
скую. ÍÎ

Если мы правильно и эффективно не вы-
полним задачу первого этапа, это не даст
возможности выполнению второго этапа —
расширения семейно-ориентированного об-
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Åâãå�èé Àëåêñà��ðîâè÷ ß�áóðã, 
директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Школа № 109», заслуженный учитель РФ, доктор
педагогических наук, академик Российской академии
образования, Москва

«Ñ

� нарком просвещения РСФСР � А. Г. Калашников � послевоенная школа
� педагогическое и социальное проектирование � элитарное и эгалитарное
образование

Î дна из интересных фигур в исто-
рии отечественной педагогики —
недооценённый у нас нарком про-
свещения РСФСР Алексей Георги-
евич Калашников, занимавший свой
высокий пост краткий период вре-
мени — с апреля 1946-го по
1948-й год. Это была, прямо ска-
жем, не самая вегетарианская эпоха,
совсем не располагавшая к проведе-
нию образовательных реформ гума-
нистического толка. Приближается
окончательный разгром генетики,
а потом и запрет кибернетики,
вскоре наберёт обороты дело вра-
чей-отравителей; по сути, уже на-
чалась антисемитская кампания под
лозунгами борьбы с космополитиз-
мом. Всё это уже витает в воз-
духе.

В сгущающейся атмосфере колле-
гия Наркомпроса последовательно
рассматривает вопросы улучшения
подготовки педагогов и преодоле-
ния второгодничества. Опрошенные
министром учителя в один голос 

говорят о том, что надо не бороться
с второгодничеством, а предупреждать
неуспеваемость. А в речи министра
вслед за требованием внимательного
изучения ребёнка появляются термины
«дифференцированный подход» и «ин-
дивидуальный подход», звучат слова
о любви учителя к ученику, внимании
и заботливости к детям.

Свой анализ ситуации министр заканчи-
вает тезисом: «Надо поставить вопрос
о требованиях к работе директора, об
индивидуальном подходе». Так, требо-
вание индивидуального подхода, а вслед
за ним и императивы любви, заботы
и внимания действительно плотно входят
в арсенал педагогической литературы
и журналистики того времени. Пара-
докс? Да, но закономерный.

Достаточно представить себе реальное
положение дел в послевоенной школе:
нехватка школьных помещений и педа-
гогических кадров, четырнадцатилетние



Булатом Окуджавой, для них идеал для
подражания, равно как и первые, зарож-
давшиеся в 20-е годы пионерские отряды.

Откуда им знать, что любимыми забавами
тогдашних юных ленинцев были погромы
штабов русских скаутов, с которых хитро-
умные взрослые скалькировали буквально
всё: формы самоорганизации, символику,
ритуалы, наполнив их коммунистическим
содержанием. Сравните скаутское привет-
ствие «Будь готов! — Всегда готов!»
и слова скаутского гимна 1915 года:
«Твёрдо верь, что с Богом ты силён»
(Н. Адуев) с пионерским салютом:
«К борьбе за дело коммунистической пар-
тии будьте готовы! — Всегда готовы!»

Коммунарская романтика безраздельно ов-
ладевает душами детей и взрослых, вовле-
чённых в это движение в 1960-е годы.
Дети, воспитанные в этой стилистике, от-
казываются снимать красные галстуки да-
же дома (это же предательство), а взрос-
лые девушки-вожатые идут в них в загс.
Это сегодня творцы обновлённых перели-
цованных по эклектическим лекалам пио-
нерских проектов умудряются как-то сов-
мещать марксистскую и религиозную идео-
логии. Те были беспримесными верующи-
ми атеистами, ощущавшими себя едва ли
не апостолами грядущего коммунистическо-
го царства, потому и старались изо всех
сил воплощать в реальной обыденной жиз-
ни высокие идеалы немедленно, здесь
и сейчас.

На том и споткнулась очередная педагоги-
ческая утопия, просуществовав недолго.
Никакой диссидентской контрабанды ком-
мунарское движение не несло, угрозы об-
щественно-политическому строю не пред-
ставляло. Настоящие советские патриоты,
а не пришлись ко двору. Почему?

На этот вопрос существуют как общие,
так и конкретные ответы. Начнём с об-
щих. На смену оттепели пришли «замороз-
ки». Танки на улицах Праги убили иллю-
зию о социализме с человеческим лицом.
Авторитарное государство в который раз

ученики-переростки, которых учила моя мама,
учительница, в первом классе наряду с семи-
летками, чтобы понять, почему министр пере-
носит акцент с недостатка материальных ре-
сурсов и объективных социальных причин
второгодничества на квалификацию и методы
работы учителя. Иными словами, делается по-
пытка психологизации педагогического подхо-
да к ребёнку в условиях полного изгнания
практической консультативной психологии
из школы.

В открытую Калашниковым «серую зону» не-
медленно устремляются талантливые педагоги
и психологи (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин,
С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов), обогатив-
шие теорию и практику советской педагогики.
Плодами их разработок мы пользуемся по сей
день.

Другой парадокс относится уже ко времени
хрущёвской оттепели. Время переломилось,
всё вокруг дышит переменами, уцелевшие зэ-
ки возвращаются из лагерей, идеологические
тренды — борьба с культом личности и воз-
вращение к ленинским нормам партийной
жизни. Страна, устремлённая в будущее, де-
монстрирует невиданные научно-технические
достижения: запуск искусственного спутника
Земли, первая в мире атомная электростан-
ция… Многие искренне верили в утверждения
Н. С. Хрущёва о том, что «нынешнее поколе-
ние советских людей будет жить при комму-
низме». В литературе и кинематографе веду-
щим течением становится новая искренность.
На этой оттепельной волне возникает комму-
нарское движение. Коммунары в красных гал-
стуках, маршируя по улицам Ленинграда,
скандируют речевку: «Да здравствует наука,
да здравствуют прогресс и мудрая политика
ЦК КПСС!» Ироническая коннотация здесь
начисто отсутствует (она придёт позже).
Коммунары искренне верят в научно-техниче-
ский прогресс и всей душой поддерживают
курс партии на обновление жизни, реализо-
вать который мешают ретрограды и формали-
сты, утратившие отношение к революционным
идеалам как к святыне. Комсомольская богиня
и комиссары в пыльных шлемах, воспетые
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натянуло идеологический поводок. Оно всегда
с подозрением относится к спонтанному некон-
тролируемому активизму, будь то коммунары
или волонтеры, справедливо подозревая, что
из этих побегов со временем может вырасти
полноценное гражданское общество. Казалось
бы, ответ на вопрос о гибели очередной педаго-
гической утопии очевиден и лежит в привычной
плоскости исторического анализа педагогическо-
го явления. Но он совершенно не проясняет
глубинную природу конфликта. Понять его кор-
ни можно с помощью социальной лингвистики,
воспользовавшись понятием «диглоссия».

«Диглоссия» — термин из социальной лингви-
стики. При диглоссии два языка сосуществуют
в сознании одного человека, который в разных
ситуациях обращается к разным языкам, пола-
гая, что пользуется одним и тем же. Это явле-
ние имеет глубочайшие корни. Так, например,
в России в сакральной сфере использовался
церковнославянский язык, в описании земных
устроений — русский.

Коммунистическая квазирелигия породила
своеобразную идеологическую диглоссию.
Публичная и приватная жизнь в СССР под-
чинялись взаимоисключающим нормам, кото-
рые в равной мере принимались обществом.
Соответственно, один, «сакральный», язык
применялся для обсуждения идеалов в офици-
альной печати, на партийных и комсомольских
собраниях, другой отражал поведение людей
в реальной жизни.

Коммунарское движение выглядело как ульт-
расоветское, но его практика отличалась
от ритуалов советской школы. Психологически
в пределах коммуны её члены жили в ином
мире, отличавшемся от остального советского
общества, ощущая себя вестниками уже на-
ступившего коммунизма. Тем самым они под-
рывали порядок, поскольку воспринимали
официальные лозунги всерьёз.

Высокими принципами коммунары пытались ру-
ководствоваться в повседневной жизни. Именно
в этом глубинная причина конфликта. Неснятый
красный галстук на шее невесты ещё мог сойти
за милое чудачество. Но их учили свободно,
прямо в глаза высказывать своё мнение, невзи-
рая на возраст, социальный статус оппонента
и окружающую обстановку. Вот они и резали

правду-матку педагогам, директорам
школ, партийным и комсомольским функ-
ционерам.

Наученные горьким опытом войны
и скудной послевоенной жизни, их роди-
тели после работы выстаивали в длинных
очередях за дефицитными продуктами
(а что тогда было не в дефиците?), стре-
мясь добыть лучший кусок для своих де-
тей, но не встречали в их глазах благо-
дарности. Вместо признательности гнев-
ные обвинения в мещанстве, вещизме
и бездуховности: «Мы с горящими серд-
цами стремимся жить для людей, у нас
все дела творческие, иначе зачем? А вы
путаетесь под ногами с селедкой, колба-
сой и прочим вздором». К тому же ро-
дители не понимали эти вечные поиски
экстремальных ситуаций, когда из летних
лагерей их дети возвращались исхудав-
шими, с руками, покрытыми цыпками.
Конфликт с окружающей жизнью был
неизбежен, ибо столкнулись две модели
жизни: утопическая и повседневная.
В отличие от диссидентов коммунары
не понимали, что существует разрыв
между идеологией и повседневными
практиками и что язык советской идеоло-
гии не был рассчитан на использование
в повседневной жизни. За что и постра-
дали в итоге.

Из личных контактов знаю, как по-раз-
ному сложилась их дальнейшая жизнь.
Одни, испытав на себе и пережив как
драму практику двойных стандартов, уш-
ли в ниспровергатели системы. Другие
стали активными «прорабами перестрой-
ки», чтобы вскоре пережить ещё одно
горькое разочарование — от её провала.
Третьи, напоенные романтическими вос-
поминаниями юности, до сих пор идеали-
зируют все советское. Но все они вместе
с увлажнённым взором поют: «Мы оста-
вим на память в палатках // Эти песни
для новых орлят».

Они и вправду как дети, не преодолев-
шие трудности взросления, связанные
с тем, что в реальном (неважно в каком,



ских школ в разгар хрущёвской реформы
образования.

Элитарное или эгалитарное образование?

У двух этих подходов к образованию все-
гда будут горячие поклонники и противни-
ки. Их нескончаемый спор длится веками,
попеременно предоставляя серьёзные и ве-
сомые аргументы как той, так и другой
стороне. В самом деле, кто возьмёт на се-
бя смелость предсказать, какая среда для
развития личности ребёнка окажется благо-
творной, решившись дать безапелляцион-
ный совет, куда его поместить: в инклю-
зивную школу, где рядом с ним будут
учиться дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, или в элитную гимназию,
создающую идеальные условия для взра-
щивания гениев? И там и там есть свои
плюсы и минусы. Взвешивать их на ве-
сах — дело неблагодарное, а главное —
лишённое смысла, все дети разные, сколь-
ко людей, столько и мнений. Уже хорошо,
когда есть возможность выбора.

Меня же здесь в первую очередь занимает
государственное и социальное проектирова-
ние. А точнее, постоянная непоследователь-
ность государства в определении приорите-
тов, выражающаяся в попеременных пред-
почтениях то той, то другой линии развития
образования. И это, видимо, неспроста.
Начало 60-х годов прошлого века. Разгар
хрущёвской реформы образования, по кото-
рой, прежде чем поступать в вуз, выпуск-
ники должны были пройти закалку в рабо-
чем коллективе. Отсюда движение всем
выпускным классом на завод или на птице-
фабрику. Там выпускники выполняли при-
митивную работу, теряя знания, полученные
в школе. Особенно это было губительно
для математиков, открытия в этой области
делаются до тридцати лет.

И вот в разгар этой реформы возникают
физико-математические школы. Парадокс!

Это уникальное явление заслуживает при-
стального рассмотрения, в чём мне сужде-
но было не раз убедиться и при личных

авторитарном или демократическом) обществе
слишком много ценностных систем, противо-
речащих друг другу. Сегодня таких систем
неизмеримо больше, нежели в эпоху оттепели:
религиозные и позитивистские, консерватив-
ные и демократические, общечеловеческие
и национальные.

Рано или поздно любой педагог независимо
от временного и социально-политического кон-
текста встаёт перед дилеммой: как преодолеть
зазор между правилами и ценностями, вну-
шаемыми в детстве, и их корректировкой при
столкновении с большим миром? Об этом,
как помните, со всей определённостью выска-
зался Януш Корчак. Увы, «мир уродлив //
И люди грустны» (американский поэт Уоллес
Стивенс). Вечная педагогическая проблема:
как одновременно учить детей говорить прав-
ду и вводить их в мир, полный лжи и проти-
воречий? Универсальных рецептов нет.

С этой точки зрения любая педагогическая
система утопична по сути, ибо пытается ре-
шить открытые вопросы, не имеющие оконча-
тельного решения. Здесь каждый выбирает
для себя. Важно лишь не заноситься, приняв
душой совет мудрого Януша Корчака, в рав-
ной мере относящийся и к взрослым, и к де-
тям: «Есть разные истины. Твоя, моя, его.
Наши истины неодинаковы вчера и сегодня.
А завтра твоя и моя истины будут другими».
При таком настрое перестаёшь располагать
людей и детей на шкале «свой — чужой».

Что до поседевших воспитанников комму-
нарcкого движения, то из личных контактов
с ними выношу ощущение, что большинство
из тех, кого я знаю, глубоко порядочные люди
независимо от их ценностных и политических
предпочтений. Несмотря ни на что, педагоги-
ческая утопия влила свет в их души, а при-
вивка творчества, полученная в юности, до сих
пор позволяет украшать свою жизнь и реали-
зовывать себя, преимущественно в хобби и за-
нятиях с внуками: возраст есть возраст.

«Серой зоне» мы обязаны ещё одним пара-
доксом — возникновение физико-математиче-
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контактах с коллегами — носителями сформи-
ровавшейся российской традиции подготовки
математиков, и в Китае, где, идя по нашему
следу, до сих пор готовят победителей между-
народных олимпиад по математике, и в беседе
с министром образования и науки одной из вос-
точных стран, что демонстрирует высочайший
рейтинг в области образования. Министра
в первую очередь интересовало, осталось ли
в российском образовании что-либо от былой
методической культуры развития математических
способностей детей. Вопрос не был праздным,
чуть позже высокий гость признался, что своим
стремительным взлетом в образовании его стра-
на обязана в том числе и использованию рос-
сийского опыта выращивания интеллектуальной
элиты в области точных наук.

Но этот бесценный опыт накапливался долгие
десятилетия, с начала прошлого века. Но как
тогда, так и сегодня сторонники индивидуаль-
ной работы с одарёнными детьми (с выделени-
ем их в отдельные группы для обучения) стал-
кивались и продолжают сталкиваться с антиэли-
тистскими настроениями. Их ведущий мотив:
стоит убрать сильных и способных учеников
из класса, слабым детям не за кем будет тя-
нуться. На этот довод прямо ответил ещё
в 1911 г. на первом Всероссийском съезде
по экспериментальной педагогике выдающийся
российский психолог Всеволод Кащенко:
«Но позвольте, что же это за аргумент? За что
вы хотите принести в жертву даровитых детей
посредственности? Это по меньшей мере ориги-
нальное использование неразвернувшихся даро-
ваний на пользу процветания среднего индиви-
да. Можете чем хотите поднимать дух соревно-
вания в классе, но только не глушите зачатков
великих, быть может, дарований, которым вы
должны дать возможность развернуться во всю
ширину и мощь. Они с лихвой возместят вам
принесённую жертву». Он считал, что одарён-
ных детей нужно учить иначе, собирая их в от-
дельные классы.

В молодом советском государстве рабочих
и крестьян, где каждая кухарка считалась спо-
собной управлять государством, такие аргумен-
ты не принимались в расчёт, а высказывать их
стало опасно. В единой трудовой школе не на-
шлось места для специальных школ и классов,
где могли бы по особой программе обучаться
одарённые дети. Но эту штучную филигранную

работу на свой страх и риск продолжали
отдельные энтузиасты, большей частью
в кружках.

Однако полностью отмахнуться от этой
проблемы государству не удалось. Для
укрепления оборонного щита и демон-
страции выдающихся достижений в кос-
мосе были нужны высококвалифициро-
ванные кадры. Их необходимо было вы-
ращивать со школьной скамьи.

Вот почему в разгар кампании по подго-
товке хрущёвской реформы происходит
совместное совещание Минпроса и АПН
по вопросам улучшения преподавания ма-
тематики. А куда денешься, когда идёт
соревнование двух противоборствующих
систем, в ходе которого США делают
ошибочный вывод о том, что запуск ис-
кусственного спутника явился результа-
том хорошего математического образова-
ния в школах СССР? Это был миф, ко-
торым до сих пор тешат себя те, кто
считает советское образование эталоном
совершенства. Руководитель советской
космической программы С. П. Королёв
из-за Гражданской войны занимался
в основном дома под руководством отца-
инженера. Конструктор водородной бом-
бы А. Д. Сахаров в предвоенной Москве
развивался в университетском кружке
Давида Шклярского. При чём здесь со-
ветское школьное образование? Но этот
миф, напугавший людей, отвечавших
за педагогическое проектирование по обе
стороны железного занавеса, оказался
продуктивным.

Как ни парадоксально, реакция в США
и Великобритании на страх перед вымы-
шленным «качественным» советским об-
разованием, по сути дела, была такой
же, как выработанная в те же самые го-
ды реакция советских математиков на ре-
альное низкое качество школьного обуче-
ния: педагоги по обе стороны железного
занавеса начали призывать к тому, чтобы
математика для детей стала не набором
отдельных навыков, а школой современ-
ного мышления.



оценить пройденный путь со всеми его
взлетами и срывами. Возможен ли про-
рыв, когда образование — крайне зави-
симая сфера деятельности, опутанная ты-
сячей нитей государственных сдержек
и идеологических трендов? Но при трез-
вом анализе мы убеждаемся в относи-
тельной автономности педагогических
систем, существовавших в, казалось бы,
самые неподходящие для педагогического
экспериментирования времена.

И наконец последний, на мой взгляд, са-
мый главный вывод: школа всегда суще-
ствовала и будет постоянно находиться
на перекрёстке открытых вопросов,
не имеющих окончательного решения.

Материал о реформировании образования
в других странах убеждает в том, что ни-
где в мире не найдено единственно пра-
вильное решение, устраивающее абсолютно
всех игроков на образовательном поле: го-
сударство и педагогов, родителей и их де-
тей. Вот почему интеллигентный и талант-
ливый подросток, страдавший от усреднён-
ного подхода в российской школе, оказав-
шись в приличной американской, обеспе-
чившей ему «бег по индивидуальному об-
разовательному маршруту», испытывает
ностальгию по классно-урочной системе,
где все были вместе: дрались, мирились,
дружили. Он испытал на себе все плюсы
и минусы обеих образовательных систем.

Идеал недостижим, но к нему надо стре-
миться. Это вдохновляло и будет вдох-
новлять неисправимых идеалистов —
творцов новых педагогических подходов
и систем. В этом источник моего сдер-
жанного оптимизма. ÍÎ

Так возникли новые острова утопий: матема-
тические школы, интернаты для одарённых
детей, летние лагеря для них же… Тем более
что не умирала традиция, на которую можно
было опереться при их создании. История
возникновения этих школ и их закрытия до-
статочно драматична. Некоторые учреждения
сохраняют себя на всём отрезке новейшей ис-
тории — с 1950-х годов по сегодняшний
день — другие были разгромлены, подобно
знаменитой Второй московской математической
школе, и возродились уже в новой России.
Обычная и в чём-то закономерная история
утопий. Трудно надеяться, что одной частью
мозга старшеклассники будут решать нестан-
дартные задачи, а другой отгораживаться
от жизни, некритично относясь к её уродли-
вым проявлениям. Эту нерасторжимую связь
мышления и жизни государству всегда прихо-
дилось учитывать и обрывать в том случае,
когда математические школы пропитывались
диссидентским духом. Главную проблему госу-
дарства в деле образования с мягкой иронией
выразил Булат Окуджава: «С умным — хло-
потно, с дураком — плохо. // Надо б что-то
среднее. Да где ж его взять?»

Âûâîäû

Того государства больше нет, а анализ со-
временного педагогического и социального
проектирования выходит за рамки этой ста-
тьи. Но внимательный читатель легко най-
дёт параллели между днём сегодняшним
и днём минувшим. И дело не только в ис-
торических аллюзиях, рождающих ощуще-
ние, что в деле педагогического проектиро-
вания мы бегаем по замкнутому кругу. От-
части это верно. Но важнее понять, как
этот круг размыкать, для чего необходимо
иметь интеллектуальное мужество трезво
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PUS ÈËÈ ÐÈÍÖ: ×ÒÎ ÏÎËÅÇÍÅÅ
ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêå â Ðîññèè 

Âèêòîð Ïàâëîâè÷ Ëóêüÿ�å�êî, 
доктор педагогических наук, профессор 
Северо-Кавказского федерального университета,
г. Ставрополь, viktor246@mail.ru

SCO

Â �àñòîÿùåå âðå�ÿ âîïðîñ î òî�, ÷òî ïðåñòèæ�åå è ïîëåç�åå, SCOPUS èëè
ÐÈÍÖ, �ëÿ ��îãèõ âûãëÿ�èò ñóãóáî ðèòîðè÷åñêè�. Â ñòàòüå ïðèâå�å�û àðãó�å�òû
è ôàêòû, ñâè�åòåëüñòâóþùèå î òî�, ÷òî ýòîò âîïðîñ îò�þ�ü �å ïðàç��ûé,
à îòâåò �à �åãî �å ñòîëü î÷åâè��ûé, êàê �îæåò ïîêàçàòüñÿ �à ïåðâûé âçãëÿ�.
Ýòî è�ååò îãðî��îå ç�à÷å�èå �ëÿ ïîâûøå�èÿ êà÷åñòâà ïóáëèêàöèî��îé
àêòèâ�îñòè, �àëü�åéøåãî ðàçâèòèÿ ïå�àãîãè÷åñêîé �àóêè è îáðàçîâà�èÿ â Ðîññèè.
Ìàòåðèàëû ñòàòüè �îãóò ñî�åéñòâîâàòü áîëåå óñïåø�î�ó ðåøå�èþ î÷å�ü àêòóàëü�îé
ñåé÷àñ çà�à÷è ïî ïåðåîðèå�òàöèè îñ�îâ�ûõ ïîòîêîâ �àèáîëåå êà÷åñòâå��îé 
�àó÷�îé è�ôîð�àöèè ïî ïðîáëå�à� ïå�àãîãèêè è îáðàçîâà�èÿ ñ çàðóáåæ�ûõ
�àóêî�åòðè÷åñêèõ áàç �à��ûõ �à ðîññèéñêèå, ñïîñîáñòâóÿ òå� ñà�û� ïîâûøå�èþ
èõ àâòîðèòåòà è ç�à÷è�îñòè.

� издательская политика � публикационная этика � публикационная
активность � наукометрические базы данных � стиль научных статей

Ñодержание статьи построено на ос-
нове сравнительно-сопоставитель-
ного анализа публикационной ак-

тивности автора этих строк в веду-
щих изданиях России, входящих
в международную наукометрическую
базу данных SCOPUS и россий-
скую — РИНЦ (ВАК).

Вначале статьи отправлялись в рос-
сийские журналы, индексированные
в зарубежных наукометрических ба-
зах данных. В качестве основных
адресатов были такие издания:
� международный электронный на-
учный журнал «Перспективы науки
и образования» («Prospects of sci-
ence and education» [1]);

� «Европейский журнал современного
образования» («European Journal of
Contemporary Education» [2]); 
� «Высшее образование в России»
(«Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher
Education in Russia» [3]).

Отправленные в эти журналы критические
статьи имели следующие названия:
� «Системный кризис образования
в России: признаки и их анализ»;
� «Компетентностный подход: оценка
эффективности с позиций методологиче-
ского анализа»;
� «“Крамола” и “ересь” об антиплаги-
ате»;



ных, обусловлены их более высоким им-
пакт-фактором (JIF), который предпола-
гает значительно более строгие требова-
ния к содержательной сути публикуемых
материалов. Однако это абсолютно
не так. Статьи в тех журналах были от-
клонены в буквальном смысле �å ãëÿ�ÿ,
�àîò�àøü, без малейших попыток обра-
тить внимание на их содержательную
суть.

На этом фоне заслуживает особого вни-
мания тот факт, что в таких журналах
можно встретить немало статей, содержа-
ние которых, мягко говоря, не отличается
самым высоким уровнем актуальности,
значимости тематики, оригинальности
идей, обобщений, широтой кругозора
и т. п. Всё это может быть на довольно
среднем уровне или даже ниже, но зато
формальные требования в них, как прави-
ло, соблюдены неукоснительно.

В процессе общения с руководством изда-
тельств временами приходилось искренне
удивляться тому, как они умудряются
не задохнуться в удушающей атмосфере
махрового формализма. Если судить об
этом по отношению к моим статьям, то
такую «выживаемость» можно объяснить
только тем, что до сути рассматриваемых
в них проблем, их важности для поступа-
тельного развития системы образования
и страны в целом им просто не было де-
ла. Практика взаимодействия с издатель-
ствами свидетельствует о том, что любое,
даже самое значимое содержание для
них — ничто, буквально — пустое место,
по сравнению со значимостью уймы фор-
мальностей, которые, несмотря на всю их
очевидную чрезмерность, следует неукос-
нительно соблюсти при подаче статей
в эти издательства. Причём нельзя не за-
метить, что сами издатели этим очень
гордятся, рассматривая в качестве своего
неоспоримого превосходства перед други-
ми изданиями (в том числе перед издани-
ями из перечня ВАК).

А зря! Ниже представлены аргументы,
убеждающие в этом.

� «Крамола об издательской политике
и публикационной этике в изданиях по про-
блемам образования в России»;
� «Противоречия и парадоксы обновлённой
номенклатуры научных специальностей от-
расли “Педагогика”»;
� «Как переобустроить образование в Рос-
сии».

Эти и некоторые другие статьи, каждая
в своё время, были отправлены в период
с 2015 года до сегодняшних дней. При этом
весьма показательным является тот факт, что
из всех журналов, индексированных в меж-
дународных базах данных, �åèç�å��î è
â êðàò÷àéøèå ñðîêè приходили ответы
с отказом в опубликовании. Главные причи-
ны отказа: несоответствие содержания, жан-
ра, стиля статей требованиям, которые при-
няты в этих журналах, такие как: элементы
публицистики в тексте; ненаучность (отсут-
ствие эксперимента); невыполнение формаль-
ных требований по структуре и техническому
оформлению работ и т. п. Все отказы имели
безапелляционную тональность, исключаю-
щую какие бы то ни было перспективы
опубликования этих работ в данных изда-
тельствах. 

После осуществлялись попытки опубликова-
ния этих же статей в журналах из перечня
ВАК (базы данных РИНЦ), среди которых
основными были: «Педагогика» [4] и «На-
родное образование» [5].

В результате с чувством глубокого удовле-
творения могу констатировать, что все статьи
были опубликованы [6–12], причём, как
правило, в кратчайшие сроки. При этом осо-
бенно важно подчеркнуть, что они сразу же
получили и продолжают получать множество
положительных откликов, постоянно находят-
ся на высоких ступенях рейтинга по количе-
ству просмотров, покупок, цитирований и др. 

При попытках осмысления данного феноме-
на прежде всего приходит мысль о том, что
отказы журналов, индексированных в меж-
дународных наукометрических базах дан-
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Главная беда (в прямом смысле слова) таких
издательств обусловлена крайней зашоренно-
стью их взглядов западным, во многом уже
прямо-таки «пещерным» формализмом. Имен-
но эта зашоренность зачастую и не позволяет
увидеть и оценить в статьях то, что в первую
очередь следует в них видеть и ценить, вклю-
чая то, что представляет собой своеобразный
высший пилотаж по сравнению с предпочитае-
мыми такими издательствами эксперименталь-
ными материалами, уже заполонившими научно-
педагогическое пространство сугубо частными,
нередко абсолютно пустопорожними или явно
конъюнктурно подкрашенными результатами
«экспериментирования». 

Наличие подобных фактов, свидетельствующих
о неспособности в целом ряде случаев отделить
зёрна от плевел, никак не добавляет чести из-
дательствам, мнящим себя в качестве авангарда
педагогической науки. Некоторые аргументы,
подробно обосновывающие это весьма нелице-
приятное суждение на примере отношения изда-
тельств к содержанию статей автора этих строк,
представлены ниже.

Ñ�à÷àëà î ñà�î� ãëàâ�î�. Жанр моих ста-
тей — научная публицистика, представленная
в обзорно-аналитическом стиле на основе ис-
пользования таких научных методов: анализ
и синтез проблемной ситуации, сравнитель-
но-сопоставительный и категориальный
анализ, контент-анализ, метод научной ре-
дукции. Как известно, использование методов
именно такого характера является важнейшим
условием получения научных результатов, ко-
торые в конечном итоге могут стать основой
для формулирования методологически значи-
мых положений. 

На таком фоне, казалось бы, абсолютно не-
приемлемо обвинять авторов в ненаучности
материалов. Но для российских издательств,
индексированных в зарубежных базах дан-
ных, такое оказывается вполне возможным.
При этом выносится либо безапелляционный
приговор, либо делается довольно прозрач-
ный намёк на ненаучность статей («диалог
с читателем, дискуссия»), говорящие об оче-
видной ограниченности представлений о сте-
пени научности материалов по проблемам пе-
дагогики и образования, позаимствованных
на Западе. 

В качестве главного аргумента выставля-
ется отсутствие эксперимента. При этом
смысл, ценность, значимость главной идеи
работы — нужен или нет для её реализа-
ции эксперимент, а также возможно или
невозможно его организовать с этой це-
лью — не имеет никакого значения. 

В соответствии с таким подходом описа-
ние результатов какого-то отдельного
экспериментирования — это наука,
а представление результатов изучения со-
стояния системы образования с использо-
ванием элементов методологического ана-
лиза и обобщения к науке отношения
не имеет. Естественно, напрашивается
вопрос к идеологам такого подхода: «Вы
хоть представляете себе, сколько “дров”
может быть наломано и “щепок” разле-
теться от такого понимания научности
в педагогике и образовании»? 

Для большей убедительности аргумента-
ции очень важно напомнить, что наибо-
лее талантливые и полезные статьи
по педагогике и образованию, начиная
с великих К. Д. Ушинского, Н. Н. Чер-
нышевского, Н. А. Добролюбова,
В. Г. Белинского, Л. Н. Толстого, напи-
саны на основе использования именно та-
ких методов и именно в научно-публици-
стическом стиле, который из-за явно на-
думанных причин вдруг оказался непри-
емлемым для журналов, индексированных
в зарубежных базах данных. 

На мой взгляд, приведённой выше аргу-
ментации достаточно для заключения
не только о несостоятельности используе-
мых этими изданиями критериев по от-
бору статей, но и о том, что их примене-
ние является (ни много ни мало) �îù-
�û� ôàêòîðî� ñ�åðæèâà�èÿ ïîñòóïà-
òåëü�îãî ðàçâèòèÿ ïå�àãîãè÷åñêîé �à-
óêè â Ðîññèè.

Если это происходит по недоразумению,
то может быть расценено как проявление
�å�îñòàòî÷�îãî óðîâ�ÿ ïðîôåññèî�àëèç-
�à в сфере педагогики и образования.
А в случае, если это делается умышленно,



На таком фоне абсолютный приоритет ма-
териалов экспериментального характера
и категоричность отказов в опубликовании
обзорно-аналитических материалов с эле-
ментами публицистического стиля выглядит
противоречащим элементарной логике
и здравому смыслу, а главное — интере-
сам образования и педагогической науки
в целом.

�àëåå — î áîëåå âòîðîñòåïå��î�, но то-
же очень важном.

Здесь опять-таки придётся вернуться
к главному условию, неукоснительное со-
блюдение которого выступает своеобразной
визитной карточкой издательств, индекси-
рованных в зарубежных базах данных, —
экспериментальному характеру статьи.
В этой связи очень полезно также ещё раз
обратить внимание на переполненность на-
учного педагогического пространства откро-
венной «мутью голубой», являющейся ре-
зультатом безудержного экспериментирова-
ния в течение предыдущих нескольких де-
сятилетий, когда все мы надрывно стара-
лись соответствовать западным образцам
в педагогике и образовании. 

Чего стоит только компетентностный под-
ход: несметное количество статей, тысячи
диссертаций с экспериментальными данны-
ми, новизной, теоретической значимостью
и др. А каков результат? Бутафорская
и одновременно крайне трудозатратная пу-
стышка, мыльный пузырь, реализация ко-
торого требует приложения непомерного,
абсолютно бесполезного труда и добавле-
ния напрасной головной боли тысячам пе-
дагогов-практиков. Это и есть один
из наиболее масштабных и ярких примеров
«наломанных дров» и «разлетевшихся щеп»,
а также недостаточности теоретико-методо-
логических обобщений критического харак-
тера по этому поводу. Такие материалы
можно по пальцам перечесть [6, 7, 13–16]
по сравнению с тысячами статей и диссер-
таций, в которых компетентностный подход
представлен в качестве панацеи, призванной
вывести образование России на небывало
высокий качественный уровень.

то сие уже сродни ïðåñòóïëå�èþ ïåðå� ïå�à-
ãîãè÷åñêîé �àóêîé. С таких позиций становит-
ся особенно интересно понять, êàêàÿ èç ýòèõ
àëüòåð�àòèâ áëèæå èç�àòåëüñòâà�, продолжа-
ющим так рьяно пропагандировать и реализо-
вывать свою издательскую политику, всецело
основанную на использовании позаимствован-
ных за рубежом образцов и требований. Так
или иначе, это веское основание для того, что-
бы серьёзно задуматься о том, стоит ли так
гордиться и кичиться принадлежностью к за-
рубежным базам данных, а тем более столь
жёсткой неукоснительностью выполнения тре-
бований, которые в них приняты по отноше-
нию к статьям по педагогике и образованию.
В любом случае вред от такой приверженности
и неукоснительности очевиден и является весь-
ма значительным, особенно если учесть тот
факт, что и многие журналы из перечня ВАК
пока продолжают прямо-таки из кожи вон
лезть в своих стараниях тщательно следовать,
подражать, соответствовать скопусовским кри-
териям и традициям. 

Из вышеизложенного вытекает ещё один
очень важный вывод: все журналы по пробле-
мам педагогики и образования должны иметь
в своей структуре рубрику «Научная публи-
цистика». Статьи именно этой рубрики могут
быть наиболее значимыми и полезными для
педагогики и образования уже хотя бы пото-
му, что являются эффективной формой для
педагогического анализа и обобщений, позво-
ляющих отделять зёрна от плевел. Без этого
невозможны нормальное функционирование
и развитие образования, правильный выбор
направлений процесса экспериментирования
и постановка его на более высокий качествен-
ный уровень, �åâîç�îæ�î ïî�è�à�èå, ÷åãî
î�î âîîáùå ñòîèò. При этом вряд ли следует
рассчитывать на большое количество таких
публикаций. Дело в том, что системный ана-
лиз и обобщения в педагогической науке —
«покруче» любого экспериментирования, это
действительно высший пилотаж, на который
редко кто может отважиться. Во многом
именно по этой причине имеет место явный
недостаток работ методологического и обзор-
но-аналитического содержания. 
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Вместе с тем педагогические реалии по его внед-
рению в российскую систему образования
на протяжении нескольких десятилетий убеди-
тельнейшим образом свидетельствует о том, что
он �å è�ååò àáñîëþò�î �èêàêèõ ïðåè�óùåñòâ
перед теми, которые применялись в нашей систе-
ме образования прежде. Более того, накапливает-
ся всё больше фактов, доказывающих неуклонное
снижение качества как общего, так и профессио-
нального образования в России [8, 17–20].

Уже около трёх десятилетий безвозвратно по-
трачено на внедрение и экспериментальное обос-
нование «эффективности» компетентностной па-
радигмы в образовательном пространстве Рос-
сии. Попытки ýêñïåðè�å�òàëü�îãî доказатель-
ства её несостоятельности могут занять ещё
столько же времени. Это абсолютно неприемле-
мо на фоне вполне реальной возможности реше-
ния проблемы на основе использования òåîðåòè-
êî-�åòî�îëîãè÷åñêîãî à�àëèçà è ñðå�ñòâ �àó÷-
�îé ïóáëèöèñòèêè.

Тем не менее, с издательских позиций журна-
лов, индексированных в зарубежных базах дан-
ных, получается, что лучше продолжать барах-
таться в чертополохе беспорядочного и боль-
шинстве своём совершенно бесплодного экспери-
ментирования, чем публиковать материалы об-
зорно-аналитического характера, в которых со-
вершаются попытки разобраться в том, что для
педагогики и образования наиболее актуально,
важно и полезно.

В результате реализации такой политики созда-
ны условия, когда индексированные в зарубеж-
ных базах данных издательства фактически
выступают в России в роли «коллективных смо-
трящих» за соблюдением придуманных зарубеж-
ными законодателями издательских мод, требо-
ваний и правил по распространению научной
информации. Монополизировав эту сферу и
не получая фактически никакого противодейст-
вия со стороны научной общественности, они
уверовали в свою абсолютную исключительность
и непогрешимость, что привело к довольно несо-
образному смещению смысловых акцентов в по-
нимании своей роли и во взаимоотношениях
с авторами публикуемых материалов. Оказались
фактически преданными забвению исходные
представления о главном предназначении изда-
тельств: форма, способ, средство распростране-
ния научной информации. Вместо этого они рас-

сматривают своё существование как не-
кую самоценность, а главный смысл —
обеспечение собственного благополучия.
В соответствии с таким пониманием
на первый план выступили не интересы
авторов по распространению созданной
ими научной информации, не интересы
педагогической науки в целом, а корпо-
ративные амбиции, среди которых превы-
ше всего — конкурентные преимущества
в издательской среде. Ради их завоева-
ния и демонстрации можно себе многое
позволить, в том числе и проявления из-
дательского апломба, высокомерия
и чванства в отношениях с авторами. 

В частности, в áåçàïåëëÿöèî��îé ôîð-
�å, �å ãëÿ�ÿ указывать на неприемле-
мость стиля статей учёному-педагогу
с полувековым стажем научно-педагоги-
ческой деятельности. При этом в своих
требованиях ещё и демонстрировать не-
понимание той истины, что образование,
педагогика без эмоций и духовности
не существуют. Следовательно, и обзор-
ные статьи по проблемам педагогики без
проявления этих свойств и элементов
публицистики чаще всего некачественная
и бесполезная подделка. 

Из-за непонимания или игнорирования
этой истины они всё без разбору пыта-
ются втиснуть в прокрустово ложе при-
думанных за рубежом требований
и правил, которые если и приемлемы, то
исключительно для публикаций по есте-
ствознанию и точным наукам. Как уже
отмечалось выше, по отношению к пуб-
ликациям гуманитарной сферы, и осо-
бенно по педагогике, образованию,
предъявляемые ими требования являют-
ся, мягко говоря, недостаточно обосно-
ванными, а некоторые — явно излиш-
ними и даже абсурдными. Да ладно бы,
взяли что-то самое ценное (оно, конечно
же, тоже есть в западных образцах).
Так нет же, «слямзили» всё под копир-
ку, точь-в-точь, по лекалам компании
Elsevier, без разбору, без малейшего кри-
тического анализа, без учёта собственных
российских традиций, ментальности



с публикациями «Крамола об издательской
политике и публикационной этике в науч-
ных изданиях по проблемам образования
в России» [10] и «Как переобустроить
образование в России» [12]. Думаю, это
было бы полезно, особенно на фоне пред-
стоящего в ближайшей перспективе пере-
смотра критериев оценки качества научной
деятельности и публикационной активности
ППС в России, в результате которого из-
дания Scopus и Web of Science вряд ли
останутся в столь же привилегированном
положении, как сейчас. Надеюсь также,
что это поспособствует преодолению до-
вольно унизительного синдрома подража-
тельства и вторичности по отношению
к западным образцам, который в издатель-
ской среде уже давно преодолел не только
все рамки разумного, но и приличия. 

Вряд ли здесь уместен расхожий аргумент
по поводу того, что отказ от следования
принятым на западе критериям и стандар-
там отрицательно скажется на развитии
российской науки из-за значительного со-
кращения публикаций российских авторов
в зарубежных базах данных. Необходимо
понимать, что следование такой логике —
это и есть главный фактор, обрекающий
на вторичность и подражательство. Надо
создавать и совершенствовать свои базы
данных (на примере РИНЦ) и свои пра-
вила отбора научной информации для
опубликования в них, стремиться к повы-
шению авторитета прежде всего своих на-
укометрических баз данных, российских
изданий и российской науки. В таком слу-
чае мы сможем не только «талантливо»
подражать, но и сами стать законодателя-
ми мод, заслуживающими подражания. 

Хорошо понимаю, насколько нам ещё да-
леко до этого. Но если не ставить перед
собой достойных целей, мы никогда не из-
бавимся от роли догоняющих и унизитель-
ного ощущения вторичности.

Возвращаясь к главному вопросу, послу-
жившему основанием для написания дан-
ной статьи, необходимо констатировать,
что имеются весьма веские основания

российских учёных и др. Готовы на всё,
в том числе — не быть самими собою, лишь
бы стать похожими! Пора бы уже хоть ка-
кую-то меру знать в таком (в буквальном
смысле) самоотверженном подражательстве. 

Казалось бы, совокупность приведённых вы-
ше, объективно существующих фактов уже
давно должна была бы заставить руководство
таких издательств серьёзнее задуматься
по поводу своих позиций. Однако этого
не происходит. (По-видимому, одной из глав-
ных причин является хорошо известное отно-
шение к научно-публицистическому стилю
многих так называемых представителей совре-
менной научной элиты, из-за которого,
в частности, такой замечательный учёный, как
Сергей Петрович Капица, так и не стал ака-
демиком РАН.) 

Невосприимчивость руководства таких изда-
тельств к представленным выше замечаниям,
суждениям, выводам и упрямая демонстрация
намерений оставаться на прежних издатель-
ских позициях вынуждает посоветовать им
вообще отказаться от приёма статей по обра-
зованию и педагогике, а также убрать из на-
звания журналов упоминание об образовании.
Естественно, возникает вопрос: «Что же в та-
ком случае останется?» Как видно, и здесь
есть о чём задуматься.

Пишу всё это отнюдь не из-за обиды
на проявление откровенной некорректности
по отношению к моей персоне со стороны
скопусовских издательств, а исключительно
для пользы общему делу. Слепое подража-
тельство, вторичность поведения по отноше-
нию к западным «образцам» с характерными
для них проявлениями издательской спеси
и снобизма выглядят особенно неприемлемы-
ми в настоящее время и, на мой взгляд,
не должны оставаться без соответствующей
реакции на них. Это особенно неприемлемо
именно сейчас, когда России необходим поиск
путей своего цивилизационного развития, где
создание суверенной системы образования
должно быть одной из самых главных задач.
В этой связи руководителям таких изда-
тельств следовало бы (исключительно для
пользы делу) повнимательнее ознакомиться
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утверждать, что журналы «Педагогика» и
«Народное образование», несмотря на свои за-
метно более низкие индексы и рейтинги (ин-
декс Хирша — h-index; импакт-фактор — IF;
квартиль — Q; рейтинг научных журналов —
SJR и т. п.) по сравнению с российскими изда-
ниями, индексированными в зарубежных науко-
метрических базах данных, на деле приносят
значительно больше пользы российской педаго-
гической науке и образованию как с научной,
так и с практической точки зрения. 

P. S. Прошу извинить за использование (в ряде
мест) не вполне научной образности и довольно
высокую степень жёсткости некоторых суждений

и оценок. Это обусловлено упрямым неже-
ланием руководства российских изданий,
индексируемых в зарубежных базах дан-
ных, должным образом реагировать
на вполне обоснованное недовольство со-
трудников НИИ и ППС вузов по поводу
реализуемой издательской политики, с явно
зашкаливающими, во многом не обоснован-
ными формальными требованиями, абсолют-
но не учитывающими российские традиции
и менталитет российских учёных, а также
интересы педагогической науки и развитие
российского общества в целом. ÍÎ
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Abstract: Currently, the question of which is more prestigious and useful, SCOPUS or RSCI, for many looks purely rhetorical.
The article presents arguments and facts indicating that this question is by no means idle, and the answer to it is not as obvious as
it may seem at first glance. This is of great importance for improving the quality of publication activity, further development of
pedagogical science and education in Russia. The materials of the article can contribute to a more successful solution of the now
very urgent task of reorienting the main streams of the highest quality scientific information on the problems of pedagogy and edu-
cation from foreign scientometric databases to Russian ones, thereby contributing to increasing their authority and importance.
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ÌÀØÍÈÅ ÇÀÄÀÍÈß Â ØÊÎËÀÕ:
ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè è ïðàêòèêà

Âèêòîð Àëåêñà��ðîâè÷ Àáûçîâ, 
преподаватель специальных дисциплин, дирижёр

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

ÄÎ

È áåñïðàâèå ìîæåò áûòü êîäèôèöèðîâàííûì.

Ñòàíèñëàâ Åæè Ëåö

Ì�îãèå ïå�àãîãè, à òå� áîëåå ðî�èòåëè, ñåãî��ÿ �àæå �å ç�àþò î ñóùåñòâîâà�èè
Ðîññèéñêîé àêà�å�èè îáðàçîâà�èÿ, à òå� áîëåå êàêèõ-òî å¸ è�ñòèòóòîâ. È âîò
ÔÃÁÍÓ «È�ñòèòóò ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ îáðàçîâà�èÿ Ðîññèéñêîé àêà�å�èè
îáðàçîâà�èÿ» ðåøèë ïðîÿâèòü ñåáÿ, ñîç�àâ «Ìåòî�è÷åñêèå ðåêî�å��àöèè
ïî îðãà�èçàöèè �î�àø�åé ó÷åá�îé ðàáîòû îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëü�ûõ
îðãà�èçàöèé»1. Ñòîèò ëè èõ âûïîë�ÿòü øêîëà�? Îòâåòó �à ýòîò âîïðîñ ïîñâÿùå�à
�àñòîÿùàÿ ñòàòüÿ, î�è� èç å¸ àâòîðîâ ÿâëÿåòñÿ ��îãî�åò�û� îòöî�, êîòîðûé
çà ãî�û îáó÷å�èÿ ñâîèõ �åòåé â øêîëå ïðåêðàñ�î èçó÷èë îáîðîò�óþ ñòîðî�ó
�î�àø�åé ó÷åá�îé ðàáîòû.

� образование � школа � семья � домашние задания � электронные домашние
задания � электронные средства обучения � санитарные правила

Ìетодические рекомендации по орга-
низации домашней учебной работы
учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций (далее — Методические
рекомендации ИСРО) не очень
объёмны, но при этом содержат об-
щие фразы, повторы, цитаты
из нормативных правовых актов, 

1 Размещены на сайте «Единое содержание общего
образования» по адресу https://edsoo.ru/wp-content/
uploads/2023/08/metodicheskie-rekomendaczii-po-orga-
nizaczii-domashnej-uchebnoj-raboty-obuchayushhihsya-
obshheobrazovatelnyh-organizaczij.pdf

а также пунктики — предписания
педагогам и администрациям школ.



написано, что они разработаны ИСРО
по поручению Минпросвещения России.

Однако, когда один из авторов статьи об-
ратился в Минпросвещения, министерство
сразу же открестилось от них, заявив, что
ничего не поручало разрабатывать, от-
дельное государственное задание на раз-
работку этих МР ИСРО не давалось.

Найти «героев», которые собственно
и написали эти рекомендации, также
не удалось.

Получается, что это такой вот продукт
деятельности ИСРО, который как-то так
неожиданно получился.

Впрочем, финансирование ИСРО имеет
очень даже хорошее. Поэтому не удиви-
тельно, что такие продукты выходят
из его недр.

Планы ФХД ИСРО на 2023–2024 го-
ды в публичный доступ не выложены: ви-
димо, стесняются показать объёмы своего
финансового обеспечения. А вот план
ФХД на 2022 год имеется. В нём преду-
смотрена субсидия на выполнение государ-
ственного задания в размере 882 млн руб-
лей, а также целевые субсидии, гранты,
пожертвования, средства от приносящей
доход деятельности, доходы от собствен-
ности. Всё на сумму 957 млн рублей.

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

Прежде всего констатируем факт, призна-
ваемый Минпросвещения России: �åòî�è-
÷åñêèå ðåêî�å��àöèè �å ÿâëÿþòñÿ �îð-
�àòèâ�û� ïðàâîâû� àêòî�, не содержат
предписаний нормативно-правового харак-
тера, �îñÿò èñêëþ÷èòåëü�î ðåêî�å��à-
òåëü�ûé õàðàêòåð.

Поэтому, когда кто-либо начнёт говорить
о нарушении методических рекомендаций
и требовать их выполнения, надо сразу
понимать, что это не правда. 

И эти пунктики выглядят как приказы свер-
ху, которые надо выполнять.

Но есть ли обязанность у педагогов и адми-
нистраций школ выполнять Методические
рекомендации ИСРО?

Сразу же кратко ответим: конечно же нет.
Рекомендации не являются нормативным
правовым актом, а ФГБНУ «ИСРО»
не является государственным органом власти
и вообще не вправе давать какие-либо указа-
ния образовательным организациям и их ра-
ботникам!

Более того, даже рекомендациям Минпросве-
щения России не стоит следовать бездумно,
особенно учитывая, что брать на себя ответ-
ственность за последствия своих рекоменда-
ций министерство не торопится, как и прочее
(региональное) образовательное начальство.

Если же бездумно выполнять все поступаю-
щие сверху рекомендации, чаще всего мими-
крирующие под обязательные для выполне-
ния требования, то можно вообще попасть
в очень нехорошую ситуацию.

Наглядным примером стал один учёный
и юрист (!) Российской академии наук, ко-
торый разрабатывал систему борьбы с нару-
шениями банковской тайны, но попался
на уловку злоумышленников и отдал им
6,6 млн рублей. Мошенники заставили юри-
ста взять несколько кредитов, а потом он
получил письмо якобы от замминистра Ми-
нобрнауки с призывом перевести деньги
на безопасные счета. Также с ним связыва-
лись фейковые сотрудники ФСБ и Росин-
форммониторинга, чтобы поддержать легенду
о Минобрнауки.

Êàê ïîÿâèëèñü Ìåòîäè÷åñêèå 
ðåêîìåíäàöèè ÈÑÐÎ

История появления Методических рекомен-
даций ИСРО покрыта мраком тайны. В се-
ти Интернет и в правовых системах было
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Более того, Методические рекомендации
ИСРО в определённой части противоречат
нормативным правовым актам.

Так, например, согласно п. 24 Порядка орга-
низации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным
программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и сред-
него общего образования2, «в первом классе
обучение проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся и домашних заданий».

А вот согласно Методических рекомендациям,
«3.5. В первом классе выполнение домашних
заданий допустимо не более 1 (одного) часа;
домашние задания вводятся постепенно с по-
дробным объяснением обучающимся хода их
выполнения (включая организацию процесса)».

Конечно же, надо выполнять нормативные
правовые акты, в данном случае Приказ Мин-
просвещения, тогда как Методические реко-
мендации, противоречащие приказу, не просто
не рекомендуется выполнять, им нельзя следо-
вать.

Между тем противоречия между Приказом
Минпросвещения и Методическими рекомен-
дациями видны буквально с определения поня-
тия «домашняя работа».

Согласно п. 11 Приказа Минпросвещения,
«самостоятельная подготовка обучающихся
к занятиям, выполнение обучающимися зада-
ний, данных педагогическими работниками
в рамках образовательной программы для вы-
полнения во внеучебное время (далее — до-
машнее задание), осуществляются обучающи-
мися в домашних и иных условиях, в том чис-
ле в цифровой образовательной среде, и пре-
дусматривают выполнение обучающимися пись-
менных и устных, практических, творческих,
проектных, исследовательских работ в целях
совершенствования, развития и практического
применения формируемых в ходе урока пред-
метных знаний и умений, универсальных учеб-
ных действий и их использования для решения
учебных, учебно-познавательных и учебно-
практических задач в соответствии с планируе-

мыми результатами рабочей программы
учебного предмета».

Как видим, в приказе Минпросвещения
России есть и понятие «домашнее зада-
ние», чётко установлено, что его осуще-
ствляют учащиеся — всё логично и по-
нятно. Вопрос может быть лишь каса-
тельно обязательности выполнения зада-
ний в цифровой среде, однако тут уже
имеются разъяснения Минпросвещения,
что в случае отказа использовать ЦОС,
домашние задания выполняются в тра-
диционной форме.

Вопреки формулировкам нормативного
правового акта, ИСРО придумывает
собственные несуразные определения,
которые к тому же ещё и противоречат
друг другу.

Процитируем базовые определения, дан-
ные ИСРО, дословно:

«1.1. Домашняя работа — учебная де-
ятельность обучающихся общеобразова-
тельных организаций, выполняемая ими
самостоятельно или ñ ó÷àñòèå� ðî�èòå-
ëåé (çàêî��ûõ ïðå�ñòàâèòåëåé), спро-
ектированная педагогом с целью обеспе-
чения достижения планируемых резуль-
татов обучения.

1.2. Домашнее задание — специально
отобранное или сконструированное педа-
гогом учебное задание, предназначенное
для самостоятельного, парного, группово-
го, ñîâ�åñò�îãî ñ ðî�èòåëÿ�è (çàêî�-
�û�è ïðå�ñòàâèòåëÿ�è) âûïîë�å�èÿ
îáó÷àþùè�èñÿ во внеучебное время.

1.3. Домашняя работа состоит из ком-
плекса домашних заданий, выполнение
которых опосредованно сопровождается
педагогическими работниками (включая
этапы организации, объяснения и про-
верки)».

Оказывается, ИСРО решило возложить
обязанность учиться на родителей —
должны выполнять домашние задания

2 Утверждён Приказом Минпросвещения России
от 22.03.2021 № 115.



мендации ИСРО можно считать пустыми,
так как фактически к ним нужны ещё ре-
комендации по вопросу, как их применять
на практике.

Например, согласно п. 3.8. МР ИСРО,
«объём домашних заданий не может пре-
вышать 1/2 от объёма работы, выпол-
ненной на уроке». Но что такое «объём ра-
боты, выполненной на уроке»? Кем и как
(по какой формуле) он должен считаться?

Согласно п. 3.9. МР ИСРО, «при орга-
низации домашней работы к следующе-
му учебному дню учитывается суммар-
ный объём домашних заданий, их трудо-
ёмкость и временные затраты на вы-
полнение».

Но по какой методике, по каким форму-
лам и кто будет высчитывать суммарный
объём домашних заданий, их трудоёмкость
и временные затраты на выполнение? 

В отсутствие формул и ответов МР
ИСРО являются бессмысленными по су-
ществу, не позволяющими реально что-то
определить.

Между тем Методические рекомендации
должны быть инструментом, позволяющим
вычислять объём работы, выполненной
на уроке и планировать объём учебной
работы, выполняемой в рамках домашних
заданий. 

Однако вместо предоставления педагогам
инструмента, который помог бы им эффек-
тивней планировать учебную деятельность,
Методические рекомендации ИСРО содер-
жат дополнительные обязанности для педа-
гогов, причём без какого-либо алгоритма их
выполнения, что является недопустимым.

На практике реализовать Методические
рекомендации ИСРО просто невозможно.

Пункт 3.17. МР ИСРО гласит: «С це-
лью повышения учебной мотивации
школьников рекомендуется организовы-
вать домашние задания на основе посе-

вместе с родителями. Многие родители и так
не довольны, когда в детских садах или
в начальных классах школы им приходится
делать поделки вместо детей, особенно
на всякие выставки. Никакого отношения
к освоению образовательных программ такие
задания, по нашему мнению, не имеют.
И родителям не следует их выполнять.

Помимо придумывания обязанностей для ро-
дителей, ИСРО ещё и запуталось в своих
трёх пунктах, как в трёх соснах — между
учебной деятельностью и учебными задания-
ми. Внимательно посмотрим: домашняя рабо-
та (п. 1.1.) — это комплекс (п. 1.3.) домаш-
них заданий (п. 1.2.). Подставляем значения
определений и получаем, что деятель-
ность — это комплекс заданий.

Хотя совершенно понятно, что набор каких-
то заданий сам по себе никак не может пре-
вратиться в деятельность3.

Ñòîèò ëè èñïîëüçîâàòü
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ÈÑÐÎ?

В части, не противоречащей действующему
законодательству, Методические рекоменда-
ции ИСРО использовать можно, но не нуж-
но. Так как прежде надо задуматься, зачем
и как это делать.

Можно их использовать, например, как спра-
вочную информацию касательно времени вы-
полнения домашних заданий, в том числе
с использованием ЭСО (пункты 3.10. и 4.2.).
Но лучше обратиться к соответствующим са-
нитарным правилам — ведь именно их надо
выполнять.

К сожалению, в содержательной части,
за пределами общих фраз и цитат из норма-
тивных правовых актов, Методические реко-

Â. À. Àáûçîâ, À. Á. Âèôëååìñêèé.  Äîìàøíèå çàäàíèÿ â øêîëàõ: ìåòîäè÷åñêèå
ðåêîìåíäàöèè è ïðàêòèêà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2024
40

3 Деятельность — сознательное активное взаимодействие
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щения информационно-библиотечных цент-
ров, музеев, театров, выставок и других
объектов культуры».

Но кто оплатит их посещение? Ведь собирать
денежные средства с родителей учащихся
на реализацию основных общеобразовательных
программ нельзя. Или использовать школьные
музеи, театры, библиотеки? Только вот кто
и как будет оплачивать работу педагогов для
выполнения домашних работ, если до сих пор
во многих регионах России даже внеурочная
деятельность педагогов не тарифицируется?

При этом министерство сообщило, что
«не планирует рекомендовать общеобразова-
тельным организациям включение курсов вне-
урочной деятельности “Домашние задания”,
“Разговоры о домашнем задании” в рабочие
программы внеурочной деятельности».

Таким образом, продукт деятельности
ФГБНУ «ИСРО» не просто бесполезен, он
даже вреден для школ, по нашему мнению,
так как противоречит действующему законода-
тельству. При этом если на его основе школам
сделать локальные акты, то это приведёт
к резкому увеличению бюрократической на-
грузки на учителей. 

К сожалению, Российская академия образова-
ния (РАО) перестала играть ту роль, которую
играла в системе образования ранее. Качество
интеллектуального продукта структур РАО
стало хуже продуктов чиновников Минпросве-
щения, что, в общем-то, не удивительно. Ведь
именно экс-чиновники из министерства оказа-
лись теперь в руководстве РАО, выдавив от-
туда настоящих учёных.

Ðåêîìåíäàöèè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
îòíîøåíèé Ìèíïðîñâåùåíèþ

В первую очередь констатируем тот факт, что
Минпросвещения России издаёт приказы
на качественно более высоком уровне, нежели
готовит Методические рекомендации ИСРО,
которые точнее можно назвать «методические
безобразия». 

Вместе с тем авторы статьи, как участники
образовательных отношений, рекомендуют

Минпросвещения задуматься о качестве
федеральных основных общеобразова-
тельных программ, не имеющих сани-
тарно-эпидемиологических заключений.

Уроки, добровольно-обязательная вне-
урочная деятельность, домашние зада-
ния — нагрузка на детей всё возраста-
ет, притом что они (дети) не резиновые
и в сутках всего лишь 24 часа. 

Поэтому требования статьи 28 Феде-
рального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», которыми оп-
ределены санитарно-эпидемиологические
требования к условиям отдыха и оздо-
ровления детей, их воспитания и обуче-
ния, являются крайне актуальными!

Согласно п. 2 статьи 28 Федерального
закона № 52-ФЗ ïðîãðà��û, �åòî-
�èêè è ðåæè�û âîñïèòà�èÿ è îáó÷å-
�èÿ �åòåé �îïóñêàþòñÿ ê ïðè�å�å�èþ
ïðè �àëè÷èè ñà�èòàð�î-ýïè�å�èîëîãè-
÷åñêèõ çàêëþ÷å�èé.

Очевидно, что такое заключение крайне
важно, в том числе в части соответствия
федеральных программ предельным нор-
мам нагрузки на учащихся. 

Поэтому удивительно, что Минюст
России зарегистрировал приказы Мин-
просвещения об утверждении федераль-
ной образовательной программы до-
школьного образования, федеральных
основных общеобразовательных про-
грамм в отсутствие санитарно-эпидемио-
логических заключений.

А ведь грамотные директора школ уже
в ужасе от низвергающихся с высот
министерства разнообразных указаний
и рекомендаций (на практике превраща-
ющихся в требования) об обязательных
«внеурочных уроках», различных учеб-
ных курсах, планов воспитательной
работы и иных попыток что-то «впих-
нуть» в основные образовательные про-
граммы школ.



щают от учёбы, кардинально снижая ка-
чество обучения.

Обратимся к СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды
обитания», где в таблице 6.6. отражены
требования к организации образовательно-
го процесса.

Продолжительность дневной суммарной об-
разовательной нагрузки для учащихся уста-
новлена не более 6 уроков в 5–6-х клас-
сах и не более 7 уроков в 7–11-х классах.

Продолжительность выполнения домашних
заданий должна быть не более 2 часов
в 4–5-х классах; 2,5 часов — в 6–8-х
классах; 3,5 часа в 9–11-х классах.

Следовательно, в 5-м классе ребёнок учеб-
ной работой занят 8 часов в день (уроки
+ перемены), то есть полный рабочий
день взрослого человека. А в 10-м классе
занят более 10,5 часов в день! И это
не включает занятия по программам допол-
нительного образования!

Не менее интересной представляется таб-
лица 6.7.

Учитывая, что директора школ просто боятся
возражать различным чиновникам из органов
управления образованием (начиная с Мин-
просвещения), а также известный принцип
«спасение утопающих — дело рук самих
утопающих», родителям учащихся необходи-
мо самим спасать детей от школьных пере-
грузок, возвращая им детство.

Сегодня стало очевидно, к чему привёл
систематический перегруз учителей. В част-
ности, в Нижегородской области местный
министр образования официально признал,
что нагрузка составляет от 1,4 до 2 ставок
(на самом деле и более 2 ставок). И это
за заработную плату, которая меньше зар-
платы работника предприятия питания
«Вкусно и точка» или официанта кафе
«Шоколадница», причём на 1 ставку.

В результате Год «педагога и наставника» стал
одновременно годом общественного признания
огромного кадрового дефицита в сфере образо-
вания, массового выгорания учителей, которых
не стремятся заменять выпускники педагоги-
ческих вузов, сталкиваясь с запредельной на-
грузкой при весьма низкой зарплате. 

Пора уже и родителям понимать, что и дети
выгорают в школе. Чрезмерные перегрузки
не просто лишают детей детства, но и отвра-
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Ïîêàçàòåëü Îðãàíèçàöèÿ, âîçðàñò Íîðìàòèâ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü íî÷íîãî ñíà, íå ìåíåå 1–3 ãîäà 12,0 ÷

4–7 ëåò 11,0 ÷

8–10 ëåò 10,0 ÷

11–14 ëåò 9,0 ÷

15 ëåò è ñòàðøå 8,5 ÷

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü äíåâíîãî ñíà, íå ìåíåå 1–3 ãîäà 3,0 ÷

4–7 ëåò 2,5 ÷

Ñòàðøå 7 ëåò 1,5 ÷

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîãóëîê, íå ìåíåå Äëÿ äåòåé äî 7 ëåò 3, ÷/äåíü

Äëÿ äåòåé ñòàðøå 7 ëåò 2,0 ÷/äåíü

Ñóììàðíûé îáú¸ì äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè, íå ìåíåå Âñå âîçðàñòà 1,0 ÷/äåíü

Óòðåííèé ïîäú¸ì, íå ðàíåå Âñå âîçðàñòà 7 ÷ 00 ìèí

Óòðåííÿÿ çàðÿäêà, ïðîäîëæèòåëüíîñòü, íå ìåíåå Äî 7 ëåò 10 ìèí

Ñòàðøå 7 ëåò 15 ìèí
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Одиннадцатилетний пятиклассник должен
спать 9 часов ночью, гулять 2 часа в день. 

Вот уже 19 часов пятиклассника расписано.
И это без дневного сна!

Один час на дорогу (в школу и обратно),
2 часа в день на приём пищи, утренний подъ-
ём, туалет, зарядку.

И остаётся у ребёнка всего 2 часа! Как раз
на дополнительное образование.

Спрашивается, как можно впихнуть в такой
режим дня внеурочную деятельность?!

Для шестнадцатилетнего десятиклассника
к 10,5 часам учебной работы добавляется
8,5 часов сна и те же самые 1 час на дорогу
(в школу и обратно), 2 часа в день на приём
пищи, утренний подъём, туалет, зарядку. Если
к тому же сохранить продолжительность про-
гулок 2 часа в день, то окажутся расписанны-
ми все 24 часа в сутки. 

Не только на внеурочную деятельность, но да-
же и на дополнительное образование по сани-
тарным нормам у десятиклассника нет времени!

Поэтому на практике сокращается время сна
(постоянный недосып у детей), время прогулок
(что негативно отражается на здоровье) —
для многих прогулкой становится дорога
в школу и обратно.

Перегрузка детей усугубляется повсеместными
нарушениями требований продолжительности ис-
пользования ЭСО (электронных средств обуче-
ния), вследствие политики цифровизации обра-
зования, насаждаемой Минпросвещения России. 

Более того, Минпросвещения своей пропаган-
дой QR-кодов (в том числе и в новых учеб-
никах) просто провоцирует использование
смартфонов в образовательном процессе, хотя
это сейчас запрещено даже законодательно. 

В таблице 6.8. СанПиН 1.2.3685-21 содер-
жатся требования к продолжительности ис-
пользования ЭСО, допустимыми из которых
являются интерактивная доска, интерактивная
панель, персональный компьютер, ноутбук
и планшет. 

Требования установлены к максималь-
ной продолжительности использования
ЭСЛО на уроке, суммарно в день
в школе и суммарно в день дома, вклю-
чая досуговую деятельность. Причём
при использовании двух и более ЭСО
суммарное время работы с ними
не должно превышать максимума по од-
ному из них.

Для пятиклассника предельное время
работы с ЭСО составляет 30 минут
на уроке, 100 минут в день в школе
(интерактивная доска, остальные виды
ЭСО — значительно меньше)
и 120 минут суммарно в день.

Для десятиклассника предельное время
работы с ЭСО составляет 35 минут
на уроке, 120 минут в день в школе
(интерактивная доска, остальные виды
ЭСО — значительно меньше)
и 170 минут суммарно в день.

И это означает, что если в школе по-
стоянно используется электронная дос-
ка (100 минут в день), то дома пяти-
классник может по нормам использо-
вать ЭСО лишь 20 минут, в том числе
для доступа к электронному дневнику,
электронным учебникам и т. д. Получа-
ется, что выполнять так называемые
ЭДЗ (электронные домашние задания)
просто физически некогда! Следова-
тельно, внедрение ЭДЗ автоматически
означает грубое нарушение санитарных
норм. А требования санитарного зако-
нодательства должны соблюдаться при
организации образовательного процесса,
в том числе требования к непрерывной
и суммарной продолжительности ис-
пользования электронных средств обу-
чения при проведении занятий
(пункт 2.10.2 СП 2.4.3648–20, таб-
лица 6.8 СанПиН 1.2.3685-21), к ус-
ловиям реализации образовательных
программ с применением дистанцион-
ных образовательных технологий и
электронного обучения (пункт 3.5.
СП 2.4.3648–20).



+ досуговая деятельность (40 минут) =
80 минут.

В заключение приведём результаты экспе-
риментального исследования, проведённого
ученицей 6 «В» класса школы № 13
г. Сарова Нижегородской области Софьей
Абызовой в ходе своего обучения в шко-
ле в январе-феврале 2024 г. Ученица до-
бросовестно вела тайминг использования
ЭОС в школе и при выполнении домаш-
них заданий и получила следующие ре-
зультаты.

Софья сообщила: «Я учусь в 6-м классе,
занимаюсь футболом. Я считаю, что
человек должен заботиться о своём
здоровье. У меня нет электронного
дневника. Домашнее задание я записы-
ваю в бумажный дневник, и в него учи-
теля проставляют оценки за устный
ответ, а за письменные задания в тет-
радь. Нам (классу) не дают задания
на платформах, мы получаем распечат-
ку на листе А4». 

Количество времени работы электронной
доски в школе (другие ЭСО на уроках
не используются):

В МР 2.4.0330-23 «Методические реко-
мендации по обеспечению санитарно-эпиде-
миологических требований при реализации
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий» приводится та-
кой пример определения суммарной продол-
жительности использования ЭСО и (или)
средств, оснащённых экраном в Приложе-
нии 3.

Во 2-м классе в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями суммар-
ная продолжительность использования ЭСО
в день не превышает 80 минут.

Согласно МР 2.4.0330-23 варианты распре-
деления времени использования ЭСО
во 2-м классе могут быть следующие:

1) 4 урока по 20 минут = 80 минут;
2) 3 урока по 20 минут (60 минут) + вы-
полнение домашнего задания (20 минут) =
80 минут;
3) 2 урока по 20 минут (40 минут) + выпол-
нение домашнего задания (20 минут) + досу-
говая деятельность (20 минут) = 80 минут;
4) выполнение домашнего задания (20 ми-
нут) + дополнительные занятия (20 минут)
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Äåíü íåäåëè Ïîðÿäêîâûé íîìåð
óðîêà, ïðåäìåò

Èñïîëüçîâàíèå
ÝÑÎ, ìèí

Ïðèìå÷àíèå 

Ïîíåäåëüíèê 1. «Ðàçãîâîðû î âàæíîì» 40 Ó÷èòåëü èñïîëüçóåò âåñü óðîê. Ïîìèìî âèäåî, 
åù¸ ïðåçåíòàöèþ

6. Ìóçûêà 40 Ó÷èòåëü èñïîëüçóåò âåñü óðîê, ðàçúÿñíÿë íîâóþ
òåìó + ïåëè ïåñíþ ïî íîâîé òåìå

Âòîðíèê 6. Áèîëîãèÿ 20 Ó÷èòåëü ðàçúÿñíÿë íîâóþ òåìó

Ñðåäà 4. Àíãëèéñêèé ÿçûê 10 Äîñêà âêëþ÷àëàñü ñàìà ïî ñåáå

×åòâåðã 5. Ãåîãðàôèÿ 40 Ó÷èòåëü èñïîëüçîâàë âåñü óðîê, ðàçúÿñíÿë íîâóþ
òåìó

6. Ëèòåðàòóðà 40 Ó÷èòåëü èñïîëüçîâàë âåñü óðîê, ðàçúÿñíÿë íîâóþ
òåìó

Ïÿòíèöà 1. ÎÄÍÊÍÐ 40 Äîñêà ðàáîòàëà âåñü óðîê, íî íå èñïîëüçîâàëàñü
ó÷åíèêàìè âî âðåìÿ äîêëàäà è ó÷èòåëåì íå âû-
êëþ÷àëàñü — 10 ìèíóò. 30 ìèíóò ó÷èòåëü èñïîëü-
çîâàë äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ íîâîé òåìû
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Из исследования видно, что в школе у Софьи
использование ЭСО имеет место лишь эпизо-
дически, на отдельных уроках, но даже такое
использование ЭСО приводит к нарушению
требований санитарного законодательства
(в части продолжительности использования
ЭСО на уроках — ЭСО не может использо-
ваться весь урок!).

А вот если бы все учителя «на всю катушку»
использовали бы ЭСО, то были бы более гру-
бые нарушения требований законодательства. 

Причём насаждаемые Минпросвещения России
«внеурочные уроки» «Разговоры о важном»
в силу специфики своего «единого» материала,
настойчиво предлагаемого учителям министер-
ством, также не вписываются в ограничения
санитарного законодательства.

При этом становится понятно, что применение
ЭСО во время массовых заболеваний детей
по ранее предложенной Министерством про-
свещения РФ схеме «Учитель и часть детей
в классе, а часть дома» является неправомер-
ным вследствие грубого нарушения требований
санитарного законодательства. Впрочем, и сам
дистант, незаконно осуществляемый рядом
школ в период карантинов, влечёт превышение
указанных выше ограничений использования
ЭСО и, следовательно, не может осуществ-
ляться в школах.

В таком случае педагог фактически выполняет
двойные обязанности по реализации образова-
тельных программ в очной форме и очно-заоч-
ной с применением дистанционных технологий.
При этом на учителя возложена двойная от-
ветственность, связанная с обеспечением без-
опасности детей в классе, а также находящих-
ся дома на дистанте, тогда как оплата за такие
расширенные обязанности не производится.
Получается новая форма издевательств над
учителем! Поэтому считаем, что учителя на та-
кие формы работы не должны соглашаться!

* * *
Полагаем, теперь всем понятно, почему нет
санитарных заключений на все новации Мин-
просвещения, связанные с цифровизацией об-
разования?! Их просто невозможно получить,
так как имеют место сплошные нарушения са-

нитарных требований, касающиеся огра-
ничений времени работы с ЭСО! Также
имеются и нарушения, связанные с пре-
вышением норм нагрузки учащихся, как
занятостью в школе, так и домашними
заданиями. 

По нашему мнению, для детей необхо-
димо дополнительное образование, кото-
рое наилучшим образом способствует
развитию детей с учётом их склонно-
стей — спортивной направленности,
музыкальной и других.

Огромная нагрузка на детей — всё воз-
растающие домашние задания, насажде-
ние самообразования под прикрытием
«цифровизации» — усугубляется так
называемыми воспитательными меропри-
ятиями и «добровольно-обязательной»
внеурочной деятельностью, проводимой
в форме уроков, которая при этом вооб-
ще не может быть реализована школой
без нарушения санитарных требований.

В результате всё чаще можно констати-
ровать, что у детей нет личной жизни
и что они ненавидят школу!

И такая тенденция сложилась уже дав-
но. Именно поэтому при всём показном
уважении к «наставникам и педагогам»
оплата их труда наглядно свидетельству-
ет об истинном отношении государствен-
ных служащих к учителям. Например,
по информации министра образования
Нижегородской области, средняя зара-
ботная плата государственных служащих
в области в 1,5 раза превышает сред-
нюю заработную плату учителей, при
этом темпы роста заработной платы
у государственных служащих выше, хо-
тя они не относятся к «указным» кате-
гориям бюджетников. 

Таким образом, необходимо сокращение
числа домашних заданий в школах,
а также сокращение внеурочной дея-
тельности, которая не может быть обя-
зательной и превращаться в дополни-
тельные уроки.



своих детей, что определено статьёй 14.1
Федерального закона от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации»,
в том числе и при получении ими образо-
вания. ÍÎ

Современное поколение детей требует защи-
ты от школы!

А родители (лица, их заменяющие) обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном развитии
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Homework In Schools: Guidelines And Practice
Viktor A. Abyzov, teacher of special disciplines, conductor

Anatoly B. Vifleemsky, Doctor of Economics, Master of Jurisprudence, Nizhny Novgorod

Abstract: Many teachers, and even more so parents, today do not even know about the existence of the Russian Academy of
Education, much less any of its institutes. And so the Institute of Educational Development Strategy of the Russian Academy
of Education decided to prove itself by creating “Methodological recommendations for the organization of homework for stu-
dents of general education organizations”. Should schools implement them? This article is devoted to the answer to this ques-
tion, one of the authors of which is a father with many children, who over the years of teaching his children at school has
perfectly studied the reverse side of homework.
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Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå� îïûò ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ýëåêòðî��îå
ïðàâèòåëüñòâî øêîëû: âûáèðàé è �åéñòâóé» êàê �à òåððèòîðèè Ñóçà�îâñêîé
ñðå��åé øêîëû (Íîâîñåðãèåâñêèé ðàéî�, Îðå�áóðãñêàÿ îáëàñòü), òàê è
â îáðàçîâàòåëü�ûõ îðãà�èçàöèÿõ-ïàðò�¸ðàõ; îïèñà�û öåëü è çà�à÷è öèôðîâîãî
ïðîåêòà; ïîêàçà�à �îâèç�à è ñîöèàëü�ûé ýôôåêò îò â�å�ðå�èÿ è�èöèàòèâû
�à ïðàêòèêå; îòðàæå�à ðîëü â�å�ðå�èÿ ýëåêòðî��îãî ïðàâèòåëüñòâà â ðàçâèòèè
�å�îêðàòè÷åñêèõ ïðè�öèïîâ �åÿòåëü�îñòè øêîëû, îðãà�èçàöèè ñèñòå��îãî
âçàè�î�åéñòâèÿ ó÷àñò�èêîâ îáðàçîâàòåëü�ûõ îò�îøå�èé, ïîâûøå�èè �îòèâàöèè
ó÷àñò�èêîâ îáðàçîâàòåëü�ûõ îò�îøå�èé ê ó÷àñòèþ â ïðîöåññàõ óïðàâëå�èÿ øêîëîé.

� субъекты образовательного процесса � цифровая образовательная
платформа � цифровая образовательная среда � проект � электронное
правительство � школа � школьники

Ýлектронное правительство — это
правительство, которое взаимодей-
ствует с организациями, гражданами
и органами государственной власти.
Такое взаимодействие происходит
в электронном формате с минималь-
ным физическим общением.

Школьное правительство должно быть
направлено на политическое воспитание
юных граждан России, родителей и пе-
дагогов. Подобный проект — это
школьный электронный ресурс, который



в очном этапе они отобрали 26 лучших
проектов. Авторами 10 из них стали
участники в возрасте 14–17 лет,
а 16 проектов разработали участники
18–35 лет. После очной защиты проек-
тов, которая прошла в мае, определилось
6 победителей в данной номинации.

Проект Виктора Вячеславовича Пахаря
занял 2-е место и получил грант в разме-
ре 100 тыс. рублей. На выделенные сред-
ства были приобретены: передвижной
стенд, два настенных стенда, проектор,
ноутбук. 

В команду Виктора Вячеславовича
Пахаря (автора проекта, учителя истории,
советника директора школы) вошли: Еле-
на Ивановна Пахарь (учитель общество-
знания, директор школы), Вячеслав Анд-
реевич Пахарь (учитель физической куль-
туры), Надежда Григорьевна Щеняева
(учитель русского языка и литературы),
Семен Анатольевич Коваль (учитель
технологии и информатики), Марина Гри-
горьевна Сгибнева (учитель математики
и физики).

Основные участники проекта получат: 
1) ученики (главная целевая аудито-
рия): опыт, который позволит им реали-
зовывать гражданские права и нести от-
ветственность за учебный процесс;
2) родители: возможность влиться
в школьную жизнь и предлагать там раз-
личные инициативы;
3) педагоги: снижение организационной
нагрузки в школе; 
4) администрация: демократический
стиль управления и прозрачность в работе
школы;
5) государство: воспитанных и законопо-
слушных граждан.

Мы считаем, что в проекте заинтересова-
ны все участники образовательных отно-
шений, они являются потребителями пред-
лагаемого нами проектного решения.

Взаимодействие участников проекта проис-
ходит в официальной группе ВК (ссылка:

позволит принимать решения путём всеобще-
го голосования, своевременно информировать
о принятии локальных нормативных актов,
выдвигать инициативы, проводить внутрен-
нюю независимую оценку качества образова-
тельных услуг [1–3].

У Министерства образования и науки Рос-
сии существует идея, которая предлагает со-
здание электронного правительства школы.
Это позволит изучить способы взаимодействия
организаций, государства и юных граждан
с помощью электронного правительства.
Результаты исследования будут включены
в примерную рабочую программу учебного
предмета «Обществознание» на уровне ос-
новного общего и среднего общего образова-
ния. 

Если данная инициатива будет поддержана
на государственном уровне, то проекты
школьного электронного правительства могут
получить распространение на территории на-
шего государства [4, 5].

Попытка реализации проекта в пилотном
формате была осуществлена на территории
Новосергиевского района Оренбургской об-
ласти. Первой школой, где было создано
электронное правительство, стала Сузанов-
ская средняя школа, которая является един-
ственной школой села Сузаново. Инициато-
ром проекта выступил учитель истории выс-
шей категории — Виктор Вячеславович
Пахарь. 

В 2022 году Виктор Вячеславович Пахарь
со своим научным руководителем Еленой
Ивановной Пахарь представили проект
«Электронное правительство школы: выбирай
и действуй» на Всероссийском конкурсе
«Моя страна — моя Россия» в номинации
«Цифровая среда для повышения качества
жизни граждан в регионах».

На заочный этап номинации, который стар-
товал в феврале 2022 г., было подано
2926 заявок, которые оценивали 216 экспер-
тов — профессионалов отрасли. Для участия
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https://vk.com/club211346754). Школьники
учатся проводить референдумы, участвуют в де-
батах, конференциях и выставках, получают
знания о демократии и гражданском обществе.

Цель проекта — реализация принципов глас-
ности и открытости в деятельности школы
с помощью электронного правительства. 

Задачи проекта:
� создание и функционирование электронного
правительства в школе;
� организация системного взаимодействия для
всех участников проекта;
� повышение мотивации участников проекта
в процессе управления школой.

В сентябре 2023 г. были проведены выборы
президента школы. Для честных выборов
сформировали избирательную комиссию. 

Ребята участвовали в голосовании, в результате
чего большинством голосов были определены
президент для учащихся с 5–8-х классов —
Артём Мавлюкешев президент для учащихся
с 9–11-х классов — Сергей Панасюк. 

Также были определены министерства и мини-
стры школьного самоуправления:
� министр учёбы — Фаина Умирова;
� министр дисциплины — Сергей Романенков;
� министр спорта — Игнат Жук;
� министр пресс-центра и культмассовой рабо-
ты — Анна Ижока;
� министр культуры и библиотеки — Снежи-
на Жук;
� министр труда — Анна Гречихина.

Назначены учителя-наставники и родители для
каждого министерства. Министрам школы были
вручены портфели с планами работы на год. 

В ноябре 2023 г. прошла инаугурация прези-
дентов. 

В настоящее время осуществляется привлечение
победителей Всероссийского конкурса «Моя
страна — моя Россия» к развитию проекта
«Электронное правительство школы: выбирай
и действуй». Основные партнёры проекта: 

1) Калужский филиал РАНХиГС, куратор
проектной инициативы Надежда Александровна

Соловьёва — доцент кафедры государ-
ственного и муниципального управления
Калужского филиала РАНХиГС
(Калужская область). Взаимодействие:
проектные сессии, съёмки видеороликов,
расширение направлений реализации реги-
онального проекта филиала академии.
Акселератор молодёжных наставнических
инициатив «Я рядом» (страница ВК:
https://vk.com/solovevana).

Совместно со студенческой проектной
командой были созданы видеоролики,
посвящённые Дню Победы. Участника-
ми видеоролика стали ученики Сузанов-
ской средней школы и студенты Калуж-
ского филиала РАНХиГС.

2) Донецкий национальный медицин-
ский университет им. И. Горького (До-
нецкая народная республика и Ростов-
ская область), куратор Анна Жижко —
преподаватель. Взаимодействие: сотруд-
ничество с проектом «Просвет» (стра-
ница ВК: https://vk.com/zhizhko_ann).

Сузановские школьники приняли участие
в проекте Анны Жижко «Просвет»
в качестве лекторов (ссылка канала:
https://t.me/proekt_prosvet). В рамках
данного проекта дети развивали своё
ораторское искусство, проводили прямые
трансляции в telegram-канале, писали
посты, смотрели и обсуждали обучаю-
щее видео. 

3) Общественные организации Липец-
кой области, куратор Вячеслав Червя-
ков — эксперт в области народной
культуры (Липецкая область). Взаимо-
действие: сотрудничество с проектом
«Культурное наследие предков — со-
временным детям» (страница ВК:
https://vk.com/vyacheslav_chervyakov).

Вячеслав Червяков предоставил глиня-
ные игрушки-свистульки, которые ис-
пользуются в школе в качестве нагляд-
ного пособия. Ребята участвовали
в мастер-классах по лепке знаменитых
романовских игрушек.



� создание совместных постов и написа-
ние научных статей;
� создание виртуального 3D-пространства;
� создание совместных интерактивных
карт [6].

Оценку деятельности электронного прави-
тельства можно проводить по таким кри-
териям: 1) количество участников проекта;
2) доля постоянных участников проекта;
3) Количество поданных инициатив;
4) доля принятых инициатив; 5) доля
опубликованных (реализуемых) проектов
или практик (видео, интерактивные карты
и т. д.) в рамках основного проекта;
6) доля принявших участие в голосовании
(референдумах) и дебатах от всех участ-
ников проекта.

Èçó÷åíèå ðîìàíîâñêîé èãðóøêè
ñóçàíîâñêèìè øêîëüíèêàìè 

Новизна и уникальность проекта заключа-
ется в отсутствии подобных инициатив
на территории не только Новосергиевско-
го района, но и Оренбургской области
в целом. В случае успешной реализации
полученный опыт может быть использован
в других образовательных организациях
в рамках сетевого сотрудничества школы
и регионального вуза.

Созданный ресурс позволит осуществить:
оперативную обратную связь; повышение
мотивации школьников к управлению шко-
лой; формирование позитивного имиджа
школы; повышение открытости и гласности
при управлении образовательной организа-
ции; эффективное взаимодействие всех
участников образовательных отношений. 

Появится цифровой ресурс, где адресат
способен выбрать нужное ему министер-
ство для подачи обращения (заявление,
жалобы). После заполнения контактных
данных и отправки обращения оно будет
рассмотрено президентом школы, минист-
рами и помощниками министров. Ими
принимается положительное или отрица-
тельное решение. В случае затруднения

4) Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х. М. Бербекова (Кабар-
дино-Балкарская республика), куратор Анас-
тасия Голодова — ассистент института педа-
гогики, психологии и физкультурно-спортив-
ного образования.

Анастасия Голодова совместно со студентами
4-го курса (направление подготовки 37.03.01
«Психология (общий профиль)») дистанци-
онно проводили психологические тренинги
и консультации для школьников Сузановской
школы, применяя полученные знания в про-
цессе обучения на практике, приобретая на-
выки работы в качестве практикующих пси-
хологов. 

Все привлечённые партнёры высоко оценива-
ют проект «Электронное правительство шко-
лы: выбирай и действуй». Благодаря такому
взаимодействию он вышел на межрегиональ-
ный уровень. 

Взаимодействие между школами (вузами)
в рамках проекта будет осуществляться сле-
дующим образом:
� создание совместных видеороликов (флеш-
мобов);
� создание виртуальных экскурсий или
квест-историй;
� проведение дебатов, референдумов;
� создание анимационных историй (сказок);
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при принятии решения могут проходить деба-
ты, круглые столы, школьные референдумы
(электронное голосование). Создатели проекта
в ходе его реализации будут ездить по шко-
лам (проводить онлайн-конференции), дабы
поделиться опытом с учениками, родителями
и учителями Новосергиевского района, других
районов Оренбургской области и регионов
России.

Ýëåêòðîííûé ðåôåðåíäóì 
â ÌÎÁÓ «Ñóçàíîâñêàÿ ÑÎØ» 

Проект активно поддерживает дирекция област-
ного конкурса «Моя страна — моя Россия»
и местная газета «Голос глубинки». В 2022 г.
проект занял 1-е место в этом конкурсе в но-
минации «Цифровая среда для повышения ка-
чества жизни граждан в регионах». За реали-
зацию предложенной инициативы Правитель-
ство Оренбургской области наградило педагога
золотой медалью и ценным подарком.

Проект «Электронное правительство школы:
выбирай и действуй» является победителем
Всероссийской просветительской экспедиции
«От Учителя к Учёному. Дорогами граждан-
ственности» за 2022–2023 годы. Цель Экс-
педиции — объединение ресурсов науки,
практики и просветительства, а также выявле-
ние и распространение лучшего педагогическо-
го опыта, современных авторских технологий
и методик гражданско-патриотического воспи-
тания.

Проект Виктора Вячеславовича Пахаря вошёл
в число лучших работ Всероссийских педагоги-
ческих чтений за 2023 год. Чтения ориентиро-
ваны на формирование ценностей, которые оп-
ределяют национальные интересы и приорите-
ты Российской Федерации, закреплённые
в Стратегии комплексной безопасности детей
в Российской Федерации на период

до 2030 года. По итогам Всероссийских
педагогических чтений будет издан
сборник уникального отечественного
опыта педагогов-новаторов.

В 2022 году вышла статья «Электрон-
ное правительство школы: выбирай
и действуй» в научном журнале «Инно-
вационные проекты и программы в об-
разовании» (журнал входит в перечень
ВАК). В 2023 г. проект педагога занял
1-е место в региональном конкурсе
«Лучшая педагогическая статья».

Таким образом, проект «Электронное
правительство школы: выбирай и дей-
ствуй» позволит любой образовательной
организации реализовать в цифровом
формате демократические принципы дея-
тельности школы, в надёжной и удобной
форме организовать системное взаимо-
действие всех участников образователь-
ных отношений, повысить мотивацию
участников образовательных отношений
к участию в процессах управления шко-
лой.

Ценность проекта заключается в том,
что для всех субъектов образовательных
отношений, которые недовольны непро-
зрачностью деятельности школы и не-
возможностью влиять на происходящие
процессы, мы предлагаем уникальный
электронный ресурс для публичного об-
суждения всех сторон школьной жизни.
Данный ресурс в отличие от сайта шко-
лы и совета трудового коллектива будет
обладать прозрачностью, открытостью,
мобильностью, масштабностью и обеспе-
чивать реализацию гражданской ответ-
ственности для участников образова-
тельных отношений. ÍÎ

Ñïèñîê èñïîëüçîâà��ûõ èñòî÷�èêîâ
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Àâòîðî� ðåøàåòñÿ çà�à÷à îáîç�à÷èòü �èðîâîççðå�÷åñêóþ ïàðà�èã�ó, òðà�èöèî��î
ëåæàùóþ â îñ�îâå îòå÷åñòâå��îãî îáðàçîâà�èÿ, è ñòðàòåãè÷åñêèé îðèå�òèð
ïîñòèæå�èÿ î�òîëîãè÷åñêèõ îñ�îâà�èé îòå÷åñòâå��îé ïå�àãîãèêè. �åëàåòñÿ ïîïûòêà
�àòü îïðå�åëå�èå ïî�ÿòèþ «îáðàçîâà�èå» èñõî�ÿ èç õðèñòèà�ñêîãî ïî�è�à�èÿ
ïðèðî�û, ñ�ûñëà áûòèÿ è öå��îñò�î-öåëåâûõ îðèå�òèðîâ ÷åëîâåêà,
ñôîð�óëèðîâàòü öåëü îáðàçîâà�èÿ.

� человек � образ Божий � образование � система ценностей

обратилась к опытному священнику-
духовнику за советом. Завершая беседу,
священник сказал: «Ты высшее образо-
вание получила, а начальное, видимо,
пропустила, вот и путаешься в простых
вещах…» А под «простыми вещами»
священник имел в виду базовые знания
о том, что такое человек и какова его
природа.

Íачнём с воспоминания о реальном
эпизоде из жизни. Дело было
в Михново1. В 2010-х годах одна

из калининградских учительниц 

1 В посёлке Михново Шальчининкайского района
Литовской Республики располагается православ-
ная сельскохозяйственная община, основанная
протоиереем Понтием Рупышевым и сёстрами
Корецкими в 1920-е гг. Община славится
не только укладом своей жизни, но и опытными
духовниками.



Конечно, взгляд на человека и систему
его образования зависит от мировоззрен-
ческих оснований. Какая мировоззренче-
ская парадигма традиционно лежит в ос-
нове отечественного образования?

Обратившись к опыту и трудам выдаю-
щихся педагогов, являющихся лицом
и эталоном отечественной педагогики, та-
ких как К. Д. Ушинский, С. А. Рачин-
ский, Н. И. Пирогов, можем определённо
сказать, что такой парадигмой является
православное христианство.

К. Д. Ушинский практически во всех сво-
их трудах указывал на определяющую
роль христианства. Например, в работе
«О народности в общественном воспита-
нии» он писал: «Есть только один идеал
совершенства… — это идеал, представля-
емый христианством. Всё, чем человек как
человек может и должен быть, выражено
вполне в божественном учении, и воспита-
нию остаётся только прежде всего и в ос-
нову всего вкоренить вечные истины хри-
стианства» [1, с. 133].

С. А. Рачинский, основатель движения
народной школы, осознавая проблемы со-
временного ему российского общества, пи-
сал: «Велика и страшна задача русской
школы. <…> Школе, отрешённой
от Церкви, эта задача не по силам. <…>

Понимание того, что такое человек — кто
он, каково его происхождение, его сущ-
ность, его природа — является краеуголь-
ным камнем педагогики, исходной точкой
представлений о сущности образования.

Представления о происхождении и сущности
человеческой природы определяют систему
ценностей человека и общества в их ие-
рархии и взаимосвязи, а также наши пред-
ставления о цели и смысле существования
человека, о его предназначении. В свою
очередь, эти представления определяют це-
ли, задачи, методы и средства образова-
ния и педагогики. В том числе они опреде-
ляют: 1) понимание предназначения педаго-
га и требования к личности педагога, его
профессиональным качествам; 2) представ-
ление об образовательном (воспитатель-
ном) идеале и 3) представления о модели
педагогической системы, которая должна
обеспечить осуществление процесса образо-
вания, способного привести к заданному ре-
зультату.

Преподаются ли основы антропологии сту-
дентам педагогических учебных заведений?
Если такие учебные заведения существуют,
то на какой мировоззренческой платформе
это осуществляется? Положены ли эти
представления в основу всей системы обуче-
ния, то есть насколько системным является
подход к подготовке будущих педагогов?

Ñ. Í. Êîðîòêèõ.  Àíòðîïîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2024
54

Êðàåóãîëüíûé êàìåíü ïåäàãîãèêè è îáðàçîâàíèÿ

×òî òàêîå ÷åëîâåê?

(ïðèðîäà, ñóùíîñòü, ïðîèñõîæäåíèå)

Ñèñòåìà öåííîñòåé 
÷åëîâåêà è îáùåñòâà

Öåëü, ñìûñë æèçíè 
è ïðåäíàçíà÷åíèå ÷åëîâåêà

Èäåàë è ïðåäíàçíà÷åíèå 
ïåäàãîãà

Îáðàçîâàòåëüíûé 
èäåàë 

Èäåàë ìîäåëè 
ïåäàãîãè÷åñêîé ñèñòåìû
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Ей нужно содействие всех наличных сил Церк-
ви, и духовных, и светских. <…> Наша шко-
ла — школа христианская не только потому,
что в таком направлении построен весь её педа-
гогический план, но также и потому, что уча-
щиеся ищут Христа, что учащие только
Христа ради могут поднять те труды, при коих
возможен какой-нибудь успех» [2, с. 22–23].

Н. И. Пирогов, внёсший большой вклад в тео-
рию педагогики, будучи выдающимся хирургом
и физиологом, отрицал материализм как основу
мировоззрения и был идеологом единой, всесо-
словной, преемственной, трёхступенчатой (на-
чальная школа, прогимназия и гимназия) один-
надцатилетней системы общего образования,
нацеленной на становление человека, ведущего
достойную христианскую жизнь на земле,
и устремлённого к жизни в Царстве Небесном
[3, с. 242–244].

Такие педагоги, как А. С. Макаренко, и дру-
гие классики отечественной педагогики совет-
ского периода так или иначе были взрощены
на гуманистических идеалах, заложенных
в дореволюционный период.

Несмотря на отчаянные и сопровождающиеся
титаническими усилиями попытки идеологов
анти- и постхристианского (модернистского
и постмодернистского) мировоззрения в совет-
ский и постсоветский периоды отечественной
истории пересадить отечественную педагогику
на другие основания и изменить её мировоз-
зренческий код, она продолжает корениться
в той почве, в которой зародилась и возраста-
ла столетиями.

Современные столпы и идеологи отечественной
педагогики и психологии, такие как В. И. Сло-
бодчиков [4], Б. С. Братусь [5, 6], М. В. За-
харченко [7], Е. В. Шестун (архимандрит Ге-
оргий) [8], откровенно стоят на основах хрис-
тианской антропологии.

Обратимся непосредственно к самим антропо-
логическим основаниям отечественного обра-
зования — к основам христианской антропо-
логии.

Перед нами в данном случае стоит непростая
задача в рамках одной статьи попытаться обо-
значить направление (дать стратегический

ориентир) дальнейшего постижения он-
тологических оснований отечественной
педагогики. При этом сразу оговоримся,
что наш личный, более чем 20-летний
опыт преподавания антропологических
оснований педагогики различным кате-
гориям работников образования был
обобщён и представлен в учебном посо-
бии «Антропологические основания вос-
питания человека в контексте христиан-
ского мировоззрения» [9], содержание
которого поможет совершить это пости-
жение.

В представленной статье попытаемся
рассмотреть природу человека в двух
из целого ряда её измерений, в которых
она предстаёт в Священном Писании и,
соответственно и неизменно, в нашей
жизни:
1) человек как образ Божий;
2) человек как единство трёх сущностей,
составляющих его природу: плоть,
душа и дух.

Существует ещё, например, такое инте-
ресное библейское измерение человека,
как мужчина и женщина. Или такое
измерение человека, как микрокосм2.
Но их мы в данном случае касаться
не будем, дабы соблюсти регламент
статьи.

Обратим внимание на необходимость
придерживаться следующего принципа.

Каждое явление (предмет, процесс или
существо) имеет своё имя. Это имя
не случайно, оно даётся исходя
из свойств, которыми обладает каждое
конкретное явление. Таким образом,
имя указывает на сущность явления

2 Об этом говорили и дохристианские греческие
философы (Гераклит, Анаксагор, Платон, стоики),
и средневековые святые отцы Церкви (Григорий
Нисский, Григорий Богослов и другие), и средневе-
ковые еврейские философы (ибн Гебироль, Иосиф
ибн Заддик), и мыслители Нового времени, эпохи
Возрождения (Мирандола, Кампанелла, Бём, Пара-
цельс и прочие), и представители русской философии
(Флоренский, Федоров, Булгаков, Вернадский).



зом, данная версия утверждает, что «че-
ловек» — это «словесное, то есть разум-
ное существо» [12, с. 253].

Мы принимаем обе версии в качестве име-
ющих основание. При этом обратим вни-
мание на то, что версия А. С. Шишкова

отражает сущность природы человека, его
главнейшее свойство, и сочетается с тем,
что говорит о человеке Священное Писа-
ние — Библия.

В Книге Бытия говорится: «И сказал
Бог: сотворим человека по образу Наше-
му, по подобию Нашему <…>. И со-
творил Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его…»
(Быт. 1, 26–31) [13, с. 6].

Перед нами два понятия: образ и подо-
бие.

«Образ», то есть отображение, печать
чего-либо или кого-либо, являющегося
первообразом. В греческом языке понятие
образа выражается словом εικονα —
икона. Образ заïå÷àòлевает в себе свой-
ства первообраза. Поэтому образ Божий
в человеке — это запечатление в нём
свойств Божьих.

Итак, человеку присущи свойства Бога.
Какие это свойства?

Исследователь святоотеческого наследия
архимандрит Киприан Керн проанализи-
ровал информацию о том, что же святые
отцы Церкви считали проявлением образа
Божия в человеке [14, с. 354–355],
и нашёл, что большинство из них, кроме
прочих свойств, указывали прежде всего

и эта сущность отражается в корне слова,
которым явление названо. Поэтому, работая
с именами как терминами, будем иметь в ви-
ду, что: 1) один термин может обозначать
только лишь одно явление; 2) если у терми-
нов разные корни, значит, эти термины обо-
значают собой разные явления.

Например, что означает имя «человек»?

Фантазийные версии типа «чело века»
в смысле «лоб времени» или «глава мира»
нами не рассматриваются и ни в одном
из словарей не отражаются.

Различные этимологические словари предла-
гают разные варианты. Наиболее распрост-
ранённым является вариант, отражённый
в современных словарях Н. М. Шанского
и Т. А. Бобровой [10, с. 361], а также
Т. Л. Федоровой и О. А. Щегловой [11,
с. 530–540]. Согласно этой версии, слово
«человек» составное: корень «чел-» означает
члена семьи, рода (как и в слове «челядь»),
а корень «век-» означает силу, мощь, здо-
ровье (как и в слове «увечный»). Таким об-
разом, «человек» означает «исполненный си-
лы», или как вариант — «совершеннолет-
ний член рода».

Другой вариант, отражённый в словаре пре-
зидента Российской академии наук, основа-
теля Всероссийского общества любителей
русской словесности А. С. Шишкова
(XIX в.), предлагает следующую версию
происхождения слова «человек»: совр. ÷åло-
век — от ст.-слав. ÷ловек — в результате
замещения на «ч» звуков «ц» или «с» öло-
век — ñловек — от исходного словесник
с корнем «ñëîâ-» — от ñëîâî. Таким обра-
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ÎÄÈÍ ÊÎÐÅÍÜ = ÎÄÍÎ ÈÌß = ÎÄÍÎ ßÂËÅÍÈÅ

ÐÀÇÍÛÅ ÊÎÐÍÈ = ÐÀÇÍÛÅ ÈÌÅÍÀ = ÐÀÇÍÛÅ ßÂËÅÍÈß

ßâëåíèå 
(ïðåäìåò, ïðîöåññ, ñóùåñòâî)

Èìÿ îòðàæàåò 
ñóùíîñòü ÿâëåíèÿ

Êîðåíü ñëîâà óêàçûâàåò
íà ñóùíîñòü ÿâëåíèÿ
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на три свойства в их иерархии: разум-
ность-словесность, бесконечность бытия
и свобода воли3.

Из чего следуют такие святоотеческие выводы?

Из того, что Бог есть разумный, превечный
и свободный Дух.

При этом все свойства-имена Бога запечатле-
ны в одном главнейшем Его свойстве: Он
есть Любовь (1 Ин. 4, 8) [13, с. 1221].

Это ключ к поиску образа Божьего в челове-
ке. Но если в Боге эти свойства абсолютны,
то человеку они дарованы Богом как бы в за-
родыше, который призван развиваться до бес-
конечности, и нет предела его развитию
ни во времени, ни в качестве.

Вспомним закон диалектики, который твер-
дился советскими учебниками по обществове-
дению: мир познаваем, но нет предела

познанию мира. Так вот мы скажем
больше: Бог познаваем для человека
(ибо человек — образ Божий),
но нет предела познанию Бога (ибо
Бог — Абсолют).

Сравним понятия образа Божьего и по-
добия Божьего в человеке.

Образ Божий — это свойства Божии,
присущие человеческой природе в зача-
точном состоянии.

Подобие Божие — это то, на сколько
человек уподобился Богу, развивая об-
раз Божий в себе. То есть это потенци-
ал развития человека, который может
приумножаться до бесконечности, а мо-
жет быть «зарыт в землю» (притча
о талантах прямо говорит об этом).

Образ Божий дарован человеку помимо
его воли.

Подобие Божие без воли человека не-
возможно.

Образ Божий заключает в себе вели-
чайший и потрясающий воображение по-
тенциал развития, предела которому
не существует, потому что не существу-
ет предела Богу и бытию человека.

Подобие Божие — собственно и есть
Образ Божий в его развитии. Святи-
тель Василий Великий учил: «Мы об-
ладаем одним (образом Божиим)
по творению, приобретаем другое (по-
добие Божие) по свободной воле.
В первоначальном устроении нам дано
быть рождёнными по образу Божию;
по свободной воле формируется в нас
существо по подобию Божию…» 
[15, с. 151].

Отсюда задача человека — развивать
в себе свойства Божии и уподобляться
Богу. Отсюда же происходит понятие
«обîжение» (обожествление) как про-
цесс развития образа Божия в подобие
Божие.

3 Согласно исследованиям архимандрита Киприана (Керна),
в качестве проявлений образа Божия 16 из святых отцов, чьё
мнение он изучал, указывали на разум, шестеро — на разум
и волю, четверо — на разум и бесконечность бытия. Такие от-
цы, как прп. Иоанн Дамаскин (VIII в.) и свт. Кирилл Иеру-
салимский (IV в.), указывали сразу на три этих свойства.
Многие из Отцов указывали на такое важное свойство, как
свобода, тесно связанное с волей и неотделимое от неё. Боль-
шинство церковных писателей видели образ Божий в разумно-
сти человека. Некоторые ограничивались одним этим свойст-
вом, другие говорили о разумности вкупе с другими свойствами
(Ориген, свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов,
св. Иоанн Дамаскин, св. Григорий Нисский, Кирилл Иеруса-
лимский, Климент Александрийский и др.). Наряду с разумно-
стью многие допускали и способность воления (св. Иоанн
Дамаскин, св. Кирилл Иерусалимский, св. Григорий Нисский
и др.). Некоторые усматривали образ Божий в бессмертности
человека (Кирилл Иерусалимский, Климент Александрийский,
св. Иоанн Дамаскин и др.).

Îáðàç Áîæèé — Ñâîéñòâà Áîæèè â ÷åëîâåêå

ðàçóìíûé

ïðåâå÷íûé

ñâîáîäíûé

Áîã åñòü Ëþáîâü (1 Èí. 4, 28)

ÄóõÁÎÃ åñòü



с разумными. Имеет общую часть
с неодушевлёнными по своей плоти
(то есть материальную, физиологическую
сущность — С. К.)… С бессловесными
(то есть с животными — С. К.) — по…
способности пожелания, то есть по силе
раздражительной и вожделетельной: так
же по способности чувствования и
по произвольному движению» [16,
с. 82]. Поэтому душа, психика ещё име-
нуется чувствилищем и является таким
образом областью чувств, эмоций, вож-
делений — потенциал мощнейшей силы,
могущий увлечь человека в бурную дея-
тельность или повергнуть во мрак уны-
ния… Очень важно, чтобы эта мощная
животная сила была обуздана силой
разума, силой духа.

Что значит «разделяет силу мышле-
ния с разумными»? «Разумные» — это
ангельские сущности: ангелы, духи.

Явны две вещи:

1. Человек физиологически является осо-
бым биологическим видом и, как всякое
животное, обладает плотью и душой-пси-
хикой. Однако этим его природа не толь-
ко не исчерпывается, но это ничего
не может сказать о самой сути человека,
так как эта суть заключена за рамками
биологии, в области метафизики.

2. Человек — это образ и подобие
Божие, словесно-разумное существо
и именно этим определяется сущность
человека.

Итак, природа человека представляет со-
бой единство трёх сущностей: духа-лично-
сти, души-психики и плоти-физиологии.

Обратим при этом внимание на то, что Бог
есть совершенный Дух, а человек как образ
Божий тоже имеет духовную сущность,
но несовершенную, а призванную к беско-
нечному совершенствованию.

Более того! Интересен следующий факт.
Когда Священное Писание повествует о Бо-
ге, то слово «Бог» пишется с большой бук-
вы, а когда оно повествует о человеке, то
слово «бог» пишется с маленькой буквы…

И мы не оговорились… Именно так нас,
людей, именует Сам Создатель: «Я сказал:
вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы»
(Пс. 81, 6) [13, с. 569].

Когда Христа обвиняли в том, что Он назы-
вает Себя Сыном Бога, Он отвечал: «Если
Он (Бог) назвал богами тех, к которым бы-
ло слово Божие… Тому ли, Которого Отец
освятил и послал в мир, вы говорите: бого-
хульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын
Божий?» (Ин. 10:35, 36) [13, с. 1144].

Итак, призвание людей — быть богами!

Это потрясающе и кажется невероятным,
но это именно так и именно об этом говорит
Священное Писание.

Обратим внимание на состав человеческой
природы. Она трёхсоставна. 

Святой Иоанн Дамаскин (VIII в.) следую-
щим образом характеризовал естество чело-
века: «Должно знать, что человек (1) имеет
нечто общее и с неодушевлёнными суще-
ствами, и (2) участвует в жизни бессло-
весных, и (3) разделяет силу мышления

Ñ. Í. Êîðîòêèõ.  Àíòðîïîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2024
58

Îáðàç Áîæèé Ïîäîáèå Áîæèå

Ñâîéñòâà Áîæèè â çà÷àòî÷íîì ñîñòîÿíèè Ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ îáðàçà Áîæèÿ

Äàðîâàí ÷åëîâåêó ïîìèìî åãî âîëè Áåç âîëè ÷åëîâåêà íåâîçìîæíî

Èìååò ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ, êîòîðîìó íåò ïðåäåëà Îáðàç Áîæèé â åãî ðàçâèòèè

Çàäà÷à ÷åëîâåêà — ðàçâèòèå â ñåáå ñâîéñòâ Áîæèèõ
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И всё это вместе взятое именуется словом
òåëî. Человеческим телом можно именовать
только весь этот состав вместе взятый и никак
иначе!

Дело в том, что слово òåëî является универ-
сальным термином, выражающим факт целост-
ности. Чередование букв «т» и «ц» в корне
слова даёт различное звучание этому термину:
òåëî — öåëî, который обозначает нечто öåë-
ое, öåë-остное, öåë-окупное, то есть òåë-есное.

Вспомним упомянутый нами принцип. Слова
«плоть» и «тело» имеют разные корни, следо-
вательно, они обозначают разные по своей су-
ти явления.

Вполне естественно, что подобная ситуация
существует не только в русском языке. Разде-
ление между понятиями целостности всего
существа и плоти этого же существа присут-
ствует и в других языках.

Например, в английском языке понятием «те-
ло» (body) обозначается сам человек в полноте
его природы, в том числе: somebody — кто-
то, anybody — некто, nobody — никто. 

Один из преподавателей Санкт-Петербургской
духовной академии, архимандрит Иануарий
(Ивлев), указал однажды на то, что грек
до сих пор может сказать: «Идёт тело моей

жены». Последствия для русского
мужчины могут быть непредсказуемы
(имеем в виду реакцию жены). А грек
может… потому что в их культуре со-
храняется смысл этого понятия: идёт
вся любимая жена, во всей полноте
и красоте!

Почему же сегодня, говоря «тело»,
мы подразумеваем «плоть»? Почему
мы отождествляем эти разные по
сути понятия?

Отождествление тела с плотью явля-
ется проявлением, во-первых, господства
материализма в сознании и мировоз-
зрении современного человека, а во-вто-
рых, разобщённости с родной культур-
ной традицией, неграмотности в сфере
познания основ родного языка.

Современный человек всю полноту сво-
ей природы сводит к физическому те-
лу, то есть к плоти. В таком случае
представление о психической деятельно-
сти сводится к биохимическим и нейро-
физиологическим процессам, а духовная
составляющая оценивается лишь в каче-
стве проявлений или даже продукта
деятельности этой «высокоорганизован-
ной» биомассы — наука и научные от-
крытия, всякого рода творчество и раз-
личные изобретения, произведения ис-
кусства, литературы, поэзии и так далее.

Если человек уверен в том, что он
является «высокоорганизованной»
биомассой, то ÷òî` �ëÿ него может яв-
ляться смыслом жизни?

Ответ очевиден: поудобнее и поком-
фортнее устроить своё земное суще-
ствование.

Если так, тогда какова же цель обра-
зования?

Ответ тоже очевиден: научить, каким
образом поудобнее устроиться в зем-
ной жизни и каким образом преобразо-
вать окружающий мир так, чтобы он

×ÅËÎÂÅÊ

×åëîâå÷åñêîå Òåëî = Öåëî (÷åðåäîâàíèå Ò-Ö â êîðíå) 

Öåëûé (öåëîñòíûé) ÷åëîâåê

Ïëîòü 
(ôèçèîëîãèÿ)

Äóøà
(ïñèõèêà)

Äóõ 
(ëè÷íîñòü)

 

ÒÅËÎ è ÏËÎÒÜ — ðàçíûå ïîíÿòèÿ, 
îáîçíà÷àþùèå ðàçíûå ÿâëåíèÿ

Греческий σωμα (сома) σαρζ (саркс) 

Немецкий leib (ляйб) fleisch (фляйш)

Английский body (боди) flesh (флэш)



(9) не произноси имя Бога всуе,
(10) помни о Боге (Я господь — Бог
твой, да не будет у тебя других богов,
кроме Меня)».

В ходе этих упражнений мы обычно пы-
таемся разобраться в смыслах заповедей.
Какие-то из них более или менее понятны,
какие-то требуют пояснений. Это весьма
интересно и не менее полезно. Однако
сейчас мы этого делать не станем.

Какая система заповедей у нас выст-
роилась?

Заповеди расположены в закономерной
иерархии. Закономерность отражается
в степени значимости каждой из запове-
дей для нас, людей. Самые важные нахо-
дятся на первом месте.

Преобразуем каждую из заповедей в имя
существительное, единственного числа,
именительного падежа. Таким образом,
мы назовём ценности, соответствующие
этим заповедям:
1) не убивай — æèç�ü (наша земная
жизнь со всеми её проявлениями);
2) не укради — è�óùåñòâî (материаль-
ное, интеллектуальное, движимое и недви-
жимое); самым важным является то, что
это всё моё;
3) не прелюбодействуй — ñå�üÿ;
4) почитай отца и мать — ñå�üÿ.

Вот они три важнейшие ценности со-
временного человека, которые были назва-
ны в первую очередь. Однако третья
из них (семья) сегодня уже серьёзно ста-
вится под удар.

Какова же ðîëü Áîãà в этой иерархии
ценностей?

Конечно, роль Бога важна. Он — Все-
могущий! Он — Любовь! А если так, ес-
ли Он Всемогущая Любовь, тогда Он
просто обязан… обеспечить нас всем тем,
что для нас является главной ценностью —
земной жизнью, земным благосостоянием
и семейным благополучием!

стал более удобным для существования
этой биомассы, стремящейся к комфор-
ту, — идея формирования и развития по-
требительского общества.

Существуют ли общечеловеческие ценно-
сти? Доказать это не составляет труда, ес-
ли вспомнить о том, что существует перечень
ценностей, которые едины во все времена
для любого человеческого общества. Это
как раз те ценности, которые именуются
вечными и общечеловеческими.

Почему эти ценности называют îáùå÷å-
ëîâå÷åñêè�è — и для современного «ци-
вильного» человека, и для жителя африкан-
ской саванны или тропического леса, и для
древнего человека? Потому что все люди
имеют единый источник своего происхож-
дения — Бога-Творца.

Наиболее известным сводом этих ценностей
является Декалог — десять заповедей
Божиих, данных людям Богом через проро-
ка Моисея.

Когда мы предлагаем аудитории перечислить
десять заповедей, то в 99 % случаев люди
сразу называют: (1) не убивай, (2) не укра-
ди, (3) не прелюбодействуй. При этом
не так редко вспоминают и заповедь
(4) о почитании родителей.

Далее с трудом вспоминаются заповеди:
(5) не лжесвидетельствуй и (6) не завидуй.

Но в результате оказываются названы всего
шесть заповедей, а их десять.

Каких заповедей не хватает?

Нередко говорят в ответ: «Кажется, было
что-то о Боге».

Действительно, не хватает четырёх заповедей
об отношении человека к Богу. Начинается
мозговой штурм, итогом которого становится
следующая картина: «(7) Не сотвори себе
кумира, (8) почитай день субботний,
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Таким образом, построенная нами система
ценностей отводит Богу служебную роль, роль
инструмента, обеспечивающего наши жиз-
ненные приоритеты.

А если Этот Бог не обеспечит нам то, в чём
мы, как нам кажется, более всего нуждаемся?
Что тогда? Тогда мы поищем себе другого
бога…

Именно в этом содержатся корни и истоки
язычества. Все языческие системы обладают
знанием о существовании Единого и Неведо-
мого Бога-Творца, Который где-то есть
и Которого не стоит беспокоить. Он нахо-
дится высоко и далеко. А вот низшие духи
здесь и рядом, именно с ними стоит договари-
ваться, им приносить жертвы, от них ожидать
покровительства.

Теперь давайте сравним эту нашу систему
ценностей с той, которую Бог дал людям
через Своего пророка Моисея.

Набор ценностей один, но èåðàðõèÿ öå��îñòåé
ðàç�àÿ. 

В итоге — �èðîâîççðå�èå ðàç�îå.

В каждой системе выделяются два блока:
1) заповеди, регламентирующие отношение
человека к Богу; и 2) заповеди, регламентиру-
ющие отношение человека к человеку. Одна-
ко как эти блоки, так и отдельные заповеди

занимают разное по важности место
в каждой из систем.

Причём Сам Христос, отвечая на во-
прос, какая есть главная из заповедей,
обобщил всю ценностную систему, выде-
ляя два указанных нами блока. Он ска-
зал, что самой главной является запо-
ведь — возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, всею душою тво-
ею, всем помышлением твоим, а другая
заповедь, подобная первой, — возлюби
ближнего своего как самого себя.

Обратим внимание на то, что и в од-
ной, и в другой системе мы имеем пол-
ный набор одних и тех же десяти за-
поведей. Однако при этом каждая
из систем является основой особого ми-
ровоззрения, особого отношения к Богу,
миру и человеку. 

Оказывается, что при одинаковом набо-
ре ценностей, но при разной их иерар-
хии возникают разные ценностные ори-
ентации и разные мировоззрения. На-
бор ценностей один, а ценностная
ориентация разная, и, следовательно,
мировоззрение разное!

Поэтому, когда на вопрос о том, на ка-
кой основе строится система воспита-
тельной работы в конкретной школе,
звучит ответ: «На основе общечеловече-
ских ценностей», — мы понимаем, что
этот ответ бессмысленный.

Разве может в человеческом обществе
воспитание строиться на каких-то ещё
ценностях, кроме человеческих?

Важна система ценностей именно в их
иерархии.

Бог сотворил мир и благоустроил его.
Этот мир, с одной стороны, явился не-
обходимой средой обитания человека.
Но, с другой стороны, этот же самый
мир явился и необходимым условием
появления человека, так как природа
человека вмещает в себя все прежде

Ñðàâíåíèå öåííîñòíûõ ñèñòåì

1) Íå óáèâàé. 1) Ïîìíè î Åäèíîì Áîãå.

2) Íå êðàäè. 2) Íå ñîòâîðè ñåáå êóìèðà.

3) Íå ïðåëþáîäåéñòâóé. 3) Íå ïðîèçíîñè èìÿ Áîãà âñóå.

4) Ïî÷èòàé îòöà è ìàòü. 4) Ïî÷èòàé äåíü Ñóááîòíèé.

5) Íå ëæåñâèäåòåëüñòâóé. 5) Ïî÷èòàé îòöà è ìàòü.

6) Íå çàâèäóé. 6) Íå óáèâàé.

7) Íå ñîòâîðè ñåáå êóìèðà. 7) Íå ïðåëþáîäåéñòâóé.

8) Ïî÷èòàé äåíü Ñóááîòíèé. 8) Íå êðàäè.

9) Íå ïðîèçíîñè èìÿ Áîãà âñóå. 9) Íå ëæåñâèäåòåëüñòâóé.

10) Ïîìíè î Åäèíîì Áîãå. 10) Íå çàâèäóé.

Íàáîð öåííîñòåé îäèí, íî èåðàðõèÿ öåííîñòåé ðàçíàÿ. 

Â èòîãå — ìèðîâîççðåíèå ðàçíîå.



Каким же явился этот венец в мир
Божий? В каком состоянии находился
и какими возможностями обладал пер-
возданный человек?

Святой преподобный Серафим Саров-
ский впечатляюще объяснил, каковым бы-
ло первозданное состояние естества Адама
и Евы. Он указал на то, что Адам
«не подлежал действию ни одной из сти-
хий». Ни вода, ни огонь, ни земля,
ни воздух не могли причинить ему вреда.
Напротив, все стихии были подчинены
слову Адама (направленному движению
его со-знания). Преподобный Серафим
назвал человека «любимцем Божиим»,
«царём и обладателем твари», «всесовер-
шенным венцом творений Божиих». Адам
обладал такими мудростью и многознани-
ем, какими никто после него и до сих
пор, и вряд ли когда-нибудь на земле
будет обладать. Причина тому — полно-
ценное пребывание в Боге, соединён-
ность с Богом и наполненность Божией
премудростью. Когда Господь повелел
Адаму дать имена животным, тот это
сделал исходя из видения качеств, свойст-
венных каждому животному. Преподоб-
ный Серафим говорил: «Адам мог видеть
и разуметь и Господа <…> постигать
глаголы Его, и беседу святых Ангелов,
и язык всех зверей и птиц, и гадов,

сотворённые Богом сущности и состоит
из этих сущностей.

Мы знаем, что человек явился в мир в каче-
стве полноценного, осознающего себя (субъ-
ектного) существа в Шестой день творения.
Но Бог начал творить человека даже раньше
Первого дня, когда Он воззвал из небытия
дух и материю в качестве онтологических ос-
нов мироздания. Человек, в конце концов,
явился единственным существом, вмещающим
в свою природу оба эти начала — и дух,
и материю.

Дальнейший процесс космогонии Шестодне-
ва (шести дней творения) описывается
в Книге Бытия как процесс поступатель-
ный. Каждый последующий день вбирает
в себя все, что появилось в предыдущие дни.
Так, человек, явившись венцом творения,
самой последней тварью, стал самым совер-
шенным творением Божьим, удостоившимся
быть образом Божьим.

И пусть нас с вами не смущает это выраже-
ние: самая последняя тварь. Это наше со-
временное извратившееся сознание загоняет
нас в рамки подмены понятий и искажения
смыслов. Тварь — это значит Божье творе-
ние. Последняя — это значит совершенная,
ибо после неё уже ничего Богом не твори-
лось. Это венец.

Ñ. Í. Êîðîòêèõ.  Àíòðîïîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2024
62

×åëîâåê êàê ìèêðîêîñì è âåíåö òâîðåíèÿ

1-é äåíü 2-é äåíü 3-é äåíü 4-é äåíü 5-é äåíü 6-é äåíü

÷åëîâåê



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2024
63

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

живущих на земле, и всё то, что ныне от нас,
падших и грешных, сокрыто». 

Такими же качествами обладала и Ева, кото-
рую Бог создал «от ребра Адамова в Эдеме
сладости». Этот вопрос о появлении Евы, о её
природе и сущности мы в нашей книге
(в учебном пособии) [8] ставим ребром и пы-
таемся разобраться, что же есть это «ребро
Адамово», и что такое «Эдем», и что такое
«рай», и что означает термин «создал»,
а что — «сотворил» и т. д.

Людям было свойственно бессмертие и обла-
дание полнотой жизни. Бог насадил посреди
рая древо жизни, в плодах которого заключил
полноту даров Своего животворящего Дыха-
ния. По выражению Серафима Саровского,
если бы не согрешили Адам и Ева, то они са-
ми и их потомки могли бы всегда, вкушая
плоды древа жизни, поддерживать в себе
«вечную юную полноту сил плоти, души и ду-
ха и непрестанную нестареемость бесконечного,
бессмертного всеблаженного своего состояния,
даже и воображению нашему в настоящее вре-
мя неудобопонятную» [17, с. 117].

Кстати, рождественская ёлка, которая была
запрещена в начале советского периода исто-
рии России вместе с другими народными тра-
дициями, в том числе народными песнями,
сказками, обрядами, костюмами и т. д. (к сло-
ву сказать, под запрет планировали отправить

и традиционную семью), эта ёлка, кото-
рую вернули в конце 1930-х годов уже
в качестве новогодней ёлки, изначально
символизирует собой то самое райское
Древо жизни, утраченное людьми
и возможность возвращения к которому
дал людям воплотившийся Бог Иисус
Христос — Мессия-Спаситель.

Итак, вот образ того, чего же человек
лишился в результате дьявольского со-
блазна встать вместо Бога, сделаться
независимым от Бога. Но это также
и образ того, к чему человек призван
вернуться. «Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это (остальное)
всё приложится вам» (Мф. 6, 33)
[13, с. 1018].

В каком состоянии оказался человек,
разорвав связь с Богом?

Что такое зло? 

Если Бог не творил зло, то откуда
зло в мире? 

Что такое смерть? 

Что такое жизнь?

Зачем Богу понадобилось принимать
на Себя природу человека, поражённую
смертью?

Какова миссия воплотившегося Бога —
Иисуса Христа и какова её цель?

Почему Иисуса Христа именуют Спа-
сителем и каким образом Он спасает
человека от власти смерти?

В православной святоотеческой традиции
и в педагогике, основанной на этой тра-
диции, существуют ясные ответы на все
эти и другие подобные им фундамен-
тальные и смысложизненные вопросы.
Постигая эту традицию, мы вполне су-
меем освоить до сих пор не освоенное и
не применённое в полной мере наследие
столпов отечественной педагогики:

Ñâîéñòâà ïåðâîçäàííîãî ÷åëîâåêà

— Áåñêîíå÷íîñòü áûòèÿ

— Áåññìåðòèå

— Áåçáîëåçíåííîñòü

— Áëàæåíñòâî

— Ñ÷àñòüå

— Áåññòðàñòèå

— Ïðè÷àñòíîñòü ê äîáðó è íåïðè÷àñòíîñòü ê çëó

— Íåïðè÷àñòíîñòü êî ãðåõó

— Ñïîñîáíîñòü âèäåòü è ïîíèìàòü ñóòü âåùåé

— Âëàñòü íàä îêðóæàþùèì ìèðîì 
(æèâîòíûìè, ðàñòåíèÿìè è íåæèâîé ïðèðîäîé)

— Âîçìîæíîñòü è ïðèçâàíèå áåñêîíå÷íî óïîäîáëÿòüñÿ Áîãó

— Âîçìîæíîñòü ïåðåäàâàòü ñâîåìó ïîòîìñòâó áëàæåííîå
ñîñòîÿíèå 

— Âîçìîæíîñòü ÷åðåç ïîòîìñòâî ðàñïðîñòðàíÿòü ðàé 
ïî âñåé çåìëå



Божьего, дарованного человеку Свыше,
в подобие Божие посредством целесооб-
разных методов воспитания и обучения.
А öåëüþ îáðàçîâà�èÿ является взращива-
ние собственно человеческого в челове-
ке — такого человека, который способен
устремляться, органически воспринимать
и наследовать Царство Небесное. ÍÎ

К. Д. Ушинского, С. А. Рачинского, Н. И. Пи-
рогова и других, а также их современных
последователей.

Осваивая эту традицию, мы отчётливо осо-
знаем, что îáðàçîâà�èå — это целенаправ-
ленный и неограниченный в своей перспекти-
ве процесс раскрытия и развития образа
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ÆÈÇ

Â ñòàòüå ñîáðà�û ëåãå��û è âû�ûñëû î ëè÷�îñòè è �åÿòåëü�îñòè èçâåñò�îãî ïå�àãîãà
À. Ã. Ðèâè�à; èññëå�îâà�û ðåàëü�ûå ôàêòû, êîòîðûå ïðîòèâîïîñòàâëÿþòñÿ �èôà�,
î�è ñèñòå�àòèçèðîâà�û âîêðóã �îñòîâåð�îé õðî�îëîãèè æèç�å��ûõ îáñòîÿòåëüñòâ
è ýòàïîâ ðàçâèòèÿ �åòî�à êîëëåêòèâ�îãî âçàè��îãî îáó÷å�èÿ. Ì�îãèå ñâå�å�èÿ
ó�èêàëü�û, ââî�ÿòñÿ �à îñ�îâå �îâåéøèõ èññëå�îâà�èé �àëî�îñòóï�ûõ èñòî÷�èêîâ
â àðõèâàõ, ïðåññå è ëèòåðàòóðå.

� метод коллективного взаимного обучения � педагог А. Г. Ривин
� достоверная хронология � реальные факты

фундаментальному открытию, которое
практически перевернуло всю систему
обучения, тоже загадка. И о том, какие
последствия имело это изобретение,
до сих пор спорят…

Легенды и мифы вокруг личности знаме-
нитого педагога порой отличаются от ре-
альных фактов лишь незначительными
деталями. И важно увидеть эти подроб-
ности. Чтобы во всем разобраться, попро-
буем проследить достоверную хронологию
жизненных обстоятельств и этапов разви-
тия метода коллективного взаимного обу-
чения А. Г. Ривина.

Биографию педагога изучали его ученики
и последователи: В. К. Дьяченко, А. С. Со-
колов, К. П. Захаров, М. М. Эпштейн
[1–4]. Но никто не ставил задачу

Çа сотню лет и жизнь, и метод
обучения известного педагога
Александра Григорьевича Ривина
обросли легендами и вымыслами,
искажающими реальные факты.
В интернет-энциклопедиях и ста-
тьях указаны неверные данные
(например, называют его автором
коллективной формы обучения),
перепутана последовательность со-
бытий. Даты рождения и смерти
указывают разные (с точностью
до года), его образование обросло
выдумками (к примеру, говорят,
что Ривин выучился на инжене-
ра), его тексты не сохранились,
потому что их якобы изъяли
и уничтожили. Да и то, каким об-
разом педагог пришёл к своему 
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проследить полный ход событий, и к тому же
у исследователей были весьма ограниченные
сведения о жизни педагога. Многие материалы
обнаружены и систематизированы лишь недав-
но, они стали известны благодаря новейшим
исследованиям [5].

Ìèô 1. Ïåäàãîã 
ñ èíæåíåðíûì ìûøëåíèåì?

О месте и дате рождения будущего педагога
известно со слов его ученика — Виталия
Кузьмича Дьяченко. Вспоминая о своих бесе-
дах с учителем в 1941 г., он пишет о том, что
«А. Г. Ривин родился в Белоруссии. Отец его
жил и работал в Витебске, занимаясь сплавом
леса» [5, с. 38].

В 16 лет, не окончив среднюю школу, Алек-
сандр уехал в Одессу вместе со студентами,
там вольнослушателем ходил на лекции в поли-
техническом институте. Но профессию инжене-
ра не осваивал. Тогда же он стал работать ре-
петитором по математике. Даты рождения
А. Г. Ривина во многих публикациях указывают
две: 1877 и 1878 — без объяснений. В то же
время В. К. Дьяченко утверждает: «Когда
Александру Григорьевичу выдали новый пас-
порт, то год рождения поставили более ранний,
на самом же деле он был гораздо моложе» [1,
с. 409; 5, с. 377]. Об этом в конце 1950-х ему
рассказала А. Г. Вишнепольская, ученица Риви-
на. В ответ на наш запрос директор Нацио-
нального исторического архива Беларуси сооб-
щил: записей о рождении А. Г. Ривина нет.

О том, когда, где и как произошло главное
открытие педагога, разные авторы сообщают
различные сведения. Например, И. Рыбаков
пишет, что «тов. Ривин пользовался своим ме-
тодом ещё в подпольных кружках по самооб-
разованию, по подготовке пропагандистов» [5,
с. 358] или что «А. Г. Ривин применял его
ещё до революции в работе с деревенскими
кружками» [5, с. 323]. Информация о под-
польных кружках пропагандистов никак
не подтверждена, а деревенскими кружками,
вполне возможно, назван опыт обучения крес-
тьянских детей в Корнине.

В. К. Дьяченко со слов своего учителя сообща-
ет другие сведения, более точные. Первое:
на каких-то технических курсах Ривин в 1911 г.

познакомился с идеей механизации и ав-
томатизации производства. И задумался:
«А нельзя ли автоматизировать учебно-
умственный труд?» [5, с. 38, с. 47].
Второе: свои идеи он вскоре смог прове-
рить на практике. Магнат, живший под
Киевом в городе Василькове, пригласил
его в качестве домашнего учителя для
обучения троих сыновей по разным пред-
метам. «И здесь, как он рассказывал,
впервые его ученики стали учить друг
друга» [5, с. 39].

Ìèô 2. Ó÷èë âñåõ è âñåìó?

Первое массовое применение метода кол-
лективного взаимного обучения в 1918 г.
в Корнине Киевской губернии описано
неоднократно. Несколько жителей этого
городка отыскали в Киеве опытного пе-
дагога, который смог бы подготовить их
детей к сдаче экзаменов за курс гимна-
зии. А. Г. Ривин взялся, но вскоре отка-
зался заниматься с шестью учениками,
родители которых платили ему за обуче-
ние. Он потребовал… включить в группу
соседских ребятишек. Бесплатно. И на-
ниматели вынуждены были согласиться!
Собрали больше тридцати учеников [5,
с. 45, с. 48–49].

Вряд ли кто-то из нынешних педагогов
решится по собственной воле в пять-
шесть раз увеличить класс. Наоборот,
любой скажет: учить шестерых ему
удобнее, чем четыре десятка учеников.
По развитию дети в Корнине были раз-
ного уровня: от 4-го до 7-го класса
(по нынешним меркам). Многие год-два,
а то и три не посещали школу. Кое-кто
умел только читать и писать да знал че-
тыре действия арифметики [5, с. 46,
с. 213]. Но для А. Г. Ривина заниматься
с 30–40 учениками было легче, чем
с шестью! И главное, эффективнее —
благодаря открытому им методу обуче-
ния. Педагог ввёл массовое обучение
в парах учеников, и состав этих пар ре-
гулярно изменялся. В результате все
учили каждого и каждый учил всех.



Ìèô 3. Îòáèðàë òàëàíòîâ è ãåíèåâ?

В. К. Дьяченко утверждает, что именно
тогда, увидев реальные успехи своего ме-
тода обучения взрослых и подростков, ав-
тор назвал его талгенизмом (от слов
«талант» и «гений»): «Так корнинский
опыт в начале 20-х годов под названием
“метод талгенизма” и получил распрост-
ранение» [5, с. 46–47]. В 1922 г. это
фактически подтвердил Борис Таль, для
которого «талгенизм» уже устоявшееся,
авторское наименование метода коллектив-
ного взаимного обучения [5, с. 77]. Он
объяснил, цитируя брошюру А. Г. Ривина
«Талгенизм»: «Автор утверждает, что
именно таким образом может родиться
максимальное количество талантов и гени-
ев. Вот почему этот метод называется
талгенистическим» [5, с. 97]. Б. Таль
с 1918 г. служил в Красной армии, под-
нялся от красноармейца до члена Ревво-
енсовета армии, а в 1921–1922 гг. рабо-
тал на Высших политических курсах
ЦК КП(б)У в Киевской губсовпартшко-
ле [5, с. 501, с. 617].

Военной секцией Главполитпросвета он
был командирован на методическое сове-
щание ликвидаторов безграмотности
в Москве в сентябре 1922 г., где высту-
пил с докладом о методе коллективного
взаимообучения А. Г. Ривина [7]. Он
рассказал об успешном опыте применения
талгенизма в частях Красной армии и
в партшколах на Украине [5, с. 77–111].
Занятия там А. Г. Ривин организовывал
и проводил вместе с корнинскими учени-
ками.

Иногда возникают неверные трактовки
термина «талгенизм». Например, писатель
Леонид Соловьёв рассказывал: «Москов-
ский учёный утверждал, что им открыт
особый, вполне безошибочный метод вы-
явления талантов и гениев из толщи на-
родной, особенно из пролетарской среды»
[5, с. 181–184]. Очевидное противоре-
чие. И автор и его ученики свидетельству-
ют о противоположной позиции: талге-
низм способствует развитию обучаемых,

О возрасте учащихся и о продолжительно-
сти занятий сведения разные. В. К. Дья-
ченко пишет: от 10 до 16 лет [5, с. 46].
Одна из корнинских учениц Анна Вышне-
польская сообщает о группе подростков
от 15 до 18 лет [5, с. 213]. Отметим: нет
сведений о том, что Ривин занимался
с младшими школьниками — только с под-
ростками и взрослыми. В. К. Дьяченко го-
ворит о десяти месяцах обучения в Корни-
но [5, с. 46], А. Г. Вышнепольская указы-
вает точные границы: «Велись занятия
от 8 февраля до 18 августа 1918 года» [5,
с. 213]. А вот результаты обучения они
признают единодушно: «Ученики успели
продвинуться в овладении программами
больше, чем за три-четыре года обычного
школьного обучения. Потом многие из них
успешно сдали экзамены за среднюю шко-
лу» [5, с. 46]; «Через 6 месяцев занятий
указанные лица свободно ориентировались
в произведениях самого отвлеченного науч-
ного и философского характера <…>. Кро-
ме этого, ими были освоены за тот же пе-
риод математика, немецкий и латинский
языки в размерах программы средне-учеб-
ного заведения и получена солидная эруди-
ция в области психологии и философии»
[5, с. 213].

Этот грандиозный успех обучения сельских
подростков был вполне предсказуем. Ана-
лизируя объявления А. Г. Ривина в киев-
ских газетах 1914–1917 гг., можем уви-
деть, что к тому времени педагог накопил
богатый опыт. Он обучал разные категории
учеников: и недоучившихся, выбывших
из гимназии, и грамотных, и малограмот-
ных, и даже неграмотных. Более того, он
писал в объявлениях: «Плата по выдержа-
нии» [5, с. 496], то есть репетитор был
согласен получить плату за работу после
того, как ученики (прежде неграмотные!)
выдержат выпускные экзамены на аттестат
зрелости. Неизменной была уверенность
учителя в том, что он основательно подго-
товит недоучившихся школьников для сдачи
всех экзаменов за курс гимназии [6].

Å. Á. Ãîëóáåâ.  Æèçíü è ìåòîä îáó÷åíèÿ À. Ã. Ðèâèíà: äîñòîâåðíàÿ õðîíîëîãèÿ 
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а не помогает выявлять таланты и гениев.
Ведь А. Г. Ривин — педагог, учитель,
а не психолог и не диагност, он занимался
обучением, а не поиском талантов. Метод
коллективного взаимообучения доступен всем
и каждому, а не только избранным.

Ìèô 4. Íèãäå îôèöèàëüíî 
íå ðàáîòàë?

По всей видимости, в том же 1922 г. педагог
вместе с шестью учениками уехал в Москву
[5, с. 412]. Имена нескольких известны: Анна
и Семён Вышнепольские, Морис Корпиз,
Е. Н. Слуцкая. Есть сведения, что в москов-
ской школе ФЗУ химиков в 1923–1924 гг.
А. Г. Ривин заведовал учебной частью. И это
единственное (насколько известно) учебное за-
ведение, в котором работал педагог. А дирек-
тором школы ФЗУ был Морис Осипович
Корпиз, корнинский ученик Ривина [8, с. 6].
Возможно, устроиться на работу им помог
Б. М. Таль, который с 1923 г. был на партий-
ной работе в Москве, в отделе агитации
и пропаганды Московского городского комите-
та РКП(б) [5, с. 617].

То, что в этой школе ФЗУ химиков приме-
нялся талгенизм, установлено по публикациям
в газете «Молодой ленинец» [5, с. 119–125].
А о работе там А. Г. Ривина известно из вос-
поминаний ученика этой школы Заулона Вих-
мана, который познакомился с методом Ривина
в 15-летнем возрасте, а позже успешно приме-
нил усвоенные уроки, стал пропагандистом ме-
тода [5, с. 245–248; 9].

Ìèô 5. Ìàòåðèàëû óíè÷òîæèëè?

В мае 1924 года талгенизм с трибуны XIII
съезда РКП(б) раскритиковал Н. И. Бухарин
в докладе «О работе среди молодёжи» [5,
с. 132–135; 10]. Ругал голословно, без аргу-
ментов, цитируя материалы по пропаганде
Московского горкома партии. Но долгое время
считалось, что эти материалы изъяли отовсюду
и уничтожили [11]. Поэтому больше 90 лет
была неизвестна «авторша», как её назвал Бу-
харин, критикуемой статьи. Ею оказалась Ан-
на Григорьевна Вышнепольская, ученица Ри-
вина, которая тогда работала инструктором

Московского горкома РКП(б), и в ста-
тье «Талгенизм (метод подвижного диа-
лога)» подробно описала достоинства
нового метода обучения, сравнив его
с другими [5, с. 128–131; 12], что
не понравилось Н. И. Бухарину.

А в 1934 году на XVII съезде
ВКП(б) Л. М. Каганович критиковал
так называемые рассыпные учебники.
Прежде их широко использовали педа-
гоги, сторонники комплексной системы
обучения [5, с. 364–365, с. 600].
Но учебные карточки, используемые для
работы в переменных парах по методу
Ривина, тоже ведь можно было рассмат-
ривать как «рассыпной» учебник — и
на этом основании их тоже запрещали,
чтобы выполнить постановления партии
о школе [5, с. 362–363].

Ìèô 6. «Îáó÷àþ ãðàìîòå 
çà 9 ÷àñîâ 43 ìèíóòû»?

Видимо, из-за этой критики 
А. Г. Ривин ушёл из школы ФЗУ и
в 1925–1941 гг. работал репетитором,
обучая группы подростков и взрослых
[5, с. 166–180]. Адреса квартир уда-
лось установить по его объявлениям
в московских газетах: Глинищевский
пер., д.6, кв. 2 и 14 [13, 14]. А метод
автору пришлось назвать по-другому:
сочетательный диалог, содиалог [15].
На этих занятиях с учителем познако-
мились школьники Моисей Брейтер-
ман — в 1926 г. [5, с. 161, с. 395,
с. 406] и Виталий Дьяченко —
в 1941 г. [5, с. 377, с. 391], которые
продолжили распространение метода
в 1950–2000-е годы. В воспоминаниях
они рассказывают о двух дочерях
А. Г. Ривина.

Современные исследователи пишут:
«Александр Григорьевич работал в ка-
честве репетитора, давая в газеты объ-
явления типа: “Обучаю грамоте
за 9 часов 43 минуты”» [8, с. 13].
Такие объявления Ривина в газетах



немного хитрыми глазами» [17]. И когда
встречаешь иное описание у Леонида Со-
ловьёва: «Московский учёный, высокий,
худой, в очках, с чёрной бородкой на ма-
товом изжелта-бледном лице» [5, с. 182],
то сразу понимаешь — речь о другом че-
ловеке (хотя в мемуарах писателя он
и назван автором талгенизма).

Единственное достоверное фото А. Г. Ри-
вина — на странице его паспорта, кото-
рый демонстрирует М. Д. Брейтерман
в фильме «Коллективный способ обуче-
ния», снятом в 1988 г. [18]. Но на раз-
ных сайтах выложены презентации якобы
с фотографиями Ривина: в некоторых
можно узнать наших современников, ис-
следовавших метод КВО. Рядом с текста-
ми о талгенизме появляются также рисо-
ванные портреты или фото молодого
Александра (Алика) Ривина — тёзки пе-
дагога, экстравагантного поэта и перевод-
чика.

Ìèô 8. «Äèêèé» âóç ñîçäàí 
ïî èíèöèàòèâå À. Ã. Ðèâèíà?

Осенью 1928 года ученики и последова-
тели А. Г. Ривина, не поступившие в ву-
зы (среди них — З. Вихман, С. Вы-
шнепольский, М. Брейтерман), создали
в Москве ОГВТО (Объединение групп
по высшему техническому образованию),
в котором студенты обучались самостоя-
тельно. Профессора и преподаватели ву-
зов не читали им лекции, не вели заня-
тия [5, с. 221–226; 9], поэтому
ОГВТО называли «диким» вузом или
«вузом без преподавателей». Как такое
могло случиться? Секрет — в методе
коллективного взаимного обучения. При-
чём метод работал уже без автора:
А. Г. Ривин только консультировал орга-
низаторов ОГВТО.

Нам удалось установить любопытную
деталь: сами организаторы в своём вузе
не учились — настолько были заняты
проведением занятий, подготовкой учеб-
ного материала на карточках, оснащени-
ем и уборкой помещений, организацией

не найдены. Возможно, они были не в газе-
те, а просто на стене или на заборе.

Сочетательный диалог в середине 1920-х
стал широко известен в Москве и за её
пределами, занятия шли в разных аудито-
риях [5, с. 138–158, с. 164]. О своём обу-
чении у А. Г. Ривина позже написал в вос-
поминаниях писатель Варлам Шаламов
[16]. С автором и с его методом КВО
были знакомы нарком по просвещению
А. В. Луначарский и заместитель нарком-
проса РСФСР Н. К. Крупская [5, с. 185,
с. 199–206], которые по-разному оценива-
ли эффективность обучения в переменных
парах. М. Д. Брейтерман рассказал о дис-
путе в Академии коммунистического воспи-
тания в 1926 г., в котором приняли участие
А. Г. Ривин (он выступил с докладом о со-
стоянии мировой педагогики и о своём ме-
тоде), А. В. Луначарский, Н. К. Крупская
[2, с. 16; 5, с. 407]. Итогов этого диспута
мы пока не знаем.

Ìèô 7. Ñ ëûñèíîé èëè â î÷êàõ?

Варлам Шаламов в воспоминаниях писал:
«Ривин, член партии, вёл свой “сочетатель-
ный диалог” в кружке при ЦК партии» [16,
с. 33]. Других свидетельств о деятельности
этого кружка не найдено. Членство
А. Г. Ривина в партии тоже пока не под-
тверждено. Возможно, кружок помог органи-
зовать Б. Таль, который работал на руково-
дящих должностях сначала в Московском
комитете РКП(б), а затем в ЦК ВКП(б)
[5, с. 617]. И может быть, В. Шаламов
имел в виду кружок при МК партии
(а не ЦК).

Шаламов подробно описал облик Ривина:
«Чудак он был большой, низкорослый, лоба-
стый, с большой лысиной, черноволосый,
в вельветовой потёртой куртке, с блестящими
чёрными глазами» [16, с. 33]. В воспомина-
ниях М. Брейтермана похожий портрет:
«Среднего роста, плотного сложения, с ог-
ромной лысой головой, с внимательными,
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практики. Но больше тысячи студентов суме-
ли овладеть профессией инженера. Уровень
их подготовки проверили специальные комис-
сии: он был таким же, как у студентов меха-
нического факультета МВТУ им. Н. Э. Бау-
мана [5, с. 227–249; 9]. Метод подхватили
и пробовали применить энтузиасты в Ленин-
граде, Горьком, Свердловске, других горо-
дах, в других вузах, предприятиях-школах,
на заводских курсах.

Вуз был «диким» около двух лет. После
этого его превратили в государственный —
создали Высшую инженерную школу
им. А. С. Бубнова. Дали и помещения,
и профессоров, и оборудование, и директора,
но вернули лекции и семинары, а от метода
коллективного взаимного обучения, доказав-
шего свою эффективность, отказались [5,
с. 245–249, с. 280–283]! Дважды рождён-
ный вуз после этого пережил ещё десяток
трансформаций — и дожил до наших дней
[5, с. 369–374]: сейчас он называется Мос-
ковским институтом электроники и математи-
ки им. А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ [19].

Ìèô 9. Àðåñòîâàëè è ó÷åíèêîâ, 
è ìåòîä?

Метод коллективного взаимного обучения
не раз доказал свою эффективность [20].
А. Г. Ривин продолжал заниматься репетитор-
ством, иногда выступая с демонстрациями сво-
его метода обучения и публично: в заводских
клубах, домах культуры, на летних площадках
в парках Сокольники и ЦПКиО, в библиоте-
ках. Нередко такие показы и дискуссии устра-
ивали и его ученики [5, с. 164–165,
с. 380–383]. М. Д. Брейтерман вспоминает:
«Всё это вызывало огромный интерес. Кончи-
лось тем, что большая часть ривинской группы
была арестована в конце 1934 года по доносу.
Обвинение — организация антисоветских де-
монстраций» [5, с. 165; 18].

Естественно, после этого прежние упоминания
метода стали невозможны. И в романе
В. Тендрякова «За бегущим днём» (1959 г.)
метод обучения Ривина назван оргдиалогом.
Видимо, в середине 1930-х автор изменил
прежнее наименование (сочетательный диалог)
на новое [15].

Внучка А. Г. Вышнепольской подтвер-
дила, что её бабушка и дедушка были
репрессированы и отбыли срок в лаге-
рях. Но их уголовное дело пока
не найдено.

Ìèô 10.  Ìåæäó ñòðîê 
îôèöèàëüíîé èñòîðèè?

О последних годах жизни педагога из-
вестно мало. Ученики сообщают, что он
был эвакуирован в Рязань в августе
1941 г. В. К. Дьяченко писал: «Его
дочь Нина была заместителем директора
одной из школ г. Москвы и вместе
со школой эвакуировалась в Рязанскую
область, захватив с собой отца» [5,
с. 391]. Говорят и о том, что Нина
в 1943 г., после долгой болезни, сконча-
лась. А Ривин попал в дом престаре-
лых, где 5 или 7 марта 1944 г. умер
в полной безызвестности [5, с. 414,
с. 382].

Ученики узнали, что в доме престаре-
лых Ривин до конца своих дней писал
книгу. Бумаги не было. И книгу Алек-
сандр Григорьевич писал между строчек
«Курса истории ВКП(б)» под редакци-
ей И. В. Сталина. Эту книгу другие
обитатели потом скурили: «Испорчена
ведь была, не посадят…» [2, с. 19; 5,
с. 414]. Писательница Нинель Бейлина
в «Книге встреч» (1968 г.) говорит
о последней рукописи Ривина между
строк старых журналов, которую стари-
ки скурили и ругались, что чернила
на губах оставались [5, с. 431; 21,
с. 69].

Удалось разыскать копию справки
Советского района Москвы от 23 июля
1941 г. о том, что Александр Григорье-
вич Ривин эвакуирован в Раненбург.
Этот город, как оказалось, был в Ря-
занской области (в 1937–1954 гг.),
а затем — в Липецкой. В ответ на на-
ши запросы из архивов Рязанской
и Липецкой областей сообщили: сведе-
ний о А. Г. Ривине нет.



Ещё рассказывают: уезжая в начале вой-
ны из Москвы, Ривин отдал две руко-
писные тетради провожавшим его учени-
кам: Дьяченко и Колесникову [5, 
с. 414]. Судьба последнего неизвестна,
а В. К. Дьяченко ничего об этих тетрад-
ках не говорил. Хотя писатель и педагог
Юрий Азаров вспоминает, что В. Дьячен-
ко давал ему почитать рукописные тетра-
ди под названием «Марксизм и дидакти-
ка», подаренные учителем [5, с. 460].
Родственники Ю. П. Азарова в домашнем
архиве писателя этих тетрадей не нашли.

Итог: пока найдены и опубликованы
только три статьи А. Г. Ривина: известная
«Содиалог как орудие ликбеза» в журна-
ле «Революция и культура» и ещё две,
из личного архива Н. В. Бейлиной [5,
с. 21–29]. Многие считают, что Ривин
прежде всего практик, открывший и вир-
туозно использовавший новую технологию
обучения в переменных парах. Но чтение
его статей показывает: это сгустки инфор-
мации, очень плотные тексты, без при-
вычной нашему восприятию «воды». Та-
кое ощущение, что автор втиснул в не-
сколько страниц очень большой объём ин-
формации (и это обычная для А. Г. Риви-
на манера письменной речи — если су-
дить по цитатам в статьях его учеников).
Нам ещё предстоит открыть Ривина-тео-
ретика. Новые факты помогут развеять
старые мифы. ÍÎ

Ìèô 11. Ðóêîïèñè ñãîðåëè?

Кроме рассказов о последней рукописи, есть
сообщения и о книгах А. Г. Ривина. Но кни-
ги пока, увы, не найдены. Брошюру «Талге-
низм» не раз цитирует Б. Таль в докладе
1922 года [5, с. 87–111], ещё одна цитата
найдена в архиве [5, с. 213]. В объявлениях
в газете «Правда» в 1925 г. А. Г. Ривин на-
зывает себя автором книги «Сочетательный
диалог» [5, с. 166–167, 179; 13, с. 61].
В других объявлениях сообщает о том, что
опубликована гипотеза сочетательного диало-
га и комментарии к ней [5, с. 172–174].
Черновик этой публикации обнаружен в ар-
хиве [5, с. 211–214].

М. Д. Брейтерман рассказывает о том, что
Ривин «много писал и рукописи относил На-
дежде Константиновне Крупской. Никому
эти рукописи он не показывал» [5, с. 414].
В фондах секретариата заместителя наркома
просвещения РСФСР Н. К. Крупской руко-
писи А. Г. Ривина пока не найдены — ни
в ГАРФ, ни в РГАСПИ [5, с. 622].

Исследователи также сообщают, что во вре-
мя войны дом, «где до эвакуации проживал
Александр Григорьевич, подвергся бомбарди-
ровке фашисткой авиации, и вся его богатая
библиотека сгорела дотла…» [5, с. 612; 8,
с. 3–4]. Нинель Бейлина добавляет, что там
могли быть и рукописи педагога [5, с. 405;
21, с. 100].
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ÃÎÑ

Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå� îáçîð ðàçëè÷�ûõ �åòî�îëîãè÷åñêèõ ïî�õî�îâ ñ ïîçèöèè
ãîñïèòàëü�îé ïå�àãîãèêè — ñîâðå�å��îãî �àïðàâëå�èÿ â ïå�àãîãè÷åñêîé �àóêå.
Ïîêàçà�à ç�à÷è�îñòü è �åñòî ýòèõ ïî�õî�îâ â è��îâàöèî��îé ïðàêòèêå
ãîñïèòàëü�îé øêîëû è â �àó÷�ûõ èññëå�îâà�èÿõ.

� методология педагогики � госпитальная педагогика � госпитальная школа
� длительно болеющие дети � образовательная среда

Áлагополучие каждого тяжело и дли-
тельно болеющего ребёнка и улуч-
шение качества жизни являются

приоритетными задачами научных
исследований в госпитальной педаго-
гике. Без понимания ситуации, в ко-
торой оказался ребёнок и его близ-
кие люди, внимания к его личности
решение этой задачи трудно осуще-
ствить. В этой связи обеспечение
качественного и доступного образо-
вания для детей с жизнеугрожаю-
щими заболеваниями, создание усло-
вий для разностороннего развития
личности и формирования индивиду-
альности выходят на первый план.
Как показывает накопленный прак-
тический опыт работы современных
госпитальных школ, очень важно
не упустить время, необходима ком-
плексная медико-социо-психолого-
педагогическая поддержка, способ-
ная обеспечить учёт текущего со-
стояния здоровья длительно болею-
щих детей, их психофизического со-
стояния и эмоционального фона, 

индивидуальных образовательных по-
требностей. Необходимо создание еди-
ного реабилитационного пространства,
непрерывная профессиональная комму-
никация со специалистами разного науч-
ного профиля и подготовка госпиталь-
ных педагогов, обладающих дополни-
тельными особыми компетенциями.

Педагогический процесс в госпитальной
школе опирается на единство воспитания
и обучения, постоянное взаимодействие
педагогов и учащихся, ориентированное
на гармоничное развитие личности ре-
бёнка с жизнеугрожающим заболеванием
во время долгосрочного лечения. Полно-
ценный образовательный процесс воз-
можно осуществить, если рассматривать
его как педагогическую систему. Педа-
гогическая система современной госпи-
тальной школы — это совокупность
взаимосвязанных компонентов, которые
ставят главной целью обеспечение каче-
ственного, доступного и непрерывного



имеющие методологический смысл;
� учение о методах педагогического по-
знания (методология в узком смысле сло-
ва)» [1].

В работах А. И. Новикова [2] и
В. И. Загвязинского высказывается об-
щая позиция, что «методология педагоги-
ки стала всё больше отражать не только
общие принципы, подходы и методы тео-
рии педагогики, но и её практическое
приложение к развитию и обновлению
содержания, то есть стала методологией
образовательной деятельности и прежде
всего — деятельности по развитию, об-
новлению, преобразованию самой образо-
вательной системы, а также ориентиром
деятельности педагогов в смежных, не-
стандартных ситуациях» [3]. При этом
методология педагогики осуществляет
гносеологическую (познавательную),
праксеологическую (преобразовательную),
аксиологическую (оценочную), рефлексив-
ную, нормативную и эвристическую
(творческую) функции [3].

Новые теоретические исследовательские
проблемы образования и практическая
педагогическая деятельность требуют
методологического обоснования. Особое
значение имеет выбор методологии иссле-
дования, методологического подхода.
Термин «подход» используется для обо-
значения совокупности идей, принципов,
методов, лежащих в основе решения про-
блем. Методологический подход в педаго-
гике — это система идей, принципов,
методов и способов научного изучения
и решения проблемы проектирования
и выстраивания образовательного процесса,
опираясь на достижения науки и практиче-
ский опыт [4]. Подход как категория ме-
тодологии педагогики — это методологи-
ческая основа педагогического исследова-
ния, его принципы и идея.

По представлению Э. Г. Юдина, методо-
логический подход «можно определить
как принципиальную ориентацию научного
исследования, как точку зрения, с которой
рассматривается объект изучения (способ

образования и удовлетворение потребностей
личности каждого ребёнка в её развитии
и саморазвитии. Педагогическая система
формирует образовательный процесс. Пост-
роение современных образовательных моде-
лей подразумевает методологическое обосно-
вание. Чтобы научно обосновать, выстроить
и продуктивно реализовать динамичный пе-
дагогический процесс, необходимо опираться
на знания системы принципов, методов,
форм и средств научного познания, то есть
на методологию педагогики.

Методология — это учение о принципах
и логических способах организации и пост-
роения теоретической и практической дея-
тельности в различных областях познания.
Современное педагогическое сообщество по-
нимает под методологией педагогики систему
знаний об основаниях и структуре педагоги-
ческой теории, о принципах, подходах и
способах добывания знаний, отражающих
педагогическую действительность, а также
систему деятельности по получению таких
знаний и обоснованию программ, логики
и методов, оценки качества исследователь-
ской работы (М. А. Данилов, В. В. Крае-
вский). Таким образом, методология педаго-
гики имеет две стороны: это система знаний
и система деятельности по добыванию этих
знаний (С. Я. Батышев, В. В. Краевский,
В. М. Полонский). Методология педагоги-
ки — это совокупность логически и научно
обоснованных способов организации и пост-
роения теоретической и практической образо-
вательной деятельности с конкретной целью,
задачами, методами и средствами.

В исследованиях В. И. Загвязинского есть
определение методологии педагогики: «Это
учение о педагогическом знании и процессе
его добывания, то есть педагогическом по-
знании. Оно включает: 
� учение о структуре и функции педагогиче-
ского знания, в том числе о педагогической
проблематике; 
� исходные, ключевые, фундаментальные,
философские, общенаучные и педагогические
положения (теории, концепции, гипотезы),
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определения объекта), как понятие или прин-
цип, руководящий общей стратегией исследова-
ния» [5]. В исследованиях Н. А. Вершининой
рассмотрен исторический аспект категории
«подход». Показано, что развитие содержания
и форм деятельности приводит к смене, сосу-
ществованию и формированию новых подхо-
дов. Анализируя понятия «подход» и «метод»,
Е. В. Ушаков приводит три главных различия
[6]. По его пониманию, подход применяется,
когда научная проблема выявлена, но ещё
не может быть решена и исследователь нахо-
дится в поиске пути её решения, рассматривает
и изучает всевозможные альтернативные реше-
ния и предполагает выбрать, обосновать и ис-
пользовать совокупность определённых различ-
ных принципов и методов. Методологический
подход может опираться на несколько научных
теорий, идей, концепций и положений. В отли-
чие от подхода, метод рассматривается как
способ деятельности исследователя.

В трудах И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина
предложена четырёхуровневая схема любого
методологического анализа. Высший философ-
ский уровень методологии — это общие прин-
ципы познания и науки. Следующий общена-
учный уровень — это общие теоретические
концепции, применяемые к большинству на-
правлений научного знания. Третий уровень
анализа — это принципы и методы, характер-
ные для конкретной науки. Последний техно-
логический уровень — это выбор методики,
технологии и нормативов, которые позволят
обеспечить достоверный результат исследова-
ния. При проведении конкретного исследова-
ния используются все уровни методологии.

Общенаучный уровень методологии исследова-
ния педагогических процессов составляют си-
стемный и синергетический подходы, которые
в той или иной мере присутствуют в исследо-
ваниях каждой науки, в том числе и педагоги-
ки. Системный подход позволяет, с одной сто-
роны, вычленить и исследовать основные
функциональные компоненты педагогической
системы: цели образования, содержание обра-
зования, субъекты образования, средства педа-
гогической коммуникации (организационные
формы, методы, средства обучения). С другой
стороны, такой подход предполагает взаимо-
связь всех компонентов, дающую представле-
ние о целостном педагогическом процессе.

Значительный вклад в развитие идеи
о целостности педагогического процесса
внесли Ю. К. Бабанский и М. Н. Скат-
кин. Идея целостности получила науч-
ное развитие в исследованиях воспиты-
вающего и развивающего характера обу-
чения Н. А. Менчинской, В.А. Якунина.
В понимании В. А. Сластенина, целост-
ный педагогический процесс характери-
зует единство всех составляющих его
компонентов, которые в каждый период
развития общества являются обобщени-
ем научных достижений и предшеству-
ющего педагогического опыта взаимо-
действия всех субъектов учебно-воспи-
тательного процесса. В основу синерге-
тического подхода положены механизмы
самоорганизации педагогического про-
цесса и эффективное использование
внутренних ресурсов его развития.
В научных трудах Т. И. Шамовой и
Т. М. Давыденко рассматривается осо-
бенности синергетического подхода
к педагогическим системам. Исследова-
тели считают, что результативности уп-
равления образовательной организацией
можно достигнуть, если в основу поло-
жить тенденции её развития с учётом
резонансного воздействия, при котором
внешнее влияние согласуется с внутрен-
ними свойствами системы.

Анализ научно-педагогической литера-
туры показывает, что в настоящее вре-
мя при исследовании образовательных
процессов используются чаще всего
сложившиеся методологические подхо-
ды. Методологический подход в педа-
гогическом исследовании определяет
концепцию авторского понимания педа-
гогического процесса. В зависимости
от поставленной в педагогическом ис-
следовании задачи выбирается такой
подход, который помогает выстроить
структуру и логику научного исследова-
ния, обосновать выбор его методов.
К широко применяемым и подробно
изученным методологическим подходам
следует отнести личностный, деятельно-
стный, антропологический, культурологи-
ческий, аксиологический, полисубьектный



ными основаниями концепции образования,
опираются на опыт практической работы
и выявляют ключевые векторы развития
и реализации педагогической системы гос-
питальной школы.

Представления о построении педагогиче-
ских процессов на основе личностного
подхода нашли отражение и исследовались
в работах Н. А. Алексеева, Е. В. Бонда-
ревской, С. В. Кульневич и др. Считая
учащегося центром педагогического про-
цесса, И. С. Якиманская приходит к выво-
ду, что личностно ориентированное обуче-
ние должно строиться исходя из особенно-
стей личности учащегося, а затем согласо-
вываться с содержанием образования [8].
В личностно развивающем образовании,
указывает В. В. Сериков [9], разрабатыва-
ется не только учебный материал, его со-
держание и способ подачи, а целостный
педагогический процесс. Безусловно, лич-
ностный подход находит отражение в ис-
следованиях по госпитальной педагогике
и необходим в практиках [10]. 

В основу деятельностного подхода в об-
разовании заложены средства и условия
развития личности ребёнка, планирование,
организация и оценка познавательной дея-
тельности ребёнка в процессе обучения.
Н. Ф. Талызина в своих исследованиях
показала, что при деятельностном подходе
происходит переориентация процесса обу-
чения на постановку и решение учащимися
конкретных учебных задач, а непосред-
ственно сам процесс обучения есть обуче-
ние предметно-практическим и умственным
действиям [11]. Особенность такого под-
хода в госпитальной школе состоит в том,
что педагог определяет и формулирует
учебные задачи с учётом индивидуальных
образовательных возможностей ребёнка,
планирует, организует деятельность учени-
ков с учётом его психофизического состоя-
ния на каждом уроке [12].

Антропологический подход позволяет
воспринимать ребёнка прежде всего как
целостную личность, обладающую своей
исключительной индивидуальностью.

(диалогический), этнопедагогический подхо-
ды, разработанные выдающимися учёными-
педагогами. Каждый подход в образовании
формулирует цели и содержание образова-
ния, проектирует организацию образователь-
ного процесса.

Рассмотрим методологические подходы
в контексте госпитальной педагогики — но-
вого направления педагогической науки, име-
ющего свои признаки, предмет, категориаль-
ный аппарат. Выбор и применение методоло-
гического подхода в госпитальной педагогике
обусловлены, с одной стороны, особенностями
и требованиями к образовательной среде
в условиях больничного стационара. Основа-
тель и руководитель Проекта госпитальных
школ «УчимЗнаем» С. В. Шариков опреде-
ляет образовательную среду госпитальной
школы как «среду развития ребёнка и его
способностей, формирующую его положитель-
ную самооценку; место исследований, откры-
тий и познания, в которой ребёнок может се-
бя проявить и которая формирует самостоя-
тельность в обучении» [7]. Необходимо по-
нимать, что тяжело болеющий ребёнок может
от нескольких месяцев до нескольких лет на-
ходиться в полной изоляции от окружающего
мира, он и его близкие люди психологически
подавлены в силу трудной жизненной ситуа-
ции, у него возникают физиологические огра-
ничения и нарушения высших психических
функций в связи со сложностью лечения, что
приводит к изменению образовательных воз-
можностей и сниженной мотивации к обуче-
нию. Поэтому при обучении в госпитальной
школе важно учитывать психофизиологичес-
кое состояние и эмоциональный фон длитель-
но болеющего ребёнка, а также наличие зна-
чительных пропусков занятий в школе по ме-
сту постоянного проживания, входные харак-
теристики и уровень пробелов в знаниях.
Очень важно создавать условия для форми-
рования интереса к учебному предмету, ис-
пользовать внеурочные занятия, организовы-
вать самостоятельную работу и обеспечить
возможность участия в программах дополни-
тельного образования. Взаимосвязанные науч-
но-методологические подходы являются науч-
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Такой подход опирается на знания о природе
человека, учитывает динамику развития лично-
сти и формирования её индивидуальности
в педагогическом процессе. Б. М. Бим-Бад
указывает, что антропология в педагогическом
процессе позволяет увидеть личность включён-
ного в образовательную деятельность ребёнка
в целостности и индивидуальности, а педагоги-
ческое влияние должно быть направлено
на развитие этого единства [13]. В госпиталь-
ной педагогике роль такого подхода трудно
переоценить.

Культурологический подход состоит в форми-
ровании в педагогическом процессе человека
и связан с системой культурных ценностей,
созданных обществом. Знакомясь и осваивая
эти ценности в процессе образования, дети
становятся их носителями, строят свою жизнь
на их основе и передают эти ценности следую-
щему поколению. В. А. Сластенин считает, что
образование играет главную роль в трансляции
культуры, направляет и способствует овладе-
нию культурными ценностями. Значительный
вклад в развитие культурологического подхода
внесли учёные Е. В. Бондаревской, С. В. Куль-
невич, Г. М. Коджаспирова. Их исследования
ориентируют педагогов на перманентный отбор
предметного и непредметного содержания об-
разования с позиции целостной культуры лич-
ности с учётом исторического развития.
В рамках деятельности госпитальной школы
культурологический подход находит примене-
ние при формировании содержания не только
уроков по разным школьным предметам, но
и в построении разнообразной внеурочной дея-
тельности и программ дополнительного образо-
вания [14].

Аксиологический подход обеспечивает призна-
ние и реализацию в педагогическом процессе
ценностей человеческой жизни, включения
в содержание образования опыта ценностного
отношения к миру. В. В. Краевский
и И. Я. Лернер подчёркивают важность того,
чтобы направить педагогический процесс
на воспитание ценностного отношения к миру,
определяющего поведение личности в многооб-
разных жизненных ситуациях [15]. Госпиталь-
ная педагогика, являясь в своей сущности гу-
манистической педагогикой, рассматривающей
человека как высшую ценность общества, опи-
рается на аксиологический подход [7].

Этнопедагогический подход ставит сво-
ей задачей опору на национальные тра-
диции и обычаи. Нельзя исключать, что
ребёнок живёт и развивается в опреде-
лённом этносе. Большинство детей, обу-
чающихся в госпитальной школе, вы-
нуждены для получения высокотехноло-
гичного специализированного лечения
надолго уехать из своего региона. По-
этому для госпитального педагога важно
познакомиться с культурой этого этноса
и при решении различных образователь-
ных задач максимально опираться и ис-
пользовать его воспитательные возмож-
ности [16].

По нашему мнению, отличительной осо-
бенностью методологических подходов
в госпитальной педагогике является
приоритет вариативности, обусловленный
гибкой структурой построения учебного
процесса и разнообразием видов образо-
вательной деятельности, необходимостью
оказания всесторонней индивидуальной
помощи в обучении и проведения меди-
ко-психолого-педагогической коррекции.
Образовательный процесс выстраивается
индивидуально с учётом особых образо-
вательных потребностей, психофизических
особенностей и ограничений, обуслов-
ленных тяжестью болезни, в целях эф-
фективной реабилитации. Поэтому в ис-
следованиях по госпитальной педагогике
и в педагогическом процессе в госпи-
тальной школе исключительное значение
имеет ценность личности ребёнка (акси-
ологический подход), приоритет и по-
стоянное внимание к личности ребёнка
(личностно ориентированный подход),
динамика развития личности и формиро-
вание индивидуальности ребёнка (антро-
пологический подход). 

Появление и развитие новых направле-
ний педагогической науки, определяемое
потребностями современного общества,
стимулируют и возникновение новых
методологических подходов в педагоги-
ке. Последние годы распространение по-
лучили такие методологические подходы,
как полисубьектный (диалогический),



с идеями создания полноценного образо-
вательного пространства госпитальной
школы [7]. 

Ситуационный подход предполагает со-
здание педагогом различных ситуаций
и условий, способствующих развитию лич-
ностной сферы учащегося. Сущность си-
туационного подхода состоит в побужде-
нии учащихся к активной самостоятельной
познавательной деятельности, например
к участию в различных творческих проек-
тах, конкурсах, олимпиадах. Такой под-
ход находит применение в образователь-
ном процессе госпитальной школы, так
как способствует повышению мотивации,
пробуждению познавательного интереса
у длительно болеющего ребёнка, развитию
и реализации каждой личности. Большую
роль играет такой подход при проведении
профориентационной работы в госпиталь-
ной школе [20].

В инновационной деятельности госпиталь-
ных педагогов необходимо использовать
креативный подход, мотивирующий
на самостоятельный поиск авторских ме-
тодических решений и реализующих их
средств обучения и воспитания. Этот под-
ход нацелен на творческий поиск решения
педагогических задач в конкретных усло-
виях особой образовательной среды гос-
питальной школы [21]. 

Значительное внимание широкого круга
учёных уделяется конвергентному подхо-
ду. В современную эпоху наряду с про-
цессами дифференциации научных знаний
наблюдается активный процесс интеграции
наук. Если мы говорим об образовании,
то это находит отражение во взаимопро-
никновении, в межпредметной интеграции
(Е. Куркин, В. К. Капранов, М. Н. Кап-
ранова, Т. С. Фещенко, З. А. Каргина).
Такой подход в госпитальной педагогике
способствует разработке и созданию адап-
тированных учебных курсов из разных
предметных областей, объединяющих на-
учные знания и технологии. К ключевым
принципам такого подхода можно отнести
взаимодействие прежде всего в цикле ес-

компетентностный, средовой, ситуационный,
психотерапевтический, креативный, рефлек-
сивно-деятельностный, технологический, ин-
формационный, институциональный, биогра-
фический, дисциплинарный, конвергентный,
целостный, оптимизационный, материально-
деятельностный, герменевтический и другие.
Представим некоторые из этих методологи-
ческих подходов с позиции госпитальной
педагогики.

Полисубъектный подход в госпитальной
педагогике предполагает стремление и учас-
тие педагога в работе по созданию позитив-
ного психологического климата, построению
гуманных взаимоотношений в госпитальной
школе, выстраиванию внимательного и бе-
режного отношения к внутреннему миру
каждого отдельного ребёнка [17].

Компетентностный подход способствует
усилению ориентации педагогического про-
цесса на формирование навыков и способнос-
ти действовать самостоятельно и эффективно,
то есть делает акцент на практическую сто-
рону образовательного результата (В. А. Бо-
лотов, В. В. Сериков). И. А. Зимняя подчёр-
кивает, что суть такого подхода — в выра-
батывании у учащихся способности к само-
стоятельному принятию решений на основе
полученного жизненного и профессионально-
го опыта. Тяжело болеющие дети длитель-
ный период времени находятся в стенах
больницы, поэтому лишены многих возмож-
ностей овладеть таким опытом в соответствии
с их возрастом, в связи с чем компетенстный
подход является актуальным в госпитальной
педагогике, требует развития и внедрения
в практику деятельности госпитальных школ
[18].

В работах Ю. С. Мануйлова получил обос-
нование средовой подход, в основу которого
положена идея управления процессом разви-
тия учащегося, который осуществляется че-
рез специально формируемую среду обуче-
ния и воспитания для создания условий
формирования и закрепления позитивного
образа жизни [19]. Такой подход созвучен
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тественно-научных учебных дисциплин, сопро-
вождающееся широкой сетевой коммуникацией
и использованием цифровых образовательных
ресурсов. 

Информационный подход в госпитальной пе-
дагогике также имеет отличительные особенно-
сти, так как способствует созданию единой об-
разовательной среды госпитальных школ стра-
ны, решает проблемы формирования современ-
ной информационной цифровой культуры до-
школьников и школьников, информационной
грамотности госпитальных педагогов и разви-
тия родительских компетенций средствами ци-
фровых ресурсов [22].

В решении проблемы медико-социальной реа-
билитации, проблемы преодоления трудностей
в обучении и во взаимодействии со сверстни-
ками особую роль играет междисциплинарный
подход, который помогает проводить реабили-
тационную диагностику. Учащиеся в госпи-
тальной школе — это и дети, и пациенты од-
новременно, поэтому важна связь с методоло-
гическими подходами в медицинской науке
(пациент-ориентированный подход). Необхо-
димо объективно оценить здоровье ребёнка,
чтобы определить показания и противопоказа-
ния и поставить реабилитационный диагноз.
Проблемы с функциями организма ребёнка со-
провождаются психологическими проблемами
и проблемами в образовании. В процессе обу-
чения нужно постоянно следить за текущим
состоянием здоровья ребёнка, ходом лечения,
действием терапии на его социальную функцио-
нальность, чтобы оценить и учесть психологи-
ческое состояние ребёнка, а также наличие
временно или частично утраченных когнитив-
ных возможностей, умений и навыков. Поэто-
му необходим комплексный подход (физичес-
кая терапия, психологическое сопровождение,
госпитальная педагогика) через создание меж-
дисциплинарной команды: врачи, клинические
психологи, госпитальные педагоги, логопеды,
воспитатели и родственники. Это позволит
длительно болеющему ребёнку и его семье
пройти сложный период болезни без значимых
ухудшений качества жизни, поддержать эмо-
циональную сферу и выстроить индивидуаль-
ный план академической реабилитации, ориен-
тированный на развитие когнитивной сферы
ребёнка и достижение доступных образова-
тельных целей.

Социологический подход рассматривает
педагогический процесс с позиции по-
требностей общества. Современное об-
щество определило потребность в обра-
зовании детей, попавших в сложную
жизненную ситуацию, и поставило цель
обеспечить равенство образовательных
возможностей. Такой подход в госпи-
тальной педагогике позволяет найти пу-
ти решения проблемы десоциализации
и обеспечения реинтеграции в школы
по месту жительства.

Технологический подход рассматривает
технологию обучения как важный мето-
дический компонент педагогической
системы и делает акцент на необходи-
мость формирования, накопления и при-
менения частных и общих технологий.
Практика деятельности госпитальных
педагогов подтверждает, что в особых
условиях организации образовательного
процесса непосредственно в медицин-
ском стационаре важность творческого
развития новых образовательных техно-
логий трудно переоценить.

Использование оптимизационного под-
хода в учебно-воспитательном процессе
при выборе методик предполагает исхо-
дить из необходимости обеспечить полу-
чение нужного уровня образовательных
результатов при меньших затратах как
времени, так и усилий учащихся. В гос-
питальной школе без учёта состояния
здоровья и индивидуальных образова-
тельных возможностей каждого ребёнка
невозможно выстроить полноценный пе-
дагогический процесс, поэтому разработ-
ка оптимальных методик имеет большое
значение. 

Выделим психотерапевтический под-
ход, который определяет задачу воспита-
ния как оказание помощи и поддержки
ребёнку, попавшему в силу сложившейся
ситуации в трудное положение. Дети,
обучающиеся в госпитальной школе,
и их семья находятся в тяжёлом психо-
логическом и эмоциональном состоянии
в течение достаточно длительного



деятельности в госпитальной школе и в ис-
следованиях в области госпитальной педа-
гогики. Целесообразно использовать взаи-
мосвязь компонентов этих подходов в по-
строении полноценного образовательного
процесса. Любая инновационная образова-
тельная система и практическая деятель-
ность педагогов всегда направлены на по-
лучение новых результатов. Для научного
обоснования современной модели госпи-
тальной школы и выстраивания инноваци-
онной деятельности госпитальных педагогов
требуется постоянно расширять палитру ис-
пользуемых методологических подходов.
Каждый такой современный подход осно-
вывается на определённых дидактических
принципах. Совокупность методологических
подходов, дидактических принципов, мето-
дов, средств и форм образования определя-
ет характер и отвечает целям образования
в госпитальной школе. ÍÎ

времени и очень нуждаются в поддержке.
Опыт работы показал, что знакомство с раз-
личными видами искусства, даже не выходя
из стен больницы, помогают снять душевное
напряжение, преодолеть страхи и создать по-
зитивное настроение.

Герменевтический подход опирается на по-
нимание педагогом образовательного про-
цесса как обращение к жизненному миру
конкретного ребёнка через осознание его
переживаний. Именно сопереживание закла-
дывается в основу взаимодействия педагога
и ребёнка. Идея герменевтического похода,
по сути, определяет один из принципов
подготовки и отбора педагогов для работы
с длительно и тяжело болеющими детьми
[23].

Каждый из рассмотренных методологических
подходов находит отражение в педагогической
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рекомендациями к обязательному испол-
нению, которые от вышестоящих институ-
тов (больших и малых министерств и
департаментов образования) в обилии
спускаются в школы? А шаг вправо или
влево может дорого стоить и учителю,
и директору.

Â. Как повысить социальный статус чело-
века, который в ответе за души детей,
когда, по сути, этот человек не имеет
прав, всегда во всем виноват, он «педаго-
гический официант», а зарплата его ниже
зарплаты сторожа? «Воз» в данном слу-
чае — качество образования.

В-третьих, три противоборствующие
силы непосредственно сосуществуют
в образовательном учреждении, а именно
учителя, дети и родители (семья): они
не находят консенсуса и пребывают
в состоянии раскола. Редко когда какие-
либо две стороны объединяются и ищут
единство, а уж об объединении трёх
и речи нет. Как видим, в «товарищах»
согласья не существует! И «воз», а это
в данном случае человек и его жизнь,
остаётся на месте, постепенно разруша-
ясь от прилагаемых разнонаправленных
усилий «товарищей». 

В противоположность поиску простого
согласия необходимо нечто иное — ра-
зумное, а можно сказать мудрое, управ-
ление. Но с управлением возникают не-
малые проблемы. Управление — понятие
многозначное. Управлять можно автомо-
билем, а можно управлять собой. Управ-
ляют ресурсами и человеком. Управление
распознаётся как руководство («рукой»
водить, «рукой» указывать на то, что
и как делать), господство, власть, влия-
ние, контроль, кураторство, сопровожде-
ние. В каждом из представленных поня-
тий свои определительные смыслы. По-
этому управление управлению — рознь.
Будучи неотъемлемой частью культуры,
управление где-то — «деятельность над
деятельностью» по нормативной регуля-
ции определёнными процессами, а где-
то — эффективный менеджмент. 

Â читываясь в известную басню Ивана
Андреевича Крылова «Лебедь, рак
и щука», невольно задаёшься вопросом,

а о каком же возе, собственно, идёт речь,
во что впряглись так называемые три това-
рища? Эту басню, написанную в 1814 г.,
трактовали и как отклик на деятельность
Государственного совета, в котором разно-
гласия между его членами достигали своего
пика, и как намёк на недовольство русского
общества действиями союзников по антина-
полеоновской коалиции. Так это или нет,
сейчас сказать сложно. Но если посмотреть
сквозь призму басни на современный мир, то
под её обличение непосредственно попадает
образование нашего времени. Именно в нём
весьма трудно отсыкать истинных товарищей
и тем более найти между ними согласие. 

Во-первых, множественные институты (ми-
нистерства, общественные организации, про-
куратура, сфера дополнительного образова-
ния) из благих намерений пытаются этот воз
утащить в свои обители, своё подчинение
и пользоваться им по собственному усмотре-
нию или, по крайней мере, воздействовать
на него так, чтобы хоть частично урвать ка-
кой-либо кусок от воза. И «воз» в данном
случае — всё образование.

Во-вторых, в самом образовании разнород-
ные силы буквально разрывают школу
на куски и терзают её.

À. Как, например, совместить требования
к личностным результатам воспитанников
с обилием ненужной бумажной работы учи-
теля? При этом, обратите внимание, личност-
ные результаты, стоящие на первом месте
в ФГОСах, не становятся доминантой обра-
зовательного процесса, они не проверяются
и не мониторятся (всё на совести учителя
и его возможностях), а бумаги-отчёты
и предметные знания в виде ОГЭ и ЕГЭ
оказываются реальными показателями каче-
ства образования.

Á. Как сочетать творческий подход к обра-
зовательной деятельности педагогов с теми

Ê. Â. Çåëèíñêèé.  Êîãäà â òîâàðèùàõ ñîãëàñüÿ íåò, èëè Óïðàâëåíèå êàê ïîèñê ÷åëîâåêà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2024
86



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2024
87

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

Где-то — жёсткое внешнее администрирова-
ние, а где-то — приобщение к «ценностям»…
организации [1, с. 18] посредством содруже-
ства равных. В какой-то степени каждый вид
управления, в зависимости от обстоятельств
и времени, имеет право на жизнь. Однако он
должен определяться основным первоначаль-
ным смыслом управления или находиться
в подчинении ему. Если этого нет, то управ-
ление становится редуцированным и своей ос-
новной функции не исполняет. 

Сразу стоит отметить, что школа как объект
управления значительно отличается от иных
институтов управления (предприятия, партии,
общественных движений и пр.). Школа в пер-
вую очередь имеет дело с душами людей,
а душа человеческая весьма тонкая сфера.
Недаром наш русский поэт Ф. И. Тютчев пи-
сал: «Нам не дано предугадать, как слово на-
ше отзовётся…» Отозваться слово может по-
разному, и словом можно душу сберечь, воз-
растить, а можно надломить, исказить, лишить
жизненных сил, даже уничтожить. Именно по-
этому управление школой — это особый ин-
струмент, помогающий окрылить душу и дать
человеку возможность войти в созидательный
диалог с мирозданием.

Понимая, что невозможно в одной небольшой
статье «охватить мир и его окрестности» та-
кого сложнейшего вида деятельности, как уп-
равление, мы основное внимание уделим пер-
воначальному смыслу понятия «управление»,
для того чтобы выявить то начальное зерно,
из которого вырастает всё древо управления.
Только найдя настоящее зерно, можем наде-
яться, что древо управления обретёт свою си-
лу, красоту и гармонию. Для этого обратимся
к этимологическому анализу слова «управле-
ние».

Îá óïðàâëå�èè (ýòè�îëîãè÷åñêàÿ ðàñêðóò-
êà). Слово «управление» в своей основе имеет
корень «пра-», что означает «направленный
вперёд, прямой» (греч. προ`-προ), или «пра-
вый», или «править», правити = делать. Так-
же считается, что корень «пра-» происходит
от древнего prae — «сквозь», «через» [2], то
есть идти напрямую к чему-либо — не около,
не рядом, а в самую гущу, сердцевину, на-
встречу реальности.

Однако в этом слове значимость имеет
и приставка «у-», которая восходит
к древнему корню au и означает «от»,
«прочь», некое направление движения.
Например, относить, уносить, улетать.
Но «у-» как приставка может быть
и направлением действия внутрь чего-
либо — уместить, уложить; а также по-
крытием чего-нибудь сплошь, например
усеять, удобрить, усыпать [3]. Соедине-
ние приставки «у-» и корня «пра-» 
(у-пра) можно интерпретировать и как
устранение препятствий для правильного
пути («прямыми сделать пути свои»
(Лк. 3:4; Ис. 40:3)), и как торжество
правды, покрытие правдой, того, что
ложно, и как движение в соответствии
с правдой или движение к истине.

Особым значением в слове «управление»
обладает суффикс «-в(л)-». Иногда его
относят к дополнительному корню. Мож-
но предположить, что в этом случае 
«-в-» от uej/uoi — vъ- обозначает «вра-
щать вокруг оси» (вить, развить, винтить
и др.) [2]. Тогда путь к цели — путь
вьющийся, вращающийся вокруг чего-то
определённого в направлении к намечен-
ному. Ведь в действительности прямой
путь на поверку бывает не совсем пря-
мым. Известно, что «любой, даже кажу-
щийся совершенно прямым реальный
путь в действительности оказывается
вьющимся, вращающимся около заданно-
го вектора» [там же]. Недаром в «Ма-
леньком принце» Антуаном де Сент-Эк-
зюпери сказано, что «если идти всё пря-
мо да прямо, далеко не уйдёшь». Воз-
можно, что искусство управления заклю-
чается в том, чтобы не действовать на-
прямую, в лоб, а искать пути достижения
поставленных целей, но целей правых.

Проникнуть в глубину понятия «управ-
ление» дополнительно помогут два гре-
ческих слова, ибо они непосредственно
связаны с управлением, властью: эксу-
симя (греч. εξουσεια) — право, свобо-
да, власть и кюбернао, что означает
«управлять кораблем». 



мин «управление» на «менеджмент».
Менеджмент — это «искусство знать
точно, что предстоит сделать и как сде-
лать это самым лучшим и дешёвым спо-
собом» (Ф. Тейлор). Менеджмент —
это руко-водство (древний корень
man — рука, кисть руки, рукой указы-
вать) кем или чем-либо для достижения
экономической выгоды предприятия
(А. Файоль), но никак не эксусия. Ме-
неджмент, так же как и кюбернао, — это
ремесло, притом важное и необходимое,
но ремесло для внешней пользы, экономи-
ческой выгоды, но не добродетели.

Во внешних очертаниях и действиях ме-
неджмент и эксусия порой близки, но всё
же различны по смыслам, ценностям
и целям. Лакмусовая бумажка различе-
ния — человек. Человек в менеджменте,
как и в кюбернао, не цель; точнее лично-
стный рост человека, его развитие и ста-
новление не цель менеджмента. Человек
выступает чаще как средство, ресурс, как
условие для некоего абстрактного человека
или человечества. Управление как эксусия
тоже есть руководство людьми и ресурса-
ми, но цель иная — человек и истина,
жизнь и добродетель. Это путь, направ-
ленный к человеку, путь, устраняющий
препятствия, вьющийся вокруг единого, то
есть истинного стержня, действующий
по истине, правде или ради достижения
истины, подлинности, смыкающийся
с правдой, а не около неё. Такое управле-
ние не отвергает пользы, но польза не
есть цель, а уж тем более предел жела-
ний. Польза и выгода порой лишь сопут-
ствуют эксусии. Цель всё же истина,
а по отношению к человеку — его лично-
стный рост. Различить менеджмент
и вместе с ним кюбернао от эксусии по-
могут два вопроса: для êîãî или для
÷åãî? Эти два вопроса различают между
собой две ветви управления: управление
как эксусия и управление как менеджмент
и кюбернао. Это вопросы на смысл,
на обоснование цели управления. Управле-
ние как эксусия сопоставимо с вопросом
«для кого?» и даже, возможно, «во имя
кого?» с обязательным добавочным

Эксусия, где εξ есть «из», а ουσεια
(усия) — сущность, действительность, бы-
тие. Εξ + ουσεια = из сущности, власть
из сущности, действительности, подлинности,
правды. Коль власть из сущности, то она
и передаёт сущность, к сущности устремля-
ется, сущность удерживает. То, что не
из сущности, на поверку оказывается лож-
ным, неправедным, а то, что с сущностью
или из сущности, — добродетельным.
Власть в данном случае (эксусия) не есть
власть как κρατοζ (кратия) — сила, могу-
щество, как κυροζ или κυριοζ — господство,
сила, влияние.

Кюбернао (κυβερναω) — управление кораб-
лём (из др.-греч. κυβερνητηζ — кормчий).
И, несмотря на то, что данное слово вначале
имело отношение сугубо к мореходству,
от него произошли губернатор как правитель,
управитель (лат. guberna-tor — кормчий, пра-
витель) и кибернетика (κυβερνητικη) —
наука об управлении, или наука об общих за-
кономерностях получения, хранения, преобра-
зования и передачи информации в сложных
управляющих системах, будь то машины, жи-
вые организмы или общество [4].

Из представленного анализа явно видны
противоположные цели у управления как эк-
сусими и управлении как кюбернао. В пер-
вом случае — это о жизни, добродетели,
праведности, истине; во втором — о ремес-
ле-мастерстве, умении всё подчинить своей
власти. Здесь под кюбернао подразумевается
некий функционал, механизм. 

Добавочную грань в понимании категории
«управление» привносит употребление анг-
лийского слова «менеджмент», которое
совсем недавно вошло в обиход русского
языка и в переводе как раз-таки и означает
управление1. Справедливости ради надо ска-
зать, что данный перевод не является точ-
ной копией. Не всегда можно заменить тер-
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лошадьми.
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вопросом «для чего?». Управление только как
менеджмент или кюбернао2 сосуществует с во-
просами «для чего?» и «во имя чего?». 

Ещё одно различие между управлением как эк-
сусии и менеджментом состоит в том, что уп-
равление как движение к правде или движение
из сущности не ограничивается только целью,
ибо в основе есть что-то более значимое, неже-
ли цель. Как мы отмечали выше, в основе ещё
лежат определённые смыслы. Но, помимо смыс-
ловых позиций «для кого?» или «для чего?»,
управление из правды и к правде предполагает
наличие системы ценностей. Если цель и ценно-
сти пребывают в единстве и согласии, если они
между собой не расходятся, если управляющий
и управляемые живут единой целью и едиными
ценностями, то такое единство есть со-бытие
или совместное бытие, совместное проживание,
живая общность людей (В. И. Слободчиков) [5,
с. 198–199]. Важно отметить, что в со-бытий-
ном процессе участвуют все участники образова-
тельного процесса: от директора до технички,
учащиеся и их родители.

Тот же, кто управляет определёнными процес-
сами, ресурсами или людьми, идёт к конкрет-
ной цели, нарушая законы бытия, и такое уп-
равление не есть управление из сущности, оно
не у правды, ошибочно и рано или поздно
приведёт к коллапсу. Это антиуправление (ма-
нипуляция) или подавление, некое управство
по своему хотению, ви`дению и пониманию или
иначе — самоуправство. И, несмотря на при-
сутствующий корень «прав-» в слове «само-
управство», смысловой акцент падает на корень
«само. Получается такая правда «самости» —
«что хочу, то и ворочу», — своеобразная по-
веденческая парадигма по типу: «Иди туда, ку-
да я тебе укажу, и делай то, что я тебе скажу,
а всё остальное не твоего ума дело». 

Понятно, что управление не может сводиться
только к определённой цели, смыслам и ценно-
стям. Оно включает в себя, конечно же, и оп-
ределённые механизмы управления, и ту или
иную стратегию, и стиль взаимодействия, зна-
ния людей, их психологию и многое другое.
Однако, когда теряется главенствующая цель

управления, а именно правда и человек,
когда попираются ценности и нивелиру-
ются смыслы, тогда, вопреки самым
тончайшим управленческим механизмам,
разработанные стратегии, знание психо-
логии, управление движется искажённы-
ми путями и мимо основной цели —
истины и человека. 

На основании представленных изыска-
ний можно сделать следующие выводы. 

1. Сущность управления — это путь
к правде или исходя из правды, из то-
го, что подлинно, то есть управление
как эксусия.

2. Главное в управлении — это сам че-
ловек и его личностный рост. Когда-то
советский поэт Андрей Вознесенский
написал, что «все прогрессы реакцион-
ны, если рушится человек», и поэтому
управление бесплодно, а рушится чело-
век даже в том случае, если он останав-
ливается в своём развитии. Управление
как эксусия, управление к правде и
к человеку отвечает на вопросы «во имя
кого?» и «для кого?» и только по-
том — «ради чего?» и «для чего?».

3. Цель управления связана с ценностя-
ми, цель и ценности неразрывны.
В этом случае управление со-бытийное,
то есть со-бытие есть важнейшее усло-
вие управления к человеку.

Из того или иного понимания истины,
человека и идеала, а каждая эпоха име-
ет своё понимание человека и истины,
а значит, имеет свои идеалы, выстраива-
ется и социокультурное окружение,
и предметно-пространственная среда,
и стратегия обучения и воспитания,
и стилистика совместного бытия, одним
словом — уклад как «локальная суб-
культура отношений» [6, с. 4–5]. Од-
нако зерно управления остаётся единым
для каждой эпохи: а) к правде; б) к че-
ловеку с вопросами «для кого?»
и «во имя кого?» и добродетели —
«во имя чего?»; в) оно со-бытийно.

2 Мы не будем в этой статье проводить различие между ме-
неджментом и кюбернао. Для понимания эксусии нам достаточно
эти два понятия отделить от управления к правде, к человеку.



это знание должно стать основой управ-
ления образованием человека. 

Мы не будем для подтверждения нашей
мысли приводить цитаты многих выдаю-
щихся русских педагогов, которые и в те-
ории, и на практике утверждают главную
цель образования — созидание Человека
[9]. Нельзя объять необъятное. Но кон-
статируем, что из этого идеала исходило
управление школой: уставы образователь-
ных учреждений, законодательные акты,
принципы, требования и уклад жизни.
Из этого идеала строилось содержание
обучения, которое было насыщено нрав-
ственными поучениями. Из этого идеала
исходило большое разнообразие видов
и типов учебных заведений в Российской
империи. Однако, если более внимательно
вчитаться в педагогическое наследие сере-
дины и конца XIX столетия, мы обнару-
жим, что отечественная научно-педагоги-
ческая литература этого периода указыва-
ла в основном на целевые и содержатель-
ные позиции воспитания человека, не рас-
крывала подробно условий, механизмов,
средств воспитательного процесса, то есть
в сущности о серьёзном управлении обра-
зовательным учреждением речи не шло.

Справедливости ради отметим в качестве
примера воспитания целостного человека
посредством со-бытийного управления об-
разовательные путешествия русского педа-
гога С. А. Рачинского с учениками школы
села Татево в Нилову пустынь и образо-
вательные путешествия в Киев и Черни-
гов учащихся Курской учительской семи-
нарии, которой руководил Ф. Г. Кашмен-
ский [10]. Это не простые путешествия,
а образовательные, где учащиеся приоб-
щались не только к святыням отечествен-
ной культуры, но и активно познавали
мир вокруг себя (собирали гербарии, со-
ставляли планы местности и географиче-
ские карты, делали зарисовки красот, по-
сещали музеи и концерты, беседовали
с разными людьми) и предоставляли свои
дары миру (людям) в виде совместных
молитв, концертов, стихов, художествен-
ных зарисовок и пр. 

Вкратце рассмотрим управление в разные
эпохи и попытаемся выявить основные ха-
рактеристики управления школой дореволю-
ционного, советского и современного
времени.

Óïðàâëåíèå â äîðåâîëþöèîííûå ãîäû

Изучая образование середины XIX —
начала ХХ вв., мы можем констатировать,
что управление школой было направлено
на человека и на его нравственное бытие.
Русская дореволюционная педагогика 
в лице К. Д. Ушинского, В. Я. Стоюнина,
В. П. Вахтёрова, К. Н. Вентцеля, А. Н. Ост-
рогорского, Ф. Г. Кашменского, Н. И. Пиро-
гова, С. А. Рачинского утверждала главный
идеал человека будущего: «Будьте совершен-
ны, как совершенен Отец ваш Небесный»
(Мф. 5:48). Вся педагогическая работа была
направлена на совершенствование человека
через воспитание в первую очередь его серд-
ца. «Истинное воспитание имеет предметом
своим образование всех способностей челове-
ка в совокупности. Оно объемлет не одно
только тело, но и душу, не один только ум,
но и сердце, не только чувство, но и рассу-
док — оно объемлет целого человека» —
писал А. Г. Ободовский в первом учебнике
педагогики, изданном в России [7, с. 6].

По словам Н. И. Пирогова, самое главное
в педагогике — сделать ребёнка человеком:
«Посредством ли древних языков или мате-
матики совершится общечеловеческое обра-
зование вашего сына — всё равно, лишь бы
сделало его человеком». Нечто подобное
высказывал и К. Д. Ушинский в статье
«О нравственном элементе в русском воспи-
тании»: «Следует признать, что образование
ума и обогащение его знаниями много при-
несёт пользы, но нельзя предположить, что-
бы ботанические или зоологические познания
<…> могли сделать гоголевского городниче-
го честным чиновником» [8]. Для Ушинско-
го было важно знать человека во всех отно-
шениях, ибо только в этом случае его мож-
но воспитывать во всех отношениях. Именно
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Ещё один пример педагогики к целостному че-
ловеку мы находим в работе С. И. Гессена
«Основы педагогики. Введение в прикладную
философию». В основу своей философии обра-
зования С. И. Гессен положил учение о четы-
рёх планах бытия, которые протекают в чело-
веческой жизни одновременно: биологическое,
общественное, духовное и благодатное. Имен-
но это учение и становится основой управле-
ния образованием человека. Ничего нельзя вы-
пустить, всё должно быть в поле зрения учи-
теля и директора. Исключение того или иного
плана бытия приведёт к искажению человека
и, возможно, к его расчеловечиванию, разру-
шению. Для каждого плана бытия свои меха-
низмы управления: биологический план —
опека и упражнения; общественный план —
приобщение к интересам и потребностям соци-
альной группы; духовный план — образова-
ние, соучастие в культурных ценностях, гума-
низм; благодатный план — сверхъестествен-
ный и таинственный процесс освобождения ду-
ши от зла. И опять мы видим нацеленность
на человека, на его выращивание. «Образова-
ние в школе должно быть организовано так,
чтобы в нём просвечивала будущая цель обра-
зования личности к свободному самоопределе-
нию» [11, с. 122].

Таким образом, управление в дореволюционной
школе открывается нам как эксусия, как управ-
ление, насыщенное жизнью, стремлением к иде-
алу, правде и истине, а также направленностью
на человека в со-бытийном его проживании.

Óïðàâëåíèå â ñîâåòñêîé øêîëå

Советская школа, с одной стороны, стремилась
дать образование всем и каждому, выйти
из состояния безграмотности, а с другой, глав-
ной целью являлось воспитание гражданина
особого порядка — воспитывать всех детей
в приближении к коммунистическому идеалу
[12, с. 188]. В сравнении со школой дорево-
люционной, где существовали весьма разно-
родные учебные заведения (школы, гимназии,
народные училища, реальные училища, церков-
но-приходские и воскресные школы и т. д.),
советская школа унифицировала школу до од-
ного типа и вида при главенствующей роли
материалистической и коммунистической идео-
логии. Однако советская педагогика всё-таки

сохранила направленность на человека:
в качестве идеала был представлен об-
раз «нового человека», в котором долж-
ны сочетаться «высокая идейность, тру-
долюбие, организованность, духовное
богатство, моральная чистота и физиче-
ское совершенство» [13, с. 396]. И от-
дельные педагоги-личности умело управ-
ляли таким процессом воспитания —
процессом, направленным на человека. 

А. С. Макаренко, руководя (управляя)
трудовой детской колонией, создал два
завода по производству электромеханики
и фотоаппаратов ФЭД. На заводах
трудились воспитанники колонии. Сей-
час бы Антона Семёновича определили
как успешного менеджера, но он был
в первую очередь выдающимся созида-
телем, точнее выращивателем Человека,
педагогом: обладал искусством управле-
ния человеком ради самого человека, его
личностного роста, хотя и руководство
производством было на высоте. Его
принципы воспитания-управления для
советской эпохи считались весьма акту-
альными. Среди них такие положения:
а) личность созидается через коллектив;
б) особое внимание дисциплине; в) важ-
ность специального режима жизнедея-
тельности ребёнка и его строгое выпол-
нение; в) необходимость труда как зна-
чимого элемента всей воспитательной
работы; г) обязательность в постановке
реалистических целей и в их поэтапном
достижении. Несомненно, что такое уп-
равление есть управление со-бытийное,
в единстве целей и ценностей.

Другой советский педагог В. А. Сухо-
млинский в своём педагогическом слу-
жении способствовал рождению в ре-
бёнке Гражданина, воспитанию настоя-
щего Человека. В идеальном образе
настоящего Человека-Гражданина
Сухомлинский видит: интеллектуальное
богатство, потребность в прекрасном,
любовь к труду, гармоничное единство
общественного и личного, богатство
духовного мира и духовных интересов,
потребность человека в человеке,



миться к правде, подлинности (пусть по-
своему понимаемой); со-бытийное прожи-
вание, сотрудничество; есть стремление
к созиданию жизни и проживанию жизни
здесь и сейчас, в данный момент,
а не потом. В отличие от дореволюцион-
ной школы управление не направлено на
все планы человеческого бытия, хотя
стремится к воспитанию целостного чело-
века. Советская школа видит человека
в ограниченном ракурсе, однако в сравне-
нии с педагогикой конца XIX — начала
XX вв. методическое обеспечение образо-
вательного процесса, а значит и управле-
ния, обрело научность, ясность, конкрет-
ность, технологичность, результативность
и проверяемость. 

Конечно, мы представили лучшие образцы
управления школой: далеко не все школы
могли достичь столь высокого уровня.
Но суть в том, что все остальные школы,
так или иначе, стремились воплотить
в своей жизнедеятельности эти лучшие
образцы: в них оставалось стремление
к человеку, а также выстраивалось со-бы-
тийное проживание.

Óïðàâëåíèå â ñîâðåìåííîé øêîëå

Современная школа находится в иной ре-
альности, и эта реальность отлична от уп-
равления периодов дореволюционного
и советского. Опрос директоров самых
разных школ страны (от Москвы до са-
мых окраин) показал весьма неутешитель-
ные факты. Школа во многих случаях
превратилась в «камеру хранения» с важ-
нейшей мотивацией «как бы чего не вы-
шло», «довести бы до ОГЭ и ЕГЭ»,
«не выпячиваться, но и быть не хуже
других», а дальше — «не наше дело».
Такая образовательная среда — среда уг-
нетающая, подавляющая и развращающая.
Тип правления — авторитарный. Школы
разрослись до громадных размеров: в них
учатся не 300–400 детей, а от 2
до 7 тыс. учащихся — и директор уже
не знает детей своей школы ни в лицо,
ни по имени, ни по делам, а значит,

глубокую влюблённость в жизнь как дея-
тельность во имя высоких целей, умение
дорожить святынями Отечества и др. Для
этого он в первую очередь творит человече-
скую воспитуемость: жизнерадостное миро-
восприятие; особую среду, способствующую
созидать сердце беспокойное, тонкое, муже-
ственное; веру в человека и восхищение его
возможностями; духовную жизнь в мире
прекрасного. Если мы внимательно всмот-
римся в эти положения воспитуемости, то
везде увидим две важнейших основы: Чело-
век и Жизнь — направленность человека
к человеку и преобразование, одухотворение
жизни внутри самого человека, вокруг чело-
века и вместе с другим человеком. 

В качестве ещё одного примера советской
педагогики приведём «Школу Жизни»
Ш. А. Амонашвили. Основная цель — вос-
питание «Благородного Человека, Благород-
ной Личности, Благородного гражданина»
[14, с. 25]. Для этого необходимо развитие
и становление познавательных сил ребёнка,
облагораживание души и сердца воспитуемо-
го, обеспечение творческого присвоения уча-
щимися расширенного и углублённого объёма
знаний и умений. Отсюда и особенности уп-
равления «Школой Жизни»: образователь-
ный процесс должен охватить всего ребёнка,
пронизывать его жизнь созидательной
и творческой любовью; урок становится про-
цессом сотрудничества и общения; сотрудни-
чество учителя и детей выступает естествен-
ным качеством взаимоотношений, как ра-
дость совместного труда, совместной жизни,
совместного бытия; выращивание способности
к оценочной и самооценочной деятельности;
учитель определяется как вдохновитель всего
процесса воспитания. 

Исходя из этого весьма скудного обзора
(а можно было привести немало интересней-
ших примеров авторских новаторских идей,
положенных в управление школой), можно
отметить, что все основные позиции управле-
ния школой как эксусией присутствуют: есть
цель, направленная на человека; есть стрем-
ление воплотить именно правду или стре-
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не имеет личностного общения, что было ха-
рактерно как для дореволюционной школы,
так и для советской. Призыв К. Д. Ушинско-
го «знать человека во всех отношениях, чтобы
и воспитывать во всех отношениях» как-то
само собой незаметно отменился и был предан
забвению, — и это ли не беда? При этом
директор не преподаёт, у него нет на это вре-
мени, ему надо блюсти целостность «камеры
хранения», а потому он не есть учитель детей
и «учитель учителей» (В. А. Сухомлинский).
Как тогда он может управлять к правде и
к человеку? Он может только руководство-
ваться спущенными сверху циркулярами и от-
стаивать школу как «бронированный сейф».
Его управление уже не эксусия, а кюбернао
и иногда менеджмент. Образование в такой
школе строится по типу либо «новогодней
ёлочки», либо по типу собирания пазловой
картинки (пазловая педагогика) [15]. 

«Новогодняя ёлочка» — украшение человека
предметными знаниями, (чаще информацией)
по типу «математика + русский язык + литера-
тура + география + история + ….» и т. д. Сдал
экзамены и тут же всё забыл — предметные
игрушки сняли, либо сами опали. Помнит, что
дважды два четыре, семь-ю-восемь — пятьде-
сят шесть, держит в памяти «жи-ши пиши
с буквой и», а ещё умеет на кнопки компьютера
нажимать — ну и достаточно.

Пазловая педагогика — это попытка из об-
рывочных картинок сложить человека, соста-
вить его картинку (предметы + мероприятия
+ классные часы). В этом случае знания
не навешиваются, подобно «новогодней ёлоч-
ке». Знания по определённым предметам всё-
таки усваиваются, делаются своими, с попыт-
кой подогнать их друг под друга. Но направ-
лено ли всё это на человека? Скорее всего,
нет. Направленность здесь на крепкие знания,
глубокое усвоение. Разве это плохо? Отнюдь!
Это прекрасно. Но есть одно но. Не уподоб-
ляемся ли мы в этом случае героям интерме-
дии Михаила Жванецкого в исполнении Арка-
дия Райкина по поводу пошива костюма? Ког-
да заказчик костюма пришёл в ателье за сво-
им заказом и надел на себя нечто подобное
костюму, то оказалось, что костюм пошит
странным образом, весь перекошенный: один
рукав длиннее другого, карманы пришиты не-
симметрично и пр. На вопрос о том, как такое

могло получиться, был простой ответ:
«У нас узкая специализация, один шьёт
карман, другой — рукав, третий — пу-
говицы. К пуговицам претензии
есть?» — «К пуговицам претензий нет.
Пришиты намертво!» А то, что костюм
сшит криво, мало кого волнует. Так и
в пазловой педагогике может не быть
претензий, например к математике, пото-
му что крепко «пришили» (отличные
знания), но человек-то может и не полу-
читься, человек может быть духовно
скособоченный. При этом надо отметить,
что для сложения пазлов нужна хотя бы
картинка-образец. А имеется ли она?
Портретные же характеристики, пред-
ставленные в ФГОСах, кроме внешних
качеств о человеке, не говорят ничего —
нет самого человека.

В педагогике по типу «новогодней ёлоч-
ки» и в пазловой педагогике нет челове-
ка, нет души, нет со-бытия, нет пути
к подлинности. Возможно, что талантли-
вый директор-управленец, обладая разно-
образными технологиями и механизмами
управления, сохранит школу на высоком
знаниевом (не говорю образовательном)
уровне, и учащиеся будут поступать
в престижные вузы, а родители — весь-
ма довольны этими внешними результата-
ми. Однако такое управление (кхвеснЬщ)
всё же проходит мимо самого человека.
Ещё в прошлом веке известный философ,
богослов, педагог, священник Василий
Зеньковский писал, что «физическое здо-
ровье, культура ума и чувств, сильный
характер, здоровые социальные навыки
не спасают человека от возможности глу-
боких, часто трагических конфликтов
в душе человека. <…> То, о чём забо-
тится современное воспитание, конеч-
но, нужно и важно, но оно не затрагива-
ет основной тайны в человеке, проходит
мимо существенного в жизни или слиш-
ком слабо и незначительно, чтобы ока-
заться способным обеспечить детям бла-
го» [16, с. 31] (курсив наш — К. З.).

Понятно, что на современную школу
давит тысяча самых разнообразных



что есть реальная высота, не имея того,
кто сумеет подготовить его к настоящему
«полёту», нередко теряет в себе человека,
уничтожает в себе его, приобщаясь
ко многим губительным страстям. И тогда
полёт его — полёт в виртуальный мир,
где он всегда победитель, где он на «вы-
соте». Ребёнок вырывается не только
от родителей и учителей, он вырывается
от самого себя, он не может нести в себе
человека. Не отсюда ли равнодушие, от-
странённость или жажда вечного праздни-
ка? Не отсюда ли буллинг, агрессия
и стрельба в школах? Не отсюда ли поте-
ря смысла жизни, ссоры и суицид? Чело-
век в современной школе потерялся.
И самое время выйти на поиски человека
и заявить: «Ищу человека»!

Нужно искать и найти хотя бы то ма-
ленькое зёрнышко человека, из которого
может вырасти человек с большой буквы
при условии особенной заботы всех заин-
тересованных о взращивании этого зёр-
нышка. Возможно, подлинное управление
(эксусия) как раз-таки и начинается
именно с этого поиска, с этой встречи
(находка предполагает встречу) и с этой
заботы о возрастании, развитии и станов-
лении человеческого в человеке. И тогда
в товарищах согласье будет и воз сдви-
нется с места, но… ÍÎ

обстоятельств, которые мешают школе жить
и дышать. Даже родители (семья), которые,
по сути, заинтересованы в развитии своего
ребёнка, его личностном росте, его человеч-
ности, оторваны от школы. Формальная
связь имеется, но эта связь не со-бытийная,
а наподобие «вы нам должны», мы заказчи-
ки, вы исполнители, мы баре3, а вы обслуга.
Современная школа, в силу многих причин,
уже не имеет никакого влияния на семью
или хотя бы полезного взаимодействия.
Школа при этом пытается дать какие-то
знания и по возможности социализирует де-
тей, учит их «плавать» в житейском море
(не всегда). Семья же, наоборот, отстраняет-
ся от школы, пятится назад, как рак, в свой
дом, который есть «его крепость» со слога-
ном: «Не трогайте моих детей. Они самые-
самые. Я лучше знаю, как их воспитывать,
ибо “я-же-мать”, а “он-же-ребёнок”! И как
вы смеете ставить им не высшие баллы? Вы
же тем самым наносите психологическую
травму �îå�ó ребёнку». Учитель в этом слу-
чае почти всегда «не прав», но зато «права»
всегда мать. 

А что же ребёнок? А ребёнок хочет свобо-
ды, хочет взмыть в высоту, но, не имея ни-
какого опыта подлинной жизни, не понимая,
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3 Баре — сокращённое название слова «барин», представ-
ленное во множественном числе.
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ÏÐÎ

Ñ îáîáùàþùèõ ïîçèöèé ïðå�ñòàâëå� îïûò ïðè�å�å�èÿ ïðîãðà���î-öåëåâîãî
óïðàâëå�èÿ îòå÷åñòâå��û�è îáðàçîâàòåëü�û�è ñèñòå�à�è. Îñ�îâ�ûå àêöå�òû ñ�åëà�û
�à ��îãîãðà��îñòè �åÿòåëü�îñòè ðóêîâî�èòåëåé, êðèòåðèÿõ îòáîðà, êî�ñòðóèðîâà�èÿ,
ïðîåêòèðîâà�èÿ è ðåàëèçàöèè ñèñòå�û ñîçè�à�èÿ îáîãàùàþùèõ óñëîâèé �ëÿ
ôîð�èðîâà�èÿ îðãà�èçàöèî��îé êóëüòóðû, ïðîôåññèî�àëü�î-îðãà�èçîâà��îãî ñòèëÿ
âçàè�î�åéñòâèÿ, ñèñòå�û �àó÷�î-ïðàêòè÷åñêîé îðãà�èçàöèè òðó�à (ÍÏÎÒ) êîëëåêòèâà
îáðàçîâàòåëü�îé îðãà�èçàöèè.

� программно-целевой способ управления � практический гуманизм � организация
взаимодействующего управления � организационная культура � профессионально-
организованный стиль управления � система научно-практической организации
труда � НПОТ

регламентации и во многом находится
в зависимости от той мировоззренческой
системы взглядов, позиций и навыков,
которыми тот руководствуется и облада-
ет. Как следствие, в практике организа-
ции деятельности руководителя образова-
тельных систем широко распространено
неосознанное использование метода проб
и ошибок, который в управленческом со-
знании принято определять с негативных
позиций «разрушительного» управления.
Хотя «опыт, сын ошибок трудных» мно-
гих руководителей образовательных си-
стем различного уровня убеждает: суще-
ствуют не только отрицательные, но и
положительные примеры использования

Â течение многих лет непосред-
ственно занимаясь вопросами
управления образовательными си-

стемами различного уровня, посто-
янно изучая теорию и практику
руководства деятельностью образо-
вательных учреждений, обменива-
ясь опытом с коллегами, повсе-
местно возникала необходимость
практико-ориентированного осмыс-
ления труда директора как ключе-
вого субъекта организации дея-
тельности вверенного ему объекта
управления (школы, гимназии,
лицея, колледжа и т. п.).

Согласитесь, труд директора мно-
гогранен. Он не поддаётся чёткой 
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данного метода. Анализ их продуктивной дея-
тельности показывает, что применение метода
проб и ошибок даёт значительный развиваю-
щий эффект в связи со способностью руково-
дителя к позитивной рефлексии. Когда, в част-
ности, любая «инновационная проба» постоянно
выступает объектом системно организованного
размышления о том, что необходимо предпри-
нять, исправить и скорректировать для после-
дующего предупреждения управленческих
ошибок.

Собственный рефлексирующий опыт руковод-
ства деятельностью: педагогического комплекса
«Дом детства» для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (г. Канск);
региональной системы управления образования
(Красноярский край); института психологии,
педагогики и управления образованием (Крас-
ноярский государственный педагогический уни-
верситет им. В. П. Астафьева); лицея-интерна-
та «Подмосковный» (Московская область);
экспериментальных площадок Московского пе-
дагогического государственного университета
(МПГУ) на базе образовательных учреждений
Москвы, Московской области и Красноярско-
го края — показывает, что эффективным до-
минирующим средством в управлении образо-
вательными системами различного уровня вы-
ступает программно-целевой способ научно-
практической организации труда как руководи-
теля, так и возглавляемого им коллектива.

Не будем подробно останавливаться на теоре-
тических и методологических основаниях про-
граммно-целевого метода управления образова-
тельными системами. Их можно восстановить
либо восполнить при обращении к трудам оте-
чественных учёных, например научной школы
Т. И. Шамовой, что легко сделать, воспользо-
вавшись доступным для всех Интернетом.
Стоит лишь заметить, что решение множества
управленческих проблем с помощью примене-
ния программно-целевого способа становится
возможным только посредством обращённости
к научному знанию.

Так, одним из первых шагов в разработке
программы целевого развития, к примеру ли-
цея «Подмосковный», стал приём размышляю-
щего погружения в проблемы управления кон-
кретного образовательного учреждения с пози-
ций сохранения полезных для развития орга-

низации традиций и обогащения новы-
ми, во многом инновационными условия-
ми (концептами, формами и методами)
их реализации. Поэтому на поисково-
разработческом этапе программы раз-
вития была осуществлена система дей-
ствий по реализации идей практического
гуманизма, высказанных известными пе-
дагогами-исследователями В. А. Кара-
ковским, В. А. Сластениным, Т. И. Ша-
мовой и др. [1–3]. Суть данных идей
заключалась в осуществлении перехода
от теоретического и в основном вербаль-
ного (словесного) декларирования пози-
ций гуманно-ориентированной педагоги-
ки к их непосредственному воплощению
в практической деятельности образова-
тельного учреждения. 

Осмысление позиций отечественных на-
учных деятелей психологии, педагогики
и управления позволило нам в качестве
ориентиров реализации идей практиче-
ского гуманизма сосредоточить внимание
на создании системы условий, обеспечи-
вающей процессы полноценного и гар-
моничного развития личности не только
детей, но и взрослых. 

Критериями отбора, конструирования,
проектирования и реализации системы
обогащающих условий стали принципы
формирования гуманного (то есть оп-
тимального) отношения к участникам
образовательного процесса, заключаю-
щиеся в следовании и соблюдении по-
зиций:

� целостности организации образова-
тельного процесса, предусматривающей
синтез развивающей, обучающей, воспи-
тывающей и других видов образователь-
ной деятельности; следует перестать
вести пустые, никому не приносящие
пользу разговоры о воспитывающем
обучении или обучающем воспитании,
а создавать условия целостного педаго-
гически организованного влияния на
развитие личности в едином, специально
организованном, образовательном (учеб-
но-воспитательном) процессе;



� содержать соблюдение каждым участ-
ником образовательного взаимодействия
ограничивающего (придающему огранку,
то есть развивающего) его права выбора
средств осуществления реализуемых в ли-
цее форм и методов; тем самым обеспечи-
вается обязательная включённость каждо-
го участника образовательного взаимодей-
ствия в реализацию программно-целевого
способа развивающегося функционирова-
ния лицея;

� обеспечивать реализацию психолого-пе-
дагогической óñòà�îâêè �à óñïåø�îñòü
организации собственной и совместной
жизнедеятельности, ведь одной из основ-
ных средств организации педагогического
влияния является поощрение процессов
со- и саморазвития, а не наказание;

� способствовать îáîãàùå�èþ индивиду-
ального и совместного îïûòà постоянно
ðàçâèâàþùåéñÿ êóëüòóðû ó�îâëåòâîðå-
�èÿ êëþ÷åâûõ ïîòðåá�îñòåé ÷åëîâåêà;
именно от уровня развитости культуры
удовлетворения потребностей в безопасно-
сти и защите, притязаний на признание,
саморазвития и самосовершенствования
и т. д. во многом зависит со- и самооцен-
ка успешности организации жизнедеятель-
ности каждого человека;

� гарантировать ñîáëþ�å�èå îðãà�èçàöè-
î��îãî ïðè�öèïà îïòè�èçàöèè человече-
ских и других ресурсов [5]. 

Тем самым мы выразили убеждённость,
что оптимизация управления повышает
эффективность всей управляемой системы,
то есть лицея в целом.

Предварительный вариант программы раз-
вития лицея «Подмосковный», оформлен-
ный в качестве так называемого бизнес-
плана, после своего одобрения на собра-
нии учредителей и попечителей был пред-
ставлен управленческой команде и педаго-
гическому коллективу. 

На подготовительном этапе созданные
временные творческие группы приступили

� этичности педагогически организованно-
го взаимодействия; необходимо понимать,
что человеколюбие лишь тогда становится
возможным, когда «образовывающие» чело-
века условия не наносят ему вреда, а прино-
сят только обогащающую пользу ему, госу-
дарству и обществу; 

� системного влияния применения педаго-
гических форм и методов, то есть носящих
длительный, пристально-центрированный ха-
рактер организации процессов взаимодействия
человека с самим собой и социумом;

� преемственности и возрастной изменчи-
вости условий, применяемых в практике
деятельности образовательных организаций;
используемые средства педагогического влия-
ния на процессы развития личности должны
учитывать возрастную специфику и выстраи-
ваться на соблюдении связи между получен-
ным человеком опытом применения форм
и методов развития в новых для него ситуа-
циях;

� субъектно-обогащающего деятельност-
ного характера побуждающих условий,
обеспечивающих развитие таких важнейших
субъектных качеств личности, как актив-
ность, осознанность, ответственность, дис-
циплинированность, самостоятельность в при-
нятии решений, стремление к саморазвитию
и самосовершенствованию [4]. 

Многотрудный и многолетний опыт показы-
вает, что только при условиях включения
в осуществление разнообразных форм и ви-
дов субъектно-развивающей деятельности
становится возможным достижение «образо-
вывающих» человека педагогических целей.

Далее были определены компоненты про-
граммирования условий формирования гума-
нистически-ориентированной образовательной
среды лицея. В качестве основных требова-
ний выступали следующие составляющие.

Применяемые формы и методы в своей ин-
тегративной целостности должны:
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к подробному обсуждению и детализации ме-
тодической составляющей реализации всех
компонентов программы развития. Следует
отметить, что инновационные (новые для
коллектива) формы и методы вызвали у пе-
дагогического коллектива закономерные мно-
гочисленные вопросы и возражения, требую-
щие осмысленного обсуждения. Поэтому
на административном уровне управления
лицея, с учётом объективно возникающего
сопротивления инновациям, был подготовлен
пакет проектов локальных нормативно-право-
вых документов, планируемых к обсуждению
на заседаниях педагогического совета, науч-
но-методических коллегий и творческих
групп. Тем самым в качестве обратной связи
и разумного стимулирования инновационных
процессов было принято решение использо-
вать второй уровень взаимодействующего уп-
равления — совместный. При этом форма-
ми обсуждения выступали интерактивные
приёмы: брейнсторминг, дискуссии, смысло-
терапия, тренинги профессионально-личност-
ного роста. Одновременно данные формы
были включены в программу курсов повыше-
ния квалификации с получением персональ-
ных сертификатов каждым сотрудником.
В результате построения такой системы уп-
равленческих действий были подробно, то
есть многоаспектно, обсуждены и приняты
регламентирующие акты по всем составляю-
щим жизнедеятельности лицея, например:
«Единые нормы и правила образовательного
взаимодействия педагогов и учащихся»;
«О технологии реализации индивидуально-
ориентированной системы образования (ИО-
СО)»; «Единые критерии анализа учебных
и внеурочных занятий» и т. д. Таким обра-
зом, создавались условия для формирования
организационной культуры управления жиз-
недеятельностью лицея, включающей в себя
во всех смыслах продуманную и непрерывно
действующую систему психолого-педагогических
установок, традиций, норм и правил образо-
вательного взаимодействия.

На этапе реализации программно-целе-
вого метода управления жизнедеятельно-
стью лицея, который мы обозначили как
коррекционно-развивающий этап, по-
стоянно используя метод позитивно вы-
строенного рефлексивного анализа степе-
ни влияния создаваемых условий
на персональное развитие всех участни-
ков образовательного процесса, не уда-
лось выстроить оптимально действую-
щую систему взаимодействующего уп-
равления [6].

Так, новыми организационными тради-
циями в управлении стали методики
совместного управленческого заказа, рас-
пределённой согласованной ответственно-
сти, сквозного взаимно увязанного ка-
лендарно-тематического планирования,
применяемые на всех уровнях образова-
тельного взаимодействия и т. п. [6].

В ходе реализации всей программно-целе-
вой организации управленческих действий
постепенно складывалась и формировалась
система научно-практической организа-
ции труда (НПОТ) не только сотрудни-
ков, но и учащихся, которую мы успешно
используем в работе различных управлен-
ческих систем [7, 8].

Таким образом, по нашему стойкому
убеждению, применение программно-целе-
вого способа в управлении образователь-
ными системами различного организаци-
онного уровня приносит существенную
пользу руководителям и управленческим
командам в формировании организацион-
ной культуры, профессионально-организо-
ванного стиля взаимодействия и опти-
мальной системы научно-практической
организации труда (НПОТ) вверенного
руководству единого коллектива педагогов
и учащихся [9]. ÍÎ
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детерминации активности педагога, веду-
щей к принципиальному изменению про-
фессиональной жизнедеятельности, благо-
даря чему происходит профессиональное
саморазвитие [3, с. 319–323]. 

В. С. Мухина в рамках рассмотрения фе-
номена личности указывает на то, что
профессиональное развитие является по-
буждающим фактором к установлению че-
ловеком своих принципиальных ориенти-
ров и следованию им в самостоянии
в собственной жизни [4, 5]. Также она
указывает на то, что профессионально-
личностное развитие педагога — это не-
прерывный процесс, требующий работы
над собой на постоянной основе. 

В рамках современной деятельности пе-
дагога разработка методов и способов,
позволяющих диагностировать уровень
его профессионально-личностного разви-
тия, выступает актуальной проблемой,
связанной с профессионально-личност-
ным развитием в профессиональной дея-
тельности.

Педагогическая диагностика относится
к обязательным компонентам педагогиче-
ского процесса. В её основе лежит анализ
профессиональной деятельности педагога,
его методической работы, уровня дости-
жений в области дополнительного образо-
вания. Данные, полученные по её итогам,
позволяют выявить потенциал диагности-
руемого педагога и обозначить пути его
развития [6, с. 3–4]. 

В современной практике диагностика рас-
сматривается в виде процесса получения
сведений о наблюдаемом субъекте при по-
мощи разнообразных приёмов, способов,
методов [7, с. 5], включая информацию
о тенденциях его изменения и развития.
Благодаря её выполнению появляется воз-
можность эффективного воздействия
на процессы развития субъекта, обеспечи-
вающего торможение или ускорение опре-
делённых перемен, коррекцию или совер-
шенствование соответствующих парамет-
ров [8].

Â российском образовании на сегодняшний
день профессиональной деятельности пе-
дагога уделяется пристальное внимание.

Его профессионально-личностное развитие
рассматривается как важнейший фактор, со-
ставляющий основу качественного выполне-
ния им должностных обязанностей. 

Постановление Правительства РФ № 1642
от 26.12.2017 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации
“Развитие образования”» затрагивает во-
просы, связанные с таким развитием систе-
мы кадрового обеспечения образовательной
сферы, которое позволило бы повышать
профессиональное мастерство в течение
всей профессиональной деятельности каж-
дому педагогу. Также в нём акцентировано
внимание на разрешении проблем, возника-
ющих у педагогов в профессиональной дея-
тельности, вопросах, связанных с их про-
фессиональным и личностным ростом, не-
прерывным повышением квалификации со-
гласно существующим реалиям и вызовам
будущего [1].

Учитывая контекст отечественной государст-
венной программы «Развитие образования»,
более подробного рассмотрения заслуживают
труды В. А. Сластенина, Л. М. Митиной,
В. С. Мухиной. 

По мнению В. А. Сластенина, предпосыл-
кой профессионального самовоспитания, за-
ключающегося в сознательной работе, на-
правленной на развитие своей личности
в профессиональном плане, состоящей
в адаптации собственных индивидуальных
и неповторимых особенностей и качеств
к требованиям педагогической деятельности,
непрерывном повышении профессиональной
компетентности, постоянном развитии, яв-
ляется опыт работы над собой, нацеленный
на самосовершенствование [2, с. 56].

Л. М. Митина предлагает характеризовать
профессионально-личностное развитие в фор-
ме активного качественного преобразования
собственного внутреннего мира, внутренней
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Система диагностики профессионально-лично-
стного развития педагога дополнительного об-
разования — это инструмент, который позво-
ляет определить уровень компетенций и ка-
честв педагога в данной сфере образования.
Она включает в себя различные методы и ин-
струменты для анализа и оценки профессио-
нальных и личностных характеристик педагога.

Такая система может включать следующие
компоненты:

� анкетирование: педагог должен заполнить
комплект заранее подготовленных анкет (оп-
росных листов, бланков), и на основании дан-
ных им ответов оцениваются его мотивация,
коммуникативные навыки, уровень самооценки
и прочие аспекты;

� интервью: с педагогом проводится беседа,
в ходе которой выясняются его цели, мотивы,
потребности, ожидания в профессиональной
деятельности, и с учётом всего этого прогнози-
руются возможные проблемы, определяются
пути их предотвращения, проводится необхо-
димая коррекция для достижения максималь-
ной эффективности процессов развития и са-
моразвития педагога;

� наблюдение — непосредственное отслежива-
ние профессиональной деятельности педагога,
наблюдение за ним в образовательном прост-
ранстве, являющееся наиболее доступным и рас-
пространённым методом исследования педагоги-
ческой практики, дающим возможность изучить
динамику развития;

� тестирование — применение особых психо-
логических тестов, позволяющих оценить раз-
ные характеристики личности (эмоциональный
интеллект, стрессоустойчивость, коммуникатив-
ные навыки и т. д.), а также профессиональ-
ные компетенции педагога.

Все эти компоненты системы диагностики поз-
воляют получить всестороннюю информацию
о педагоге и сформировать его профессиональ-
ный портрет, описывающий его слабые и силь-
ные стороны, а также потенциал, на основе
чего разрабатываются рекомендации для даль-
нейшего развития. Благодаря этому педагог
начинает лучше осознавать собственные по-
требности в росте и саморазвитии и, соответ-

ственно, составлять более актуальные
планы по поводу своего профессиональ-
ного будущего.

Педагогическая деятельность педагога
дополнительного образования характери-
зуется особой спецификой вследствие
того, что направлена на дополнение
и расширение навыков и знаний в отли-
чие от формального образования. Соот-
ветственно, и диагностика их профессио-
нально-личностного развития имеет свои
отличия.

В ходе такой диагностики, выполняемой
в отношении педагога дополнительного
образования, требуется проведение мо-
ниторинга профессионально-личностного
саморазвития в рамках образовательной
среды в контексте двух подходов —
личностно развивающего и системно-
деятельностного: 
� в качестве непрерывного процесса на-
блюдения и регистрации показателей
согласно заданным критериям;
� в виде индивидуальной динамики
ключевых показателей саморазвития. 

Применение личностно развивающего
и системно-деятельностного подходов
при диагностике позволяет целостно
прослеживать динамику профессио-
нально-личностного развития педагога.
При этом за счёт использования метода
наблюдения можно получить большой
объём важных сведений о педагоге.
В то же время обеспечить научность
педагогического наблюдения можно
только при соблюдении ряда требова-
ний:
� чётко сформулированную цель наблю-
дения за деятельностью педагога;
� заранее выработанный план или раз-
работанная карта наблюдения;
� минимальное количество и чёткое оп-
ределение исследуемых критериев;
� сравниваемость данных, полученных
этим путём;
� обеспечение повторения наблюдения
через одинаковые временные отрезки
[9, с. 78–79].



Диагностическим инструментарием, при-
меняемым при отслеживании динамики
ключевых показателей саморазвития
подопечного, могут выступать также и
другие методы и инструменты в виде
анкетирования для определения домини-
рующих мотивов саморазвития, оценки
аналитических и проектировочных компе-
тенций, анализа и оценки продуктов пе-
дагогической деятельности, тестирования
и анализа эмоционально-волевой регуля-
ции саморазвития [10, 11].

К числу наиболее популярных среди
наставников практических методик диа-
гностики процессов профессионально-
личностного саморазвития подопечных
можно отнести: 

� диагностику уровня саморазвития,
а также профессионально-педагогической
деятельности Л. Н. Бережновой, позво-
ляющую дать характеристику уровню
стремления к саморазвитию, самооценке
собственных качеств, которые способст-
вуют самосовершенствованию, оценке
возможностей для собственной реализа-
ции в рамках профессиональной дея-
тельности;

� самотест «Готовность к саморазвитию»
Т. А. Ратановой, Н. Ф. Шляхты, предпо-
лагающий выделение двух показателей:
готовности познавать себя и готовности
самосовершенствоваться;

� диагностику способности к саморазви-
тию, а также преодолению препятствий
в педагогической деятельности В. Г. Ма-
ралова и т. д. 

Соответственно, саморазвитие в рамках
практической реализации программы
по профессиональному развитию подопеч-
ного на базе полученных мониторинговых
данных может рассматриваться в качестве
процесса, оказывающего влияние на само-
го педагога. 

Следует отметить, что применение метода
наблюдения актуально в период реализации
на практике индивидуальной программы
по профессиональному развитию педагога со-
гласно заданным параметрам:

� ценностно-смысловому, связанному с от-
ношением к профессии, личной инициативой,
потребностью в непрерывном развитии в про-
фессиональной деятельности, актуализацией
гностических умений, а также отношением
к овладению коммуникативными навыками;

� рефлексивному, базирующемуся на анали-
зе своего профессионального поведения
и опыта, выявлении своих профессиональных
проблем и установлении степени их значимо-
сти, разработке и корректировке стратегии
своего беспрерывного профессионального
развития;

� деятельностному, основанному на опреде-
лении цели, задач и содержания программы
по своему профессиональному развитию;
на прогнозировании и выделении этапов соб-
ственного профессионального развития; на си-
стемном использовании образовательных тех-
нологий деятельностного характера, современ-
ных средств самооценивания и самоконтроля;
на создании оптимальных условий для само-
организации и саморазвития: на владении
проектной деятельностью. 

Представляется целесообразным проведение
наблюдения наставником, персонально за-
креплённым за педагогом (далее — подопеч-
ным). Наставник должен осуществлять на-
блюдение, исходя из заданных критериев
и выставляя соответствующую оценку
(0–5 баллов). После этого выполняется
сравнение результатов, полученных в начале
и после окончания реализации программы
по профессиональному развитию педагога
на практике (табл. 1). 

По итогам сравнения результатов за разные
периоды возможно отслеживание динамики
развития подопечного.
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Таблица 1

Êàðòà íàáëþäåíèÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ïîäîïå÷íîãî ïåäàãîãà
Äàòà âûïîëíåíèÿ íàáëþäåíèÿ ______________________________________________________

ÔÈÎ ïîäîïå÷íîãî_______________________________________________________________

ÔÈÎ íàñòàâíèêà_________________________________________________________________

Öåëü íàáëþäåíèÿ: àíàëèç ïðîöåññà ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ ïîäîïå÷íîãî.

Áëîêè êðèòåðèåâ îöåíêè Îöåíêà â áàëëàõ çà ñîîòâåòñòâóþùèå ïåðèîäû 
(îò 0 äî 5)

Îòíîøåíèå ê ñâîåé ïðîôåññèè

Ïîòðåáíîñòü â íåïðåðûâíîì ðàçâèòèè 
â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Óðîâåíü ëè÷íîé èíèöèàòèâû

Àêòóàëèçàöèÿ ãíîñòè÷åñêèõ óìåíèé

Îòíîøåíèå ê îñâîåíèþ êîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ

Àíàëèç ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïîâåäåíèÿ

Àíàëèç ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îïûòà

Îïðåäåëåíèå ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîáëåì
è óðîâíÿ èõ çíà÷èìîñòè

Ðàçðàáîòêà è êîððåêòèðîâêà ñòðàòåãèè ñâîåãî
íåïðåðûâíîãî ðàçâèòèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå

Óñòàíîâëåíèå öåëè ïðîãðàììû
ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ

Ôîðìóëèðîâàíèå çàäà÷ è îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ
ïðîãðàììû ïî ñâîåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ

Ïðîãíîçèðîâàíèå è îïðåäåëåíèå ýòàïîâ
ñîáñòâåííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ

Ñèñòåìíîå èñïîëüçîâàíèå äåÿòåëüíîñòíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé, ñîâðåìåííûõ 
ñðåäñòâ ñàìîîöåíèâàíèÿ è ñàìîêîíòðîëÿ

Ôîðìèðîâàíèå îïòèìàëüíûõ óñëîâèé
äëÿ ñàìîîðãàíèçàöèè è ñàìîðàçâèòèÿ 

Âëàäåíèå ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòüþ

Ïåðèîä I
(íà÷àëî ðåàëèçàöèè

íà ïðàêòèêå èíäèâèäó-
àëüíîé ïðîãðàììû

ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó
ðàçâèòèþ ïåäàãîãà)

Ïåðèîä II 
(îêîí÷àíèå ðåàëèçàöèè
íà ïðàêòèêå èíäèâèäó-
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ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó
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Ïîñòàâëåííûå áàëëû èìåþò ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ: 
• «5» — âûñîêèé (îïòèìàëüíûé) óðîâåíü;
• «4» èëè «3» — ñðåäíèé (ïîòåíöèàëüíûé) óðîâåíü;
• «2» èëè «1» — íèçêèé (ìèíèìàëüíûé) óðîâåíü. 



� прогнозирование и планирование акту-
альных способов предоставления подо-
печному индивидуальной научно-методи-
ческой поддержки;
� повышение мастерства и профессио-
нальной компетенции подопечного;
� корректировка индивидуальной програм-
мы его профессионального развития;
� передача общественности опыта настав-
ничества. ÍÎ

Заключение. Необходимо обеспечить осуще-
ствление диагностики профессионально-лич-
ностного развития педагогов дополнительного
образования в качестве не разовой акции,
а систематической деятельности. На основе
результатов анализа и обобщения диагности-
ческих данных наставником выполняется: 
� определение проблем, имеющихся у подо-
печного, и перспектив его дальнейшего про-
фессионально-личностного развития;
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ÑÅ

Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçà��ûå ñ ðàçâèòèå� �àñòàâ�è÷åñòâà
â ïå�àãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ, îáîñ�îâûâàåòñÿ �åîáõî�è�îñòü ýòîãî ðàçâèòèÿ
ïîñðå�ñòâî� ïðîåêò�îé �åÿòåëü�îñòè, à òàêæå ñîç�à�èÿ è��îâàöèî��îé ñðå�û
â óñëîâèÿõ ñåòåâîãî âçàè�î�åéñòâèÿ. Ðåçóëüòàòî� èññëå�îâà�èÿ ÿâèëèñü ëîêàëü�ûå
ïðîåêòû êàæ�îé øêîëû, âõî�ÿùåé â ñåòü.

� наставничество � сеть � сетевое взаимодействие � условие развития
� развитие наставничества

и национально-культурных традиций [1].
Этих целей можно достичь в рамках реа-
лизации федеральных проектов: «Совре-
менная школа», «Успех каждого ребёнка»,
«Поддержка семей, имеющих детей»,
«Цифровая образовательная среда»,
«Учитель будущего», «Молодые профес-
сионалы», «Новые возможности для каж-
дого», «Социальная активность», «Экс-
порт образования» и «Социальные лифты
для каждого» [2]. 

Также на государственном уровне дана
установка за эти годы менее 70 %
педагогических работников общеобразова-
тельных организаций будут вовлечены
в различные формы наставничества и со-
провождения. Произошли изменения в си-
стеме аттестации педагогических работни-
ков, появились новые профессиональные
категории — методист и наставник, тре-
бующие определённых компетенций в об-
разовательно-воспитательной деятельности. 

Ïроблема развития наставниче-
ства в педагогическом сообще-
стве остаётся актуальной и
сегодня, хотя этот феномен —
явление отнюдь не новое. Данная
тематика актуализируется ещё
в связи с тем, что в настоящее
время происходят динамичные из-
менения во всех сферах деятельнос-
ти человека, в том числе и в систе-
ме образования. На государствен-
ном уровне поставлены цели:
1) обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского обра-
зования, вхождение России в число
десяти ведущих стран мира по ка-
честву общего образования; 
2) воспитание гармонично развитой
и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Россий-
ской Федерации, исторических
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Более того, мониторинги, проводимые на раз-
ных уровнях, констатируют невысокий уровень
сформированности предметных и методических
компетенций педагога. Сообразно этому
школьники показывают низкий уровень обра-
зовательных достижений. Следовательно, на-
ставничество как средство повышения качества
образования очень востребовано в современной
школе.

Оно также связано с разного рода вызовами
в обществе, с глобализацией социально-эконо-
мических процессов, с цифровизацией и, соот-
ветственно, с готовностью педагогов жить
и работать в постоянно изменяющихся услови-
ях, с их базовыми навыками, которые, в свою
очередь, влияют на развитие критического,
креативного, самостоятельного мышления уча-
щихся, их ориентацию на конкурентоспособ-
ность и успешность в будущем.

Наставничество — это не только развитие пе-
дагога с помощью традиционных способов,
не только помощь в восполнении имеющихся
или западающих профессиональных (педагоги-
ческих) дефицитов, не только кураторство бо-
лее опытного педагога над менее опытным
и совместная деятельность с наставляемым
в рамках реализации учебных предметов, про-
грамм, образовательных мероприятий и собы-
тий, но и овладение в процессе деятельности
новыми компетенциями, контекстными навыка-
ми (soft skills), иными возможностями, кото-
рые выходят за пределы собственно образова-
тельной деятельности. 

В этой связи целью написания статьи явля-
ется обоснование необходимости развития на-
ставничества посредством проектной деятель-
ности.

Среди традиционных методов решения про-
блемы на сегодня остаются актуальными парт-
нёрство «учитель (со стажем) — учитель (мо-
лодой)», «ученик — ученик». Наряду с ними
в «Методологии (целевой модели) наставниче-
ства» [3] даны определения понятий, связан-
ных с наставничеством, намечены ожидаемые
результаты внедрения целевой модели настав-
ничества, определены структура управления
реализацией модели, механизмы мотивации
и поощрения наставников, даётся объяснение,
каким образом провести мониторинг и оценку

результатов реализации программы на-
ставничества и др. В «Методических ре-
комендациях» к этому распоряжению
[4] предложены примерные формы на-
ставничества, этапы реализации про-
граммы наставничества. Каким образом
всё это привнести в практику — вот
вопрос, на который можно ответить по-
разному, и у каждого могут быть свои
предлагаемые решения. 

Мы, со своей стороны, то есть в Бу-
рятском республиканском институте об-
разовательной политики, на кафедре
методики преподавания общеобразова-
тельных дисциплин, решили разрабо-
тать проект. Ключевая его идея заклю-
чалась в том, что для развития настав-
ничества необходима соответствующая
инновационная среда. Сетевое педаго-
гическое взаимодействие станет этой
инновационной средой для «встречи»
позитивно «заряженных» педагогов
по решению профессиональных и дру-
гих важных задач. В результате
«столкновения» — их творческого вза-
имодействия — будут сформированы
необходимые профессиональные, лично-
стные, социально ориентированные ком-
петенции педагогов. Отсюда была опре-
делена тема проекта «Сетевое взаимо-
действие школ как условие развития
наставничества», который включает
в себя проекты образовательных орга-
низаций, входящих в эту сеть. Целью
явилось создание инновационной обра-
зовательной среды как условия, где
происходит интерактивное взаимодей-
ствие — «столкновение» и «припар-
ковка» идей всех участников сети для
развития наставничества.

Были определены следующие задачи: 
1. Организация входной диагностики.
2. Отбор образовательных организаций,
желающих принимать участие в разра-
ботке проектов по наставничеству.
3. Проведение установочных встреч
с участниками сетевого проекта. 
4. Создание сети, объединяющей обра-
зовательные организации.



5. Организация проектной деятельности в школах.
6. Организация переговорных площадок в процессе разработки проектов образовательных
организаций.
7. Создание единого информационного пространства как инфраструктуры, обеспечивающей
сетевое взаимодействие.
8. Обобщение результатов проектов.
9. Внедрение результатов проектной деятельности.

Методами реализации проекта стали: анкетирование, входная и выходная диагностика, ис-
следование содержания наставничества, наблюдение, беседа, обмен опытом. 

Была сформулирована рабочая гипотеза: если в сети организовать непрерывную деятель-
ность участников проекта, то:

1) повысится уровень исследовательской, проектной компетентности педагогов-наставников;
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Ýòàïû Ñîäåðæàíèå ðàáîòû

Äèàãíîñòè÷åñêèé 1. Àíàëèç â ÎÎ ïðîôåññèîíàëüíûõ äåôèöèòîâ.
2. Ïîñòàíîâêà è ôîðìóëèðîâàíèå ïðîáëåìû.
3. Èññëåäîâàíèå ïðîáëåìû íàñòàâíè÷åñòâà íà îñíîâå èçó÷åíèÿ ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû

Ïðîãíîñòè÷åñêèé 1. Îïðåäåëåíèå òåìû ïðîåêòà. 
2. Îïðåäåëåíèå öåëè è çàäà÷ ðàáîòû íàä ïðîáëåìàòèêîé ïðîåêòà.
3. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå ïðîáëåìû.
4. Ïðîãíîçèðîâàíèå ðåçóëüòàòîâ.
5. Îôîðìëåíèå ïðîåêòà

Ïðàêòè÷åñêèé 1. Ðåàëèçàöèÿ ïëàíà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå ïðîáëåìû.
2. Êîððåêòèðîâêà ðàáîòû.
3. Îòñëåæèâàíèå ïðîìåæóòî÷íûõ ðåçóëüòàòîâ.
4. Ôîðìèðîâàíèå ìåòîäè÷åñêîãî ïîðòôîëèî

Îáîáùàþùèé 1. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ.
2. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ïî ïðîåêòó.
3. Ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëîâ 

Âíåäðåí÷åñêèé 1. Èñïîëüçîâàíèå íàñòàâëÿåìûì îïûòà ðàáîòû íàñòàâíèêà.
2. Äèññåìèíàöèÿ îïûòà

2) будут определены формы наставничества;

1. ÌÀÎÓ «Ñàãàí-Íóðñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» Ó÷åíèê — ðàáîòîäàòåëü

2. ÌÀÎÓ «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ êàäåòñêàÿ øêîëà-èíòåðíàò» Âîñïèòàòåëü — âîñïèòàííèê

3. ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹19 ã. Óëàí-Óäý» Ó÷èòåëü — ó÷èòåëü

4. ÌÁÎÓ «Àðøàíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà èì. Ï. Ì. Áèëäàåâà» Ó÷èòåëü — ó÷åíèê

5. ÃÁÎÓ «Ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ ¹ 3 ã. Óëàí-Óäý» Ó÷èòåëü — ñòóäåíò

6. ÌÀÎÓ «Êàáàíñêàÿ ÑÎØ» Ó÷åíèê — ó÷åíèê
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Каковы же промежуточные результаты
апробации этого проекта? Итак, в сети шесть
школ (три сельские, три городские), каждая
уникальна по-своему. В них работают талант-
ливые педагоги. За год участники проекта по-
бывали во всех школах, каждая из которых
разработала свой локальный проект в рамках
сети, поделилась опытом своей деятельности
по развитию наставничества. Здесь на практи-
ке мы увидели разные модели, формы настав-
ничества. В одной статье нет возможности
описать все мероприятия и события, они могут
стать предметом анализа и обсуждения в по-
следующих наших публикациях. 

В конце года состоялась стратегическая сессия
для всех школ-участниц проекта. Были подве-
дены итоги, проанализированы плюсы и мину-
сы. Четвёртый пункт гипотезы остаётся ещё
на 2024 год — это апробация новых ролей
наставников. На этой встрече обсуждали во-
просы по оцениванию того, какие тренды бу-
дут определять будущее наставничества; по ос-
мыслению того, какие нужны технологии
и форматы, чтобы быть успешными в настав-

ничестве; по поиску точек роста, кон-
центрации на них, выстраиванию систе-
мы приоритетов, на которые будут тра-
титься ресурсы в первую очередь. Для
выбранных приоритетов проектанты по-
строили технологические дорожные кар-
ты своей будущей деятельности. Таким
образом, все пришли к общему выводу:
работа в проекте будет продолжаться.

В заключение хочется отметить руко-
водителей, которые ведут за собой
свои коллективы. Это Б. А. Ешеев,
Ю. Д. Раянова (МАОУ «Саган-Нур-
ская средняя общеобразовательная шко-
ла»), Д. Г. Дамдинова, И. Н. Берегута
(МБОУ «Аршанская средняя общеоб-
разовательная школа им. П. М. Билдае-
ва»), В. А. Вяткина, И. П. Вторушина,
А. В. Кривогорницына, (МАОУ «Ка-
банская СОШ»), В. Ц. Чернинов,
Л. В. Шелкунова (МАОУ «Республи-
канская кадетская школа-интернат»),
В. И. Хамнуев, М. Г. Бадмаева
(МАОУ «СОШ № 19 г. Улан-Удэ»),

3) будут внедрены разные модели наставничества;

1. ÌÀÎÓ «Ñàãàí-Íóðñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» Ïàðòí¸ðñêîå íàñòàâíè÷åñòâî

2. ÌÀÎÓ «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ êàäåòñêàÿ øêîëà-èíòåðíàò» Ñèòóàöèîííîå íàñòàâíè÷åñòâî

3. ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹ 19 ã. Óëàí-Óäý» Ñèòóàöèîííîå íàñòàâíè÷åñòâî

4. ÌÁÎÓ «Àðøàíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà èì. Ï. Ì. Áèëäàåâà» Èíäèâèäóàëüíîå íàñòàâíè÷åñòâî 

5. ÃÁÎÓ «Ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ ¹ 3 ã. Óëàí-Óäý» Ðåâåðñèâíîå (îáðàòíîå) íàñòàâíè÷åñòâî

6. ÌÀÎÓ «Êàáàíñêàÿ ÑÎØ» Ñêîðîñòíîå íàñòàâíè÷åñòâî

4) будут апробированы новые роли наставников.

1. ÌÀÎÓ «Ñàãàí-Íóðñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» Ìåíòîð (áîëåå îïûòíûé ÷åëîâåê 
âçàèìîäåéñòâóåò ñ ìåíåå îïûòíûì)

2. ÌÀÎÓ «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ êàäåòñêàÿ øêîëà-èíòåðíàò» Ñóïåðâèçîð (íàáëþäàòåëü, êóðàòîð)

3. ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹ 19 ã. Óëàí-Óäý» Êîó÷ (òðåíåð)

4. ÌÁÎÓ «Àðøàíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà èì. Ï. Ì. Áèëäàåâà» Ôàñèëèòàòîð (êîîðäèíàòîð)

5. ÃÁÎÓ «Ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ ¹ 3 ã. Óëàí-Óäý» Áàääèíã (ïîìîùíèê, çàùèòíèê)

6. ÌÀÎÓ «Êàáàíñêàÿ ÑÎØ» Òüþòîð (îïåðàòèâíî ðåàãèðóþùèé 
íà çàïðîñû è ïîääåðæèâàþùèé íàñòàâíèê)



П. Л. Бадмаева). Именно благодаря им
живёт и развивается наша сеть, куда со-
бираются действительно творчески и по-
зитивно настроенные педагоги. ÍÎ

В. С. Шарханов, Р. Б. Дымбрылова (ГБОУ
«Лингвистическая гимназия № 3 г. Улан-
Удэ»). В конце этого года сеть пополнилась
ещё одной школой — МАОУ «СОШ
№ 55 г. Улан-Удэ» (В. И. Медведев,

Ë. Å. Õàëóäîðîâà.  Ñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå øêîë êàê óñëîâèå ðàçâèòèÿ íàñòàâíè÷åñòâà
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Îò�åñå�èå øêîëü�èêî� ñåáÿ ê îïðå�åë¸��îé ñîöèîêóëüòóð�îé îáù�îñòè �åâîç�îæ�î
áåç ôîð�èðîâà�èÿ ó �åãî èñòîðè÷åñêîé ïà�ÿòè. Ïîñëå��ÿÿ ïðå�ñòàâëÿåò ñîáîé
îòîáðàæå�èå ïðîøëîãî îáù�îñòè â âè�å ñèñòå�û ç�à�èé è ïðå�ñòàâëå�èé,
êî�âå�öèî�àëü�ûõ îáðàçîâ. Ñòðóêòóð�ûå ýëå�å�òû èñòîðè÷åñêîé ïà�ÿòè
(êîã�èòèâ�ûé, �îòèâàöèî��î-öå��îñò�ûé è ðåôëåêñèâ�ûé) âûïîë�ÿþò ôó�êöèè
îáîñ�îâà�èÿ å¸ è�å�òè÷�îñòè, âîñïðîèçâî�ñòâà è îöå�êè ãëóáè�û ñîöèîêóëüòóð�îé
ñà�îè�å�òèôèêàöèè.

� историческая память школьника � социокультурная идентичность
� общее образование � система ценностей

Ãлобализационные процессы ведут
к унификации не только социально-
экономической и политической, но
и культурной жизни народов Земли.
Эталонными для немалой доли 

человечества становятся ценностная систе-
ма и поведенческие образцы цивилизаци-
онной платформы, которая доминирует



бу. Формирование этого чувства у ребён-
ка XXI века в значительной степени
происходит в школе, в стенах которой
«общество рассказывает себе историю
о самом себе» [2, p. 275]. Именно пове-
ствование отечественного школьного учи-
теля о «делах давно минувших дней»,
«преданьях старины глубокой» как о дея-
ниях предков окончательно делает из ма-
ленького человека россиянина. Нынешние
исследователи, будучи единодушны
в признании этого факта, расходятся
в вопросе о сущности и структурной ор-
ганизации исторической памяти, её соот-
ношении с современным ей историческим
сознанием.

Имея в виду вышесказанное, представим
своё ви`дение исторической памяти как
сложноорганизованного феномена, инстал-
ляция которого в сознание школьника
позволяет обеспечить обретение им социо-
культурной идентичности.

Для достижения задуманного прибегнем
к помощи инструментария, включающего:
концепции коллективной, социальной,
культурной, исторической памяти (А. Ас-
сман, Я. Ассман, П. Нора, М. Хальбвакс,
П. Х. Хаттон); концепции идентичности
(Э. Гидденс, М. Кастельс, Дж. Тернер,
Ш. Эйзенштадт, Э. Эриксон); концепту-
альные построения, объясняющие влияние
социокультурных условий на становление
личности (А. Г. Асмолов, Е. В. Бондарев-
ская, Б. Д. Парыгин, В. В. Сериков,
Д. И. Фельдштейн). Сопряжение материа-
лов, получаемых с их помощью, делает
изучение интересующего нас феномена
идеологически беспристрастным. 

Взглянув на научные исследования исто-
риков и культурологов, педагогов и пси-
хологов сквозь призму трансдисциплинар-
ной методологии, мы сумели отделить
понятие «историческая память» от рядо-
положенных понятий: «социальная/кол-
лективная память», «культурная память»,
с одной стороны, и «историческое созна-
ние», с другой. Первым в исследователь-
ском аппарате учёных появился термин

на планете последние несколько столетий.
Лидерство данной социокультуры (именуемой
обычно Западом) вызывает опасения у неза-
падного мира ввиду вполне осязаемой пер-
спективы утраты последним своей неповтори-
мости. Острое беспокойство порождает даже
не вероятность культурной ассимиляции (дан-
ный процесс эмоционально неприятен, но хо-
рошо известен в истории человечества; его
результатом становилось появление новых эт-
носов). Болезненное отношение к западной
экспансии возникает вследствие понимания её
как насильственной и эгоистичной полити-
ки, покушающейся на право народов «на соб-
ственное прочтение будущего (здесь и далее
курсив наш — С. Н.)» [1, с. 19]. Кроме то-
го, подозревают, что рука, держащая ластик,
стирающий с карты планеты социокультур-
ные общности, принадлежит транснациональ-
ной фракции большого бизнеса («космокра-
тии»/«гипербуржуазии»), которая думает
главным образом о сохранении своих сверх-
прибылей. В этой связи проблема сбережения
культурной инаковости, воспроизводства
социокультурной идентичности приобрета-
ет ныне совершенно особое значение. Её ре-
шение, осуществялемое системой образования,
становится условием обеспечения культурного
многообразия мира в интересах всего челове-
чества.

Неудивительно поэтому, что включение на-
рождающихся поколений в определённую со-
циокультурную общность оказывается сегодня
предметом заботы и пристального внимания
со стороны педагогов, общественных деяте-
лей, учёных. В этой связи возникают вопро-
сы как о путях и средствах формирования
у ребёнка социокультурной идентичности, так
и об индикаторах завершённости данного
процесса. Полагаем, что в поисках ответа
на указанные вопросы мы неизбежно выхо-
дим на размышления о природе феномена,
обозначаемого в науке термином «историче-
ская память». Дело в том, что индивид толь-
ко тогда обретает социокультурную идентич-
ность, когда начинает ощущать свою принад-
лежность к некой общности людей, имеющей
общее прошлое, общую историческую судь-

Ñ. Ã. Íîâèêîâ.  Ôîðìèðîâàíèå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè øêîëüíèêîâ êàê èíñòðóìåíò
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«коллективная память». Его ввёл в научный
оборот примерно сто лет назад социолог
и психолог М. Хальбвакс. Он обратил внима-
ние, что, вступая в большой мир, «мы оказы-
ваемся частью группы, где наше место опреде-
ляется не нашими личными чувствами, а пра-
вилами и обычаями, не зависящими от нас
и существовавшими до нас» [3, с. 186].
Иными словами, учёный показал: многое
из того, что принимается нами как индивиду-
альное открытие или достояние, на самом деле
имеет социальное происхождение. Следова-
тельно, события дня минувшего становятся
«воспоминаниями», лишь делаясь предметом
общественного интереса и «припоминаются»
индивидами по ориентирам, заданным не про-
шлым, но нынешним обществом. Соответст-
венно, индивидуальная память — это в изве-
стной мере «заимствованная память», так как
человек, вспоминая о неких событиях, вынуж-
ден полагаться на память других (прежде все-
го представителей своей социокультурной общ-
ности) [4, с. 17]. Поэтому, как заметил ещё
М. Хальбвакс, у каждой из общностей «своя
история», взгляд на которую вызывает у неё
чувство, что, несмотря на прошедшие столетия,
«она осталась той же». Тем самым подтверж-
дается её «самотождественность во времен-
номм измерении» [4, с. 48]. То есть память
о прошлом в значительной мере задаёт «груп-
пе её собственный образ, который <…> раз-
ворачивается во времени <…> таким обра-
зом, что она всегда узнает себя в сменяющих
друг друга картинах» [4, с. 49]. То есть, как
точно заметил Б. Андерсон, преставление о се-
бе у социокультурной общности складывается
благодаря тому, что ей рассказывают о про-
изошедшем с ней [5, c. 326]. Таким образом,
«биография» общности пишется не людьми
минувшего, а современниками, которые идут
по направлению «от настоящего к прошлому»
[5, c. 328]. 

По сути, историческое содержание коллектив-
ной памяти оказывается ключевым элементом
того феномена, который в науке ныне опреде-
ляется как культурная память. Последняя,
по мнению учёных, является механизмом «не-
генетического отбора, сохранения и передачи
социально значимого опыта» [6, с. 14]. А её
важнейшей модальностью выступает истори-
ческая память — воссозданное в воспомина-
ниях прошлое, о котором рассказывают, дабы

«объяснить настоящее из его происхож-
дения» [7, с. 55]. В исторической памя-
ти фиксируются знаковые события, вы-
зывающие чувство восхищения деяния-
ми и свершениями предков, а также фи-
гуры, приобретающие символическое
значение. 

Нельзя не заметить: учёные подчёркива-
ют, что историческая память сознатель-
но конструируется, а образ прошлого
может подвергаться ревизии «в соответ-
ствии с текущими потребностями» [8,
с. 42]. Впрочем, историческая память
отнюдь не всегда оказывается продук-
том политически ангажированных дей-
ствий акторов «политики памяти» (шко-
лы в том числе). Как верно отметил
Х. Вельцер, в ходе социальной комму-
никации «обмен историями производится
так долго и истории при этом модифи-
цируются и переоформляются до такой
степени, покуда у всех членов сообще-
ства не окажется примерно одинаковый
набор примерно одинаковых историй»
[9, с. 54]. Кроме того, нельзя забывать
о глубине и масштабе воздействия тех
или иных фактов, процессов минувшего
на сознание их свидетелей. В результате
«индивиды и коллективы выбирают
из принципиально неограниченного мно-
жества событий и образов те, которые
им, глядя из настоящего, кажется ос-
мысленным помнить» [9, с. 62]. Что
касается происходящих «коррекций» ис-
торической памяти, то они могут осуще-
ствляться и вследствие того, что «новые
события, которыми беспрестанно “при-
растает” прошлое, создают — в комби-
нации со старыми — его новые обра-
зы» [10, с. 84].

Итак, историческую память следует оп-
ределить как сформировавшуюся в об-
щественном сознании репрезентацию
событий прошлого, обосновывающую су-
ществование отличной от других общно-
сти людей и обращающую взоры по-
следней на минувшее ради своего вос-
производства в настоящем и будущем
[11, с. 98]. Как справедливо заметила



ственной политики в области воспитания
формирование у детей «чувства причаст-
ности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России»
и подчёркивает необходимость пестования
у воспитанников гражданской идентично-
сти [17]. Об этих же задачах говорится и
в других нормативно-правовых докумен-
тах в области образования. Так, в Феде-
ральном государственном образовательном
стандарте среднего общего образования
среди личностных результатов освоения
школьником основной образовательной
программы выделяется «сформированность
российской гражданской идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, свой
язык и культуру, прошлое и настоящее
многонационального народа России» [18].
На те же задачи указывают федеральные
рабочие программы основного и среднего
общего образования по учебной дисципли-
не «История» (2022 и 2023 гг.) [19,
20]. Понятно, что все перечисленные
в документах личностные качества не мо-
гут быть сформированы без осознания
школьниками своей принадлежности к со-
циоисторическому организму, чей возраст
исчисляется тысячелетием [11, с. 96].

Какова же структурная организация исто-
рической памяти школьника? В качестве
структурообразующего выступает её ког-
нитивный элемент [11, с. 100]. Он со-
держит «воспоминания» о ключевых со-
бытиях и фигурах прошлого, связанные
в сознании с «триумфами» или же «ката-
строфами» социокультурной общности.
Если говорить о средневековом периоде
истории Руси, то это: основание Древне-
русского государства (862 г.), крещение
Руси (988 г.), Батыево нашествие
(1237–1241 гг.), ликвидация зависимости
от Орды (1480 г.) и пр. В новейшем пе-
риоде отечественной истории — это, без-
условно, Великая Российская (Русская)
революция (1917–1920 гг.), Великая
Отечественная война (1941–1945 гг.), по-
лёт Ю. А. Гагарина в космос (1961 г.),
крушение СССР (1991 г.). Каждое

Л. П. Репина, историческая память представ-
ляет собой «совокупность донаучных, науч-
ных, квазинаучных и вненаучных знаний
и массовых представлений социума об общем
прошлом» [12, с. 417].

Чем же отличается данный феномен от дру-
гого, маркируемого термином «историческое
сознание»? Тем, что историческая память
не просто хранит многообразие научных
и стихийно сложившихся форм осознания
прошлого, но и обязательно фокусирует его
на настоящем, актуализирующем минувшие
события. Иными словами, она избирательна
и используется для оценок сегодняшнего дня,
обоснования предпочтённого вектора движе-
ния общности в будущее [13, с. 148]. Соот-
ветственно, содержанием исторической памя-
ти являются не факты и явления прошлого
как таковые, «а их конвенциональные и уп-
рощённые образы: они конвенциональны, по-
тому что образ должен иметь смысл для
всей группы, а упрощены, потому что для
того, чтобы иметь общий смысл и возмож-
ность передачи, сложность образа должна
быть сведена к возможному минимуму» [14,
с. 35]. Эта конвенциональность как раз
и позволяет цементировать сложившуюся
в былые времена общность, поддерживать её
целостность при столкновении с внешними
угрозами.

Понятно, что для воспроизводства всякой
социокультурной структуры необходимо фор-
мировать историческую память у её предста-
вителей уже в детском возрасте. Строго го-
воря, такая деятельность и приводит к тому,
что нарождается новое поколение соотече-
ственников (а не «человеков вообще»,
«Иванов, не помнящих родства» и пр.). Это
хорошо понимали ещё руководители, стратеги
и организаторы советского образования [15,
16]. На необходимость инсталляции истори-
ческой памяти в сознание юных россиян ука-
зывают и наши современники, разрабатываю-
щие отечественную образовательную полити-
ку. В частности, Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации на период
до 2025 г. называет приоритетом государ-
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из перечисленных событий либо обосновывает
уникальность и автономность социокультурного
организма (основание государственности, обре-
тение православия как идентификационного
маркера этнокультурного облика русских), либо
символизирует главные качества общности
(стойкость и жертвенность; мироотречность как
нацеленность на мир должного; готовность
предложить человечеству путь к спасению
(Граду Божьему — в дореволюционный пери-
од отечественной истории и коммунизму —
в советский); способность не сгибаться под
ударами судьбы). 

Подчеркнём, что из исторической памяти
школьника ни в коем случае нельзя изымать
травматический опыт российской социокуль-
турной структуры. Ведь ничто так не объединя-
ет людей как ощущение общей утраты. По точ-
ному замечанию С. Ушакина, «травмы, актива-
ция исторических трагедий, воспроизводство
чувства потери становятся востребованными при
формировании чувства сопричастности и коллек-
тивности» [21, с. 25]. От учителя лишь требу-
ется, чтобы содержащиеся в историческом нар-
ративе эпизоды как «исторического возвыше-
ния, так и унижения» приобретали «героичес-
кую смысловую трактовку» [7, с. 67–68].

Что касается фигур прошлого, закладываемых
в историческую память школьника, то они неиз-
бежно становятся героями мифов. Поясним, что
последние понимаются нами не как «выдумки
предков», но как «аффективное усвоение собст-
венной истории» [7, с. 39]. По точному заме-
чанию М. Мамардашвили, миф является спосо-
бом «организации и конструирования человече-
ских сил или самого человека», механизмом его
«само-рождения» [22, с. 45–46]. В мифе
содержится репрезентация значений и смыслов,
принимаемых соотечественниками на веру [23,
с. 82]. Проще говоря, события и выдающиеся
деятели прошлого, ставшие мифами или их ге-
роями, придают «исторически обусловленным
интенциям статус природных» [24, с. 111], то
есть существующих изначально, присущих
«своим» по «их природе». 

Те же из героев, кто пожертвовал собой
во имя сохранения и воспроизводства социо-
культурной общности, служат для неё не толь-
ко объединяющим основанием, но и нравствен-
ной опорой в делах сегодняшних. Образно

описал эту связь В. С. Высоцкий: «На-
ши мёртвые нас не оставят в беде, //
Наши павшие — как часовые».

Закреплённый в исторической памяти
миф не может быть опровергнут «науч-
ными исследованиями, ибо постоянно
обогащается толкованиями, которые, со-
храняя для социума прошлое в настоя-
щем, дают данному социуму ориента-
цию на будущее» [7, с. 39]. Школьник
благодаря мифу обретает представление
об одобряемых отечественной культурой
поведенческих стратегиях и позитивном
образе Грядущего (не мо`гущем проти-
воречить взглядам предков на должное,
интересам родной социокультурной
общности). 

По сути, посредством сложившихся ми-
фов и отобранных «воспоминаний» (от-
деляющих в прошлом достойное от недо-
стойного, нравственное от безнравствен-
ного), школьникам задаётся система
фундаментальных мотивов жизнедея-
тельности. Поэтому можно утверждать,
что историческая память содержит в себе
ещё один структурный элемент — мо-
тивационно-ценностный. Наш анализ
нынешних учебников по отечественной
истории, содержания федеральных рабо-
чих программ основного и среднего об-
щего образования по истории даёт осно-
вание утверждать, что формируемая
у школьников историческая память
транслирует им систему ценностей дуа-
листического характера (отличную
и от восточного социоцентризма, и от за-
падного антропоцентризма). Данной цен-
ностной системой легитимируется как
право индивида на самоосуществление
и самореализацию, так и право общества
требовать от индивида учёта интересов
социальной целостности [25, с. 39–40].
В самом деле, школьный курс отечествен-
ной истории, с одной стороны, акценти-
рует внимание учащихся на фактах под-
чинения личных интересов интересам
социокультурной целостности и, с другой,
предъявляет им ярких личностей, сде-
лавших индивидуальный выбор. 



ми благодаря применению разнообразных
средств. Среди них: а) символические ме-
диаторы (произведения литературы, кине-
матографа, живописи и пр.); б) традици-
онные и электронные медиаресурсы
(с производимыми ими дискурсами и нар-
ративами); в) коммеморативные практики
(отмечание памятных дат, реконструктив-
ная, церемониальная и организационно-
нормативная коммеморация, конструирова-
ние мест памяти и пр.). 

Тезисно подытожим сказанное. Первое:
определение школьником своей социокуль-
турной идентичности невозможно без
формирования у него исторической памя-
ти. Второе: историческая память пред-
ставляет собой отображение прошлого
общности в виде системы знаний и пред-
ставлений, конвенциональных образов, ко-
торая позволяет ей конституироваться
и репродуцироваться в настоящем и буду-
щем, интерпретировать геополитические
реалии сегодняшнего дня. Третье: все
структурные элементы исторической памя-
ти школьника как представителя россий-
ской социокультурной общности заклады-
ваются в его сознании в процессе изуче-
ния прошлого страны и коммеморативных
практик, проходят становление и развитие
в местах памяти (имеющих материальное
выражение, символическое и функцио-
нальное значение). ÍÎ

О том, становится ли ученик носителем кон-
кретной культуры, ощущает ли он связь
с социокультурной общностью, свидетельству-
ет саморефлексия ребёнка. Если он выделяет
в историческом прошлом человечества «сво-
их», если при размышлениях о минувших со-
бытиях школьник задумывается, является ли
он достойным продолжателем деяний совер-
шенно определённых лиц и поколений людей,
живших столетия назад, можно говорить
о том, что социокультурная идентификация
состоялась. Следовательно, третьим струк-
турным элементом исторической памяти
школьника является рефлексивный элемент.
Он проявляется, в частности, в тех пережи-
ваниях, которые возникают у растущего че-
ловека при исполнении песен («Бьётся в тес-
ной печурке огонь…», «Поле, русское поле…»,
«Под Ржевом от крови трава на века поры-
жела…» и др.), определённых высказываниях
(например, словах диктора телетрансляции
«Москва, Кремль, Красная площадь»),
встрече с материальными свидетельствами
истории (храмом Василия Блаженного, Ма-
маевым курганом и др.). Иными словами,
по эмоциональным реакциям на образы далё-
ких и близких предков, произведения искус-
ства мемориального характера, места памяти
мы судим о глубине социокультурной само-
идентификации школьника. 

Все перечисленные структурные элементы
исторической памяти формируются педагога-
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ÄÓ

Â ñòàòüå à�àëèçèðóåòñÿ ñîñòîÿ�èå ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ ñ òî÷êè çðå�èÿ ñòà�îâëå�èÿ
ó �îëî�îãî ïîêîëå�èÿ óñòîé÷èâîñòè ñîç�à�èÿ. Àêòóàëü�îñòü �à��îé ïðîáëå�àòèêè
îáóñëîâëå�à �àëè÷èå� êàê â�åø�èõ, òàê è â�óòðå��èõ óãðîç. Ïîêàçà�à êðàé�å
�èçêàÿ ãîòîâ�îñòü ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ ÐÔ ê îáåñïå÷å�èþ �óõîâ�î-�ðàâñòâå��îé
áåçîïàñ�îñòè â õî�å îáó÷å�èÿ è â ïðîöåññå âîñïèòà�èÿ. Ïðå�ëàãàåòñÿ öåëîñò�ûé
ïî�õî� ê îïðå�åëå�èþ óñòîé÷èâîñòè ñîç�à�èÿ ïóò¸� ôîð�èðîâà�èÿ ñòåðæ�åâîé
ñòðóêòóðû, âêëþ÷àþùåé ýò�îêî�ôåññèî�àëü�ûé, ýò�îèñòîðè÷åñêèé
è ýò�îëè�ãâèñòè÷åñêèé êî�ïî�å�òû. 

� образование � обучение � воспитание � устойчивость � сознание
� стержневая структура

Ä умаю, является очевидным положе-
ние, что разговор об одном аспекте
безопасности автоматически сопря-

жён с проблемой безопасности в це-
лом. Так, например, военная без-
опасность в массовом сознании не-
разрывно связана с безопасностью
политической, экономической, ин-
формационной. Реже военную без-
опасность связывают с безопаснос-
тью в области культуры и образова-
ния, ещё реже безопасность госу-
дарства ассоциируется с безопаснос-
тью в духовно-нравственной сфере.
Между тем в XX веке страна наша
разваливалась не из-за военных по-
ражений — Россия была в числе
победителей в Первой мировой вой-
не, и СССР не проиграла даже
в холодной войне. Причиной обеих
катастроф стала катастрофа в сфере 

образования, неразрывно связанная
с духовным и нравственным состоянием
народа.

Приведём весьма характерный пример
из истории Российской Империи, кото-
рая, как известно провозглашала себя
православным Третьим Римом. В 1847 г.
В. Г. Белинский писал Н. В. Гоголю
по поводу его работы «Избранные места
из переписки с друзьями»: «Я не в со-
стоянии дать Вам ни малейшего понятия
о том негодовании, которое возбудила
ваша книга во всех благородных серд-
цах... — писал Белинский. — Вы сами
видите хорошо, что от вашей книги от-
ступились даже люди, по-видимому, од-
ного духа с её духом. <…> Вы не заме-
тили, что Россия видит своё спасение



Здесь следует чётко сформулировать, что
политика как действие по управлению на-
родом всегда опирается на идеологию.
Суть идеологии состоит в предъявлении
образов и образцов, апеллирующих
к Идеальному образу1, непосредственно
сопряжённому с религиозной доктриной,
раскрываемой в религиозной философии
[2]. Идеология — это не только и даже
не столько лозунги или формулы типа
«Москва — Третий Рим» или «Комму-
низм — это советская власть плюс элек-
трификация всей страны», это в первую
очередь образы святых и образцы, дан-
ные в средствах информации, в различ-
ных видах искусства (живопись, музыка,
архитектура, театр и кино), в тех нагляд-
ных образцах жизни, которые с несо-
мненностью характеризуются как правед-
ные. Идеология, дополненная исповедуе-
мым Идеальным образом, сопряжённым
со Священным Писанием, составляет ос-
нову мировоззрения народа. 

Революция (слово, не имеющее негативной
коннотации!) есть процесс смены Идеаль-
ного образа и сопряжённой с ним религи-
озной доктрины, что влечёт за собой смену
идеологии: в нашей стране — языческую
на православную, православную на совет-
скую, советскую на кальвинистскую, каль-
винистскую на?.. Так, революция Великого
благоверного князя Владимира сменила
идеальные образы языческих богов на Об-
раз Христа Спасителя, Сына Божьего.
Революция 1917 года сменила образ Хрис-
та со Отцом и Святым Духом на образ
Маркса-Энгельса-Ленина и сопряжённую
с ним религиозно-глобалистскую доктрину
коммунизма. Образ успешного богатого
протестанта и кальвинистская доктрина бо-
гоизбранности были религиозным источни-
ком революции 1991 года. 

Теперь, после ретроспективного взгляда,
необходимо проанализировать нынешнее

не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетиз-
ме, а в успехах цивилизации, просвещения гу-
манности. Ей нужны не проповеди (довольно
она слышала их!), не молитвы (довольно она
твердила их!), а пробуждение в народе чув-
ства человеческого достоинства, сколько веков
потерянного в грязи и навозе, права и законы,
сообразные не с учением церкви, а со здра-
вым смыслом и справедливостью... Что Вы
подобное учение опираете на православную
церковь — это я ещё понимаю: она всегда
была опорою кнута и угодницею деспотизма.
Церковь же явилась иерархией, стало быть,
поборницей неравенства, льстецом власти, вра-
гом и гонительницею братства между людьми.
<…> Но смысл учения Христова открыт фи-
лософским движением прошлого века. И вот
почему какой-нибудь Вольтер, орудием на-
смешки потушивший в Европе костры фана-
тизма и невежества, конечно, больше сын
Христа <…>, нежели все ваши попы, архи-
ереи, митрополиты и патриархи, восточные
и западные. Неужели Вы этого не знаете?
А ведь всё это теперь вовсе не новость для
всякого гимназиста...» [1]. То есть гимназисты
того времени, через 20–30 лет ставшие ин-
теллектуальной элитой российского общества,
были уже настроены и против Церкви, и про-
тив государственной власти. К 60-м годам эта
элита породила молодёжь, которая частью
«пошла в народ», а частью взяла за основу
террористическую деятельность. В 1862 г.
студент Московского университета Пётр
Заичневский составил прокламацию «Молодая
Россия», в которой впервые в России убий-
ство открыто признавалось нормальным
средством достижения политических целей.
Таким образом, первая волна терроризма
в России прокатилась в период 1860–1880-х
годов.

Не менее наглядно то, что, генерируемая
в молодёжной среде (в первую очередь среди
так называемой золотой молодёжи, то есть
у детей правящей элиты) в 1970–1980-е
годы в СССР идеология потребительства
к 90-м годам сформировала антипатриотичес-
кое языческое массовое сознание, которое
стало пусковым механизмом развала страны.
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1 Идеальный Образ — это персонифицированный
обладатель и источник аксиологических, этических и
эстетических норм, предъявитель абсолютной истины,
фиксирующий конечные цели бытия и задающий пути
их достижения.
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состояние готовности противостоять внешним
и внутренним угрозам с учётом того, что мы ви-
дим на Украине, на Западе, и с чётким понима-
нием, что война только началась, что все основ-
ные битвы и сражения впереди, что враг силён,
хитёр и коварен! Анализ следует осуществлять,
учитывая в первую очередь, что эта война
за умы и сердца людей, это духовная брань
с тем сатанинским духом, который стремится ов-
ладеть, уже не скрываясь, массовым сознанием,
и прежде всего сознанием молодого поколения. 

Хороший старт для такого анализа даёт выска-
зывание, приписываемое Отто фон Бисмарку,
но реально принадлежащее учителю географии
из Лейпцига Оскару Пешелю: «Народное об-
разование играет решающую роль в войне...
Когда пруссаки побили австрийцев, то это была
победа прусского учителя над австрийским
школьным учителем». Другими словами, в вой-
не побеждает тот народ и то государство, у ко-
торого система образования позволяет обеспе-
чить победу! Чтобы победить, необходимо сле-
дующее: в системе образования, в его сакраль-
ной сфере должен сформироваться дух победы. 

Далее следует произвести оценку состояния
современной системы образования/просвеще-
ния с точки зрения результатов постсоветских
реформ:

1. Традиционная и классическая система обуче-
ния, фактически повторяя известный лозунг
Н. К. Крупской «Сломаем старую школу», была
дезинтегрирована внедрением американской праг-
матистской философии инструментализма Дж.
Дьюи (гносеологический кризис) с помощью из-
вестных «инноваций», «компетентностного под-
хода» и прочего, показавших свою несостоятель-
ность ещё в 20-е годы прошлого столетия.

2. Произошло исполнение антипедагогических
установок, нарушающих основные правила ди-
дактики (антропологический кризис), что отра-
зилось на резком падении качества обучения
и спровоцировало формирование эклектичного,
неустойчивого и сектантского мировосприятия
у значительной части молодёжи.

3. Создались условия для вакуума в идеологии
воспитательной работы (аксиологический кри-
зис), что парализовало практически все меха-
низмы эффективного и адекватного воздействия

на учащихся со стороны педагогических
коллективов образовательных учрежде-
ний.

4. Реализовался спровоцированный ре-
формой разрыв между старшим поколе-
нием родителей и учителей, с одной сто-
роны, и молодым поколением учащих-
ся — с другой, а также раскол между
учителями и родителями и взаимное не-
доверие между чиновниками от образова-
ния, администрацией и педагогическим
коллективом образовательных учрежде-
ний (экзистенциальный кризис).

Как результат всей совокупности кризи-
сов, свидетельствующий о неблагополучии
в сфере образования, вот данные офици-
альной статистики: «Всего к началу
2023–2024 учебного года из школ
в России уволились 193,5 тыс. учителей.
Сюда не входят руководители и вспомо-
гательный персонал (например, делопро-
изводители, секретари и библиотекари).
Однако если учесть и их, то в 2023 году
из школ уволились в общей сложности
316,3 тыс. сотрудников» [3]. По данным
ведомства, всего в России работают
1 млн 347 тыс. преподавателей, количе-
ство уволенных означает потерю более
14 % кадрового состава. Министерство
просвещения сообщает: «Российские шко-
лы приняли на работу в 2022/23 учеб-
ном году более 198 тыс. педагогических
работников, прирост сотрудников превы-
сил количество уволившихся работников
за тот же период». Но это, во-первых,
свидетельствует о текучке кадров, а во-
вторых, это никак не снимает вопрос
о качестве обучения и о том, как воспи-
тано молодое поколение граждан России. 

Не будем здесь касаться очень острой
проблемы с мигрантами и их детьми! Это
тема отдельного разговора. Перейдём
к следующему выводу.

Продолжая анализировать процессы
в системе образования в ракурсе состоя-
ния готовности к войне на основе выше-
приведённого высказывания о месте



В первую очередь, говоря армейским язы-
ком, является ли дееспособным генералитет
и высший офицерский состав педагогических
войск? Думается, что негативную оценку
ставит сама ситуация и то, что генералитет
системы просвещения не понимает всей се-
рьёзности надвигающегося кризиса. 

Теперь спросим себя отдельно о воспитании.
Насколько система образования/просвеще-
ния даёт мотивацию к подвигу педагогиче-
ского труда в отношении воспитания?
По словам председателя Следственного ко-
митета А. Бастрыкина, «сейчас в России
на профилактическом учёте состоит более
400 тыс. подростков, четверть из них по-
вторно совершают правонарушения. Всего
в прошлом (2023) году в отношении несо-
вершеннолетних было возбуждено 8757 уго-
ловных дел. Как отмечает Бастрыкин, наи-
большую обеспокоенность вызывает рост
числа тяжких и особо тяжких преступлений,
совершённых подростками — в 2023-м их
стало на треть больше, чем годом ранее»
[7]. Это информация к размышлению!

Здесь следует рассмотреть, во-первых,
поставлена ли школе задача на воспитание,
во-вторых, какие средства выделены
на воспитание, и в-третьих, что именно и
на основе чего должно быть воспитано
в учащихся. Нетрудно увидеть, что задача
воспитывать учащихся провозглашена.
Вопрос в том поставлена ли она реально
или нет? Лозунги есть, мероприятия и сред-
ства на них есть, а воспитания нет! Нет, по-
тому что не определена основа, и нет фик-
сации критериев достижения результатов. 

Надо понимать, что воспитание есть про-
цесс политический! Политика не может
не опираться на идеологию, а та, в свою
очередь, генерируется сверхзадачей, которая
поставлена перед народом. В настоящее
время политический элемент воспитания
опирается на идеологию патриотизма,
предъявляя образы героев СВО, героев
ВОВ, исторические победы в войнах и до-
стижения науки дореволюционной, совет-
ской и современной России. Это отчасти
помогает сформировать этноисторическое

и значении учителя, вспомним, что до послед-
него времени господствовало положение об
оказании образовательных услуг! Согласно про-
екту Национальной доктрины, «в современном
обществе происходит кардинальное изменение
статуса образования, совершается преодоление
понимания образования как одной из отраслей
экономики, результатом которого выступает
услуга в виде общественного продукта и ры-
ночного товара» [4]. Да, эти изменения проис-
ходят, но происходят они не в генералитете
системы образования, а в желании реальных
изменений у рядового состава педагогов и
у значительной части родителей. В официаль-
ных документах действительно исчезло понятие
«образовательные услуги», но по факту школа
работает в режиме оказания «образовательных
услуг», что является парализующим фактором
всей образовательной практики. 

В условиях обострения геополитической си-
туации актуальной становится задача подго-
товки квалифицированных кадров. Может ли
школа решать такую задачу при условии не-
хватки учителей математики, физики, инфор-
матики, русского и иностранного языков?
По данным сайта «Накануне.RU» [5],
в школах России не хватает:
� по информатике — 27 тыс. учителей;
� по физике — 30 тыс.;
� по химии — 23 тыс.;
� по географии — 30 тыс.;
� по биологии — 31 тыс.

То еесть в феврале 2023 г. не хватало более
141 тыс. предметников. Как результат, ЕГЭ
по физике сдаёт всего 15 % выпускников
(2023 г.), по химии — 13,5 % (данные
2021 г.). Без этих базовых дисциплин ква-
лифицированных кадров в сфере науки и ма-
териального производства не будет. 

Правда 18 октября 2023 г. заместитель
Председателя Правительства Российской
Федерации по социальным вопросам госпожа
Голикова заявила о нехватке 11 тыс. учителей
в России [6], и вроде проблемы с кадрами
и нет вовсе! Как удалось (если удалось!)
за девять месяцев к ноябрю (родить? подго-
товить?!) заполнить вакансии 130 тыс. педа-
гогов — непонятно!
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сознание, но это десакрализованное этноистори-
ческое сознание! Неустойчивость такого созна-
ния была продемонстрирована в период
1914–1917 гг., когда был явлен патриотический
подъём, сменившийся революционной бурей,
разрушившей Российскую Империю.

Дело в том, что необходимым условием устой-
чивости сознания человека и народа является
сформированность стержневой структуры, куда,
помимо этноисторического, входят этноконфес-
сиональный и этнолингвистический компоненты. 

Одним из основных механизмов воспроизводства
новых поколений народа в педагогическом про-
цессе упорядочения исторического опыта высту-
пает фокусировка этноисторического сознания,
которая заключается в выборе из всего множе-
ства имеющегося исторического материала наибо-
лее ценного, значимого, существенного с точки
зрения этноконфессиональной парадигмы. Фоку-
сировка восприятия в заданном формате этно-
конфессиональной оценки позволяет новому по-
колению в первую очередь реализовать свою эт-
ноконфессиональную самоидентификацию и этно-
историческую определённость, то есть видение
себя звеном в цепи прежде живших и будущих
поколений, которые передают из рода в род не-
кую абсолютную ценность, стоящую вне и над
цивилизационно-культурным пространственно-
временным слоем бытия. Для православного на-
рода такой ценностью является православная ве-
ра, хранимая и предъявляемая народу Право-
славной церковью. Кризисная ситуация с блоком
«Духовно-нравственная культура народов Рос-
сии» со всей очевидностью показывает наличие
в системе образования деструктивных сил, дейст-
вующих против формирования у православного
народа его этноконфессионального сознания!

В монографии В. Г. Костомарова «Языковой
вкус эпохи» [8] хорошо показана связь между
языком и психологической установкой, домини-
рующей у значительной части народа. Распрост-
ранение сквернословия, тюремно-лагерных жар-
гонизмов, вульгаризации, наблюдаемое наруше-
ние логики речи, деформация стилевых пропор-
ций, несвязность высказываний — всё это сви-
детельствует о катастрофическом снижении уров-
ня устойчивости массового сознания по всем
трём стержневым компонентам. Даже в совет-
скую эпоху школа уделяла значительное внима-
ние русскому языку и классической русской

литературе, что формировало этнолингвис-
тический компонент, деформированный,
однако, иссечением православного базиса,
что разрушало целостность языкового вку-
са описываемых эпох. Этолингвистический
стержень устойчивости, взаимодействуя
с этноконфессиональным и этноисторичес-
ким сознанием, формирует умение выра-
зить свои отношения с Богом, с людьми,
с самим собой и с миром на корневом
языке своего народа. То, что сейчас тво-
рится с изучением русского языка и лите-
ратуры, иначе как лингвистической дивер-
сией не назовёшь!

Кусочно-дискретный спектр обучения
и стремительная смена декораций воспи-
тательных мероприятий, предлагаемых
учащимся в калейдоскопической эстафете
сиюминутных задач, скорее формирует
нигилистическое отношение к реальности,
создаёт ложно-виртуальную атмосферу
праздника и развлечений! Но именно так
формируемый набор ожиданий в случае
столкновения с реальностью может поро-
дить катастрофически-бунтарскую анниги-
ляцию той системы, которая эти ожида-
ния сгенерировала. Отсутствие установок
на духовно-нравственные традиции воспи-
тания, на фундаментальность, предмет-
ность и научность обучения подрывает
способность народа противостоять гряду-
щим испытаниям. 

В качестве резюме отметим: если боего-
товность означает готовность и возмож-
ность решать поставленные задачи
на поле боя, то в настоящее время педа-
гогическая армия такой не является!
Массовая школа находится в состоянии
духовно-нравственного паралича, а педа-
гогическая армия — в ситуации расстро-
енных порядков. Остаётся уповать
на милость Божью и мудрость руковод-
ства страны, чтобы срочно решить на-
зревшие проблемы и предотвратить по-
ражение в борьбе за молодое поколение!

Верим, что наше дело правое даёт на-
дежду, что победа будет за нами, ибо
с нами Бог! ÍÎ
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Â ñòàòüå ðàññ�àòðèâàþòñÿ âîïðîñû âçàè�îñâÿçè ñîâðå�å��ûõ ïîêîëå�èé 
ó÷å�èêîâ è ó÷èòåëåé, èõ ïðå�ïî÷òå�èÿ â ðåøå�èè òåõ èëè è�ûõ âîïðîñîâ áûòèÿ.
Íà ôî�å êðàòêîãî èñòîðèêî-ïå�àãîãè÷åñêîãî à�àëèçà âçãëÿ�îâ �à ïðîáëå�àòèêó
�ðàâñòâå��îãî âîñïèòà�èÿ ïðèâî�ÿòñÿ �à��ûå ïî ñîñòîÿ�èþ ýòîãî âîïðîñà
â ñîâðå�å��îé îòå÷åñòâå��îé øêîëå. Ñ�åëà� âûâî� î �åîáõî�è�îñòè ðàçâèòèÿ
�åòñêî-âçðîñëûõ ñîîáùåñòâ.

� нравственное воспитание � ценностные ориентиры � детско-взрослые
сообщества � поколенческий подход

Ä вадцать первый век ознаменовался
глобальным переустройством чело-
веческой жизни. Интернет и спут-

никовая связь дотянулись до самых
удалённых уголков планеты. Тран-
спортная доступность охватила даже
те места, куда раньше посылали
только специальные экспедиции.
Сейчас можно заказать доставку то-
варов и продуктов из любой точки
земного шара вплоть до порога
квартиры. Практически любую кни-
гу и любой документ мы находим
и распечатываем за несколько ми-
нут, даже не пользуясь клавиатурой,
а с помощью голосового помощника.
Мы имеем возможность часами бол-
тать без дела с друзьями и родствен-
никами, находящимися на другом
конце света.

Технический прогресс сделал до-
ступным ранее недоступное, 

снял множество ограничений. Но вместе
с появившимися благами мы столкну-
лись и с невиданным количеством угроз.
Глобализация культурных и информаци-
онных связей привела к невосполнимой
утрате национальных корней. Читаемые
из поколения в поколение книги, звуча-
щие с малых лет песни, сказки, стихи,
родные традиции вытесняются мелькаю-
щим, как в калейдоскопе, популярным
культурным эрзацем, стремительно рас-
пространяющимся по планете. Смешение
культур обернулось утратой культуры,
её заменой субкультурой или даже анти-
культурой. Данная тенденция затронула
всех поголовно от простого обывателя
до сильных мира сего. Люди перестали
отличать настоящее, подлинное от под-
делки и ширпотреба. И это коснулось
не только вещественного мира, но и ду-
ховного. Несмотря на возросшую



детелями [1]. Не менее активно обсужда-
лась данная тематика и в Средние века.
Однако эти представления отличаются
от взглядов философов античного мира,
исходящих из стремления к существующе-
му благу непосредственно для человека
и ради человека. Христианская этика про-
тивопоставляет этим представлениям
приоритет божественного блага. В данном
контексте жизнь человека и её ценности
обретают смысл только в соответствии
христианским заповедям. Системообразу-
ющей составляющей средневековой мора-
ли становится концепция любви к Богу,
которая проявляется в милосердии, про-
щении обид, сострадании и помощи нуж-
дающимся, совести. Развёрнутые тезисы
этих положений встречаем в трудах Тер-
туллиана, Августина Блаженного, Пьера
Абеляра, Фомы Аквинского [2].

В новейшей истории отечественные и за-
рубежные мыслители, педагоги, обществен-
ные деятели не менее активно интересуют-
ся вопросами нравственного воспитания.
А. Н. Радищев, В. Г. Белинский,
А. И. Герцен обращали пристальное вни-
мание на воспитание нравственных ка-
честв у детей, считая этот процесс обяза-
тельным условием для всестороннего гар-
моничного развития личности [3]. Боль-
шое внимание данной тематике уделено
в трудах Л. Н. Толстого [4]. К. Д. Ушин-
ский считал, что нравственное поведение
является стержнем позитивной человеческой
личности [5]. В. А. Сухомлинский разра-
ботал особую методику нравственного вос-
питания ученика, заявляя, что заставлять
насильно быть нравственным безнравст-
венно [6]. В западной философии выделя-
ются различные подходы к пониманию
проблемы морали и нравственности: соци-
альный, позитивистский, экзистенциаль-
ный. В представлениях первой группы
мыслителей нравственность рассматривает-
ся как способ нормативной регуляции по-
ведения. Так, по мнению Э. Дюркгейма,
значимость моральных ценностей заклю-
чается в их способствовании гармониза-
ции взаимных интересов индивида и об-
щества. В позитивистской логике природа

лёгкость взаимодействия между людьми,
стали рваться человеческие связи. Мы всё
меньше нужны друг другу, каждый способен
существовать в автономном режиме.

Эти процессы затронули и систему образова-
ния, и педагогику в целом. Ещё два-три де-
сятилетия назад мы не могли себе предста-
вить, в какой степени человеческое общение
начнёт переходить в цифровой формат. В се-
тях у каждого теперь множество ролей.
В одних сервисах происходит деловое обще-
ние, человек находится там в условном гал-
стуке, в других сетях мы его же встречаем
в таких же условных шортах. А иногда эти
категории начинают смешиваться. Учителю
теперь приходится разговаривать с ученика-
ми не только на уроке, но и в личное время,
порой даже за полночь, убеждать, разъяс-
нять, советовать, мирить и защищать.
Сказанное мимолётно, в сердцах теперь
не забывается, а навечно остаётся с нами,
множится, искажается, дополняется, обсуж-
дается, обрастает подробностями и неожи-
данными смыслами, которых никто и не
предполагал. С одной стороны, слово деваль-
вируется, с другой — приобретает всё боль-
шую значимость.

Нравственность, мораль, духовность являют-
ся цементирующим раствором человеческого
общества. В одиночку человек выжить
не способен. Необходимо взаимодействие
с окружающими. А это взаимодействие про-
исходит по определённым правилам, которые
в совокупности и определяют нравственное
поведение. Правила такого поведения могут
отличаться в разных сообществах, меняться
с течением времени в зависимости от нацио-
нальных, конфессиональных, культурных
особенностей сообщества. Но нравственное
поведение не может определяться отсутстви-
ем правил.

Вопросами нравственного воспитания интере-
совались ещё в античные времена. Качества
нравственного человека выявлял Аристотель,
который считал, что нравственный человек
должен обладать всеми возможными добро-
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нравственности рассматривается как сфера вле-
чений, склонностей, а мораль — как способ
воздействия на человека (Э. Айер, А. Монте-
фиоре) [7]. Экзистенциалисты (А. Камю, 
Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.)
рассматривали нравственное поведение человека
как воплощение уникальности каждого [8]. 

В современной отечественной педагогике в по-
следние десятилетия имеет место переосмысле-
ние сложившихся подходов, направленное
на поиск новых смыслов, адекватных им мето-
дов и способов организации образовательного
пространства. Происходит переход от массо-
вых форм работы с ребёнком к персонализи-
рованному воспитанию и обучению. Приори-
тетным становится развитие индивидуальности
ученика и учителя (А. Г. Асмолов, Ю. А. Га-
гин, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк,
А. М. Каменский, В. С. Мерлин, А. П. Тря-
пицына и др.) [9]. Личностно ориентирован-
ный подход в образовании, где каждый ребё-
нок является активным субъектом образова-
тельных отношений, опирается на идеи собы-
тийной педагогики (Е. В. Бондаревская,
О. С. Газман, В. А. Караковский, Н. Е. Щур-
кова, И. С. Якиманская и др.) [10].

В последние годы в педагогическом сообще-
стве часто ссылаются на теорию поколений,
в которой, несмотря на её спорность (по на-
шему мнению), есть определённое рациональ-
ное зерно. Одними из авторов теории поколе-
ний X, Y, Z считаются американцы Н. Хоу и
У. Штраус [11]. К поколению Z они относят
тех, кто родился в новом тысячелетии. Среди
типичных черт представителей данного поколе-
ния авторы выделяют прагматизм, ориентацию
на успех и личностное развитие. Они уже
не представляют себе жизни без интернета
и онлайн-игр. Их не столько волнует фор-
мальное образование, сколько возможность уз-
навать новое и интересное для себя лично.
Вместе с тем представители данного поколения
часто имеют ослабленную память, характеризу-
ются клиповостью мышления, болезненно вос-
принимают критику, подвержены эмоциональ-
ному выгоранию, порой испытывают трудности
в общении и сложно приспосабливаются к ок-
ружающей реальности. Японский журналист
и исследователь Т. Ямаока в своей книге
«Молодёжь, которая не хочет ничего делать»,
вышедшей в 2010 г., отмечает факт возникно-

вения нового поколения, названного им
«сатори» («просветлённые») [12]. Ха-
рактерными чертами этих людей явля-
ются отстранённость от жизненных реа-
лий, отсутствие желания что-либо де-
лать, стремление к незаметному суще-
ствованию, погружённость в фантазий-
ный цифровой мир. Поколением Альфа
принято называть тех, кто родился по-
сле 2010 г. Австралийский исследова-
тель М. Мак-Криндл отмечает у этих
детей стремление к окончательному со-
единению виртуальной и фактической
реальности, иное восприятие времени
и пространства (для них не существует
границ ни географических, ни социаль-
ных), они мобильны, живут на высоких
скоростях и в нескольких измерениях
[13]. Этих людей характеризует откры-
тость, доброжелательность, забота
о природе и окружающих. 

Ситуация пандемии только усилила дан-
ную тенденцию. Особенно ярко это вы-
разилось у школьников и студентов.
Выяснилось, что ребята очень быстро
заскучали без родных школ и институ-
тов, без живого общения с товарищами
и учителями. Ковид явился своеобраз-
ным испытанием на прочность того кар-
каса культуры, который сложился к мо-
менту объявления запретительных мер.
Проблему отчасти разрешили появивши-
еся к тому времени дистанционные тех-
нологии общения, но они же выявили
и слабые места цифрового мира, такие
как несовершенство технической сферы,
психологическая неготовность к перест-
ройке привычного образа жизни, ухуд-
шение физического самочувствия участ-
ников образовательной деятельности. 

Благодаря этому экстраординарному ис-
пытанию стали отчётливее видны угрозы
и позитивные последствия от внедрения
цифровизации в процессы развития об-
разовательной системы. К рискам, оче-
видно, можно отнести такие проблемы:
компьютерная зависимость, своеобразное
цифровое рабство (всё ради лайка),
личностная деформация (разрушение



контент-анализа. Одинаковые или близкие
по смыслу рассуждения объединили в от-
дельные группы. Сугубо индивидуальные
мнения нами также учитывались при об-
щем анализе и формулировании выводов.
Эти суждения были занесены в отдель-
ную графу. Каждое мнение при этом ана-
лизировалось, что в результате повлияло и
на общие выводы. Даже те анкеты, в ко-
торых авторы не захотели по тем или
иным причинам ответить на какой-либо
вопрос, учитывались при составлении ито-
гового отчёта о проделанной работе и при
формировании соответствующих выводов.

Респондентам первой и второй группы
было предложено ответить на пять одина-
ковых для обеих групп вопросов:
1. Назовите самые важные качества, ко-
торые Вы больше всего цените в людях.
2. Что в жизни для Вас является самым
значимым?
3. Сможете ли Вы пожертвовать собой
ради спасения Родины?
4. На что бы Вы потратили неожиданное
богатство?
5. В чём заключается смысл жизни? 

Наиболее важными качествами человека
учащиеся считают прежде всего честность,
искренность, открытость. Таких ответов
среди школьников оказалось более поло-
вины опрошенных (174 ответа). Особо
ценным качеством стала доброта (72 ан-
кеты), которую учащиеся поместили
на второе место. Неожиданно третье
место было отведено юмору (51 ответ).
Дружелюбие, отзывчивость и вниматель-
ность оказались на четвёртом месте с ре-
зультатом 28 анкет. В пятёрку наиболее
значимых качеств вошли ум и креатив-
ность (16 ответов). К единичным ответам
можно отнести красоту, физическую силу,
находчивость и другие качества.

В ответах на вопрос о наиболее важном
в своей жизни подавляющее большинство
отметили семейные ценности, родных
и близких им людей (182 ответа).
На втором месте оказались любовь,
дружба, счастье (92 ответа). Третье мес-

табу), атомизация личности (мне никто
не нужен). Одновременно стали очерчивать-
ся перспективы развёртывания наметившихся
позитивных изменений, таких как: дальней-
шая индивидуализация образовательной
деятельности; активизация процессов самопо-
знания, самоопределения, саморазвития, само-
реализации; актуализация возможностей рас-
ширения границ сознания («планетарность»
мышления) в пространственном и временном
контексте; его ориентированность на разреше-
ние вопросов общечеловеческой тематики.

В разгар пандемийных ограничений нами
был проведён онлайн-опрос среди учащихся-
старшеклассников и учителей базового лицея
№ 590 Санкт-Петербурга. Вопросы созна-
тельно были сформулированы так, чтобы
на них можно было дать развёрнутые отве-
ты. Содержание каждого вопроса имело
философский характер; конечно, оно не
предполагало правильных или неправильных
ответов. Об этом прямо было сказано в при-
мечании к высланному опроснику. 

В обыденной обстановке, скорее всего, нам
не пришлось бы рассчитывать на вдумчивое
выполнение такого сложного задания. Но
в условиях стресса, объявленных строгих
ограничительных мер, связанных с непосред-
ственной угрозой для жизни каждого челове-
ка, неопределённости даже ближайшего бу-
дущего, наши респонденты с удовольствием
написали, по сути, мини-сочинения по каж-
дому вопросу. В проведённом исследовании
приняло участие 346 старшеклассников
в возрасте от 15 до 17 лет и 88 педагогов
от 20 до 80 лет. Анкеты были анонимными,
поэтому мы можем с высокой степенью уве-
ренности рассчитывать на откровенность вы-
сказанных мнений. 

Естественно, данный опрос в силу сложив-
шихся условий проходил в дистанционном
формате. Для ответов было выделено доста-
точно много времени (неделя), хотя боль-
шинство участников уложилось в более сжа-
тые сроки (один-два дня). Ответы были
проанализированы методом развёрнутого
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то заняли карьера, успех, деньги с довольно
скромным результатом в 29 анкет. Только
четвёртое место у школьников отводится здо-
ровью (24 ответа). На пятой позиции с ми-
нимальным рейтингом оказались образование
и саморазвитие (9 ответов). В остальных ан-
кетах упоминались свобода, спорт, музыка,
экология, иное.

На достаточно провокационный вопрос о спо-
собности к самопожертвованию ради спасения
Родины большинство учащихся (171 человек)
ответили утвердительно, почти столько же
(164 человека) — отрицательно. Оставшиеся
11 школьников ответили на данный вопрос
уклончиво.

На не менее спорный вопрос о потраченном
неожиданном богатстве большинство учащихся
написали про удовлетворение в той или иной
степени каких-либо материальных нужд
(120 анкет). Меньше количество школьников
собираются воспользоваться таким случаем для
открытия собственного бизнеса, построения ка-
рьеры (61 ответ). Примерно столько же уча-
щихся хотели бы потратить эти средства
на благотворительную деятельность (57 отве-
тов). Лишь 32 ученика используют предостав-
ленную возможность для получения хорошего
образования и саморазвития, 20 человек соби-
раются заняться своим здоровьем и начать пу-
тешествовать. Остальные школьники в своих
ответах отшучивались или были уклончивы.

Наконец, в вопросе о смысле жизни приори-
тетным ответом стало мнение о том, что его
нет или нам недоступно его осознание (94 ан-
кеты). Смысл своей жизни в том, чтобы при-
носить пользу другим людям, видят 82 чело-
века, а 63 учащихся считают, что он заключа-
ется в самосовершенствовании, саморазвитии,
движении себя и общества вперёд. В продол-
жении рода его видят 57 школьников. Только
30 человек стремятся свести смысл жизни
к удовольствиям и комфорту. Остальные уча-
щиеся указали, что смыслом собственной жиз-
ни они считают саму жизнь. 

Ответы взрослых оказались во многом схожи
с ответами учащихся. Однако наметились
и определённые различия. В первом вопросе
о значимых качествах человека большинство
учителей также назвали порядочность, чест-

ность, искренность (39 человек).
На втором месте ожидаемо оказалась
доброта (23 учителя). Важным качест-
вом, по мнению учителей, неожиданно
совпавшим с детскими представлениями,
стал юмор (11 анкет). Четвёртое место
заняли дружелюбие, отзывчивость
и внимательность (9 ответов). Ум
и креативность самыми значимыми ка-
чествами явились только для 4 человек.
Два человека вывели на первое место
иные свойства. 

Наиболее важным в своей жизни учите-
ля, как и учащиеся, считают дом, се-
мью, близких (44 человека). Второе
место по значимости занимает здоровье
(24 ответа). На третьем месте находят-
ся счастье, любовь, дружба (16 отве-
тов). У 2 человек указано самосовер-
шенствование в качестве основного жиз-
ненного ориентира, 2 педагога отметили
карьеру и успех.

Готовыми к самопожертвованию ради
Отчизны оказались 45 учителей, отри-
цательно ответили 20, у остальных пе-
дагогов ответы были неопределённые. 

Большинство взрослых, так же как
и школьники, готовы потратить возмож-
ное богатство на удовлетворение матери-
альных нужд (40 педагогов). Заняться
благотворительностью хотят 19 человек;
11 учителей готовы потратить появивши-
еся ресурсы на саморазвитие, образова-
ние, укрепление здоровья; 9 человек
хотят испытать себя в бизнесе. Остав-
шиеся педагоги указали иные цели.

Для большинства коллег смысл жизни
заключается в семье и близких (32 че-
ловека). В движении и развитии его
видят 17 человек. Считают своим дол-
гом приносить пользу другим людям,
реализовываться на любимой работе
16 учителей. В поисках любви и счас-
тья смысл жизни видят 14 человек.
Не могут найти смысла или думают,
что он заключается просто в необходи-
мости жить, 9 учителей. Никто



жертвованию ради спасения Отечества.
Казалось бы, в наш прагматичный век эта
человеческая черта исчерпывается, однако
выясняется, что многие дети и взрослые
думают иначе. Так как опрос проводился
анонимно, то степень достоверности мне-
ний должна, на наш взгляд, быть доволь-
но высокой. 

В вопросе о способах освоения возможно-
го богатства взгляды детей и взрослых
тоже в основном совпадают. Различия
между школьниками и учителями возник-
ли в стремлениях организовать собствен-
ное дело. У детей таких анкет в процент-
ном отношении оказалось больше. Это
объясняется также возрастными обстоя-
тельствами. Большинство учителей имеют
возраст старше пятидесяти лет и не гото-
вы к освоению новых перспектив. Вызы-
вает сожаление, что в обеих группах рес-
пондентов невысок процент тех, кто готов
вложить средства в собственное образова-
ние и саморазвитие. 

В ответах на философский вопрос
о смысле жизни настораживает тот факт,
что среди школьников преобладают вы-
сказывания об отсутствии такового. Это
может объясняться как недостаточной
зрелостью учащихся, так и общим «фрус-
трирующим» фоном окружающей действи-
тельности. В ответах взрослых таких мне-
ний гораздо меньше. Многие видят для
себя смысл в своей семье, поддержке тех,
кто находится рядом. 

Высокая степень совпадения мнений
в обеих группах при наличии незначитель-
ного количества отличий позволяет сделать
вывод о близости поколений взрослых
и детей, о наличии общих ценностных
ориентиров по большинству ключевых
проблем, с которыми сталкивается в своей
жизни практически каждый человек. Од-
нако при детальном анализе полученных
в ходе проведённого исследования данных
обнаруживается ряд вопросов на первый
взгляд неочевидного характера, требующих
осмысления. Среди нескольких сотен про-
анализированных анкет практически

из учителей, в отличие от школьников,
не упомянул в своих ответах такие катего-
рии, как комфорт и удовольствие.

Сравнивая ответы обеих групп, мы приходим
к выводу о том, что различия между ними
в целом можно охарактеризовать как несуще-
ственные. Данное обстоятельство оказалось
для исследователей неожиданным, так как
в обывательском представлении чаще всего
принято считать, что молодое поколение стре-
мительно утрачивает духовные ценности.
По первому вопросу о ценимых в людях ка-
чествах ответы учеников и учителей практиче-
ски полностью совпадают. Удивительным
в обоих случаях является выделение такого
человеческого качества, как чувство юмора
(третье место). Обычно мы считаем это каче-
ство человека приятным дополнением к дру-
гим положительным его свойствам, а выясня-
ется, что для детей и взрослых оно имеет од-
но из ключевых значений. Дополнительно не-
обходимо отметить, что подавляющее число
учителей — женщины. Мы не готовы делать
вывод о том, насколько важным это качество
является для учителей-мужчин, но предполага-
ем, что является, так как среди школьников
выборка была более гармоничной. К сожале-
нию, такие качества, как ум и интеллект,
у всех занимают скромное пятое место.

По вопросу о самом важном для человека
в жизни также наметились определённые
различия. Для большинства детей и взрос-
лых на первом месте среди ценностей жизни
оказались семья и дом, близкие люди. А вот
на второе место у взрослых вполне ожидае-
мо вышло здоровье, что, видимо, объясняет-
ся его ухудшением с возрастом. У детей, что
тоже вполне объяснимо возрастными особен-
ностями, второе место справедливо занимают
любовь и дружба. Карьерные соображения,
материальные ценности не являются ведущи-
ми ни в той, ни в другой группе, но при
этом они тоже вошли в категорию ценимых
человеком вещей с обеих сторон. 

Удивила проявленная в обеих группах готов-
ность большинства опрошенных к самопо-
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не встречались деструктивные ответы, хотя
формулировки вопросов явно располагали к та-
кому возможному восприятию поставленной за-
дачи. Настораживает, что дети оказались
«слишком правильными». И эта «правиль-
ность» не может объясняться только их жела-
нием подстраиваться под соответствующие
ожидания, так как опрос являлся анонимным
с очевидной невозможностью установления ав-
торства.

На протяжении всех предыдущих времён раз-
вития человечества молодое поколение всегда
отличалось от старшего большей склонностью
к противостоянию, эпатажу, экспериментиро-
ванию. С одной стороны, радостно видеть
успехи нашего образования в формировании
законопослушной личности, социализации уча-
щихся, усвоении ими формальных и нефор-
мальных норм жизненного поведения; с другой
стороны, тревожит недостаточная готовность
подрастающего поколения к риску, действиям
в возможных экстремальных условиях.

Социализация человека, направленная на под-
готовку его к жизни в обществе, усвоение им
соответствующих правил и норм этого обще-
ства, должна обязательно дополняться встреч-
ным процессом индивидуализации, его наце-
ленности на саморазвитие, поиск собственных,
порой нестандартных решений (заметим, что и
в детской, и во взрослой группах ценности,
связанные с процессами «само», оказались да-
леко не на первых позициях). Извечное про-
тивостояние «я» и «мы» является движущим
механизмом развития человеческого общества.
Как это ни парадоксально звучит, но сниже-
ние количества тех, кто склонен нарушать за-
коны и нормы, не менее опасно, чем его не-
контролируемый рост.

Высказанная нами позиция далеко не означает
призыв к подготовке будущих преступников.
Мы все в той или иной мере нарушаем сло-

жившиеся правила, но жизненно зрелые
люди делают это с осознанием возмож-
ных последствий и адекватной оценкой
степени возникающих рисков. Вот этому
и необходимо учить сегодняшних
школьников. А делать такое обучение
по-настоящему эффективным можно
только в условиях непосредственного
живого взаимодействия детей и взрос-
лых, которое происходит не в ходе ди-
дактических бесед, а в процессе совме-
стного освоения ими реальной окружаю-
щей действительности. 

Создание детско-взрослых сообществ,
способствование их функционированию
и развитию является одной из задач со-
временной образовательной системы.
Нам представляется наиболее целесооб-
разным формирование таких сообществ
через реализацию крупных долговремен-
ных проектов социально-культурной на-
правленности. Примером таких инициа-
тив могут служить описываемые нами
ранее проекты «Добрая лира» [14],
«Палитра души» [15], «Школьный па-
тент» [16], «Наш город» [17] и другие.
Возможность взаимодействия в рамках
осуществления конкретной общественно
полезной деятельности, передача эстафе-
ты от одного поколения школьников
другому поколению — всё это способ-
ствует росту взаимопонимания, нена-
сильственному освоению опыта преды-
дущих поколений новыми поколениями.
Границы между учителями и учениками
оказались сегодня очень условными.
Современная школа обязана воспользо-
ваться данными обстоятельствами, чтобы
успеть подготовить своих выпускников
к непростому, но такому интересному
будущему. ÍÎ
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ÎÁ

Â ñòàòüå îñâåùå�û âîïðîñû êóëüòóð�î-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòà�èÿ è òåõ�îëîãèè
îáðàçîâàòåëü�îãî �èññèî�åðñòâà. Ðàñêðûâàþòñÿ ïî�ÿòèÿ êóëüòóð�î-ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòà�èÿ, �èññèè, �èññèî�åðñòâà, îáðàçîâàòåëü�îãî �èññèî�åðñòâà, à òàêæå
ãëàâ�àÿ è ñîïóòñòâóþùàÿ è�åè îáðàçîâàòåëü�îãî �èññèî�åðñòâà, �àïðàâëå�èÿ,
ôîð�û è ýòàïû îñóùåñòâëå�èÿ îáðàçîâàòåëü�îé �èññèè ñðå�è ó÷àùèõñÿ.

� культурно-патриотическое воспитание � образовательное миссионерство
� учительско-ученическое просветительское сообщество � со-бытие
� детско-взрослая со-бытийная общность

Ïатриотизму в нашей стране дан
новый импульс. В Закон «Об об-
разовании в РФ» внесены изме-
нения, направленные на усиление
патриотического воспитания в шко-
лах и вузах. Каждая школа вклю-
чает в свои воспитательные планы
работу по патриотическому воспи-
танию. Необходимо отметить, что
на современном этапе развития
российского общества патриотичес-
кое воспитание в первую очередь
связано с военно-патриотическим
уклоном: подвиги героев, военно-
спортивные игры, дни скорби и па-
мяти о погибших за Отчизну, дни
памяти военных побед, уроки му-
жества и т. п.

Нельзя отрицать положительное влияние
военной тематики на ум и сердце подра-
стающего поколения, однако военно-пат-
риотическое воспитание является лишь
частью, отдельной стороной процесса
обретения детьми любви к своей Отчиз-
не. Иным направлениям в деле патрио-
тического воспитания подрастающего по-
коления уделяется значительно меньшее
внимание, а порой и мизерное.

Анализ текстов, посвящённых патрио-
тическому воспитанию, а также прове-
дённый нами анкетный опрос учителей
общеобразовательных школ показали,
что 72 % содержания представляет



Проводимые мероприятия патриотической
направленности, связанные с какими-то
важными датами и персоналиями, как не-
кая пробежка галопом по Европам, не ос-
тавляют в душах детей глубоких следов,
а значит, нередко профанируются. Более
того, в погоне за мероприятиями и отчёта-
ми, а также внешними показателями
не только теряется сам человек с его вну-
тренним миром, но и нередко разрушает-
ся. А ведь «все прогрессы реакцион-
ны, — как писал поэт, — если рушится
человек» (А. Вознесенский).

Третья немаловажная проблема в деле па-
триотического воспитания — оторванность
его от духовно-нравственного. Может ли
быть человек истинным патриотом, в дей-
ствительности любящим свою Родину, ес-
ли его нравственное бытие искажено, если
в нём утеряны честь и совесть, если он
надменен и циничен? Перефразировав из-
вестное новозаветное изречение, мы спро-
сим: «Как человек может любить свою
Отчизну, если не любит ближнего своего,
живущего в этой же Отчизне?» Воспита-
ние разорвали на части: нравственное, пат-
риотическое, эстетическое, физическое,
трудовое, экологическое и др. По каждому
отдельному направлению ведётся своя ра-
бота и делаются соответствующие отчёты.
Но разорванность и, соответственно, от-
сутствие единства приводит не только
к излишним затратам сил, но и к иска-
жённости человеческой натуры: один —
эстет, но циник; другой — морализатор,
но в его морали добра не видно
(Н. В. Гоголь); третий владеет многими
знаниями, но гордец и готов со свету
сжить своих оппонентов.

Несомненно, проблем, связанных с пат-
риотическим воспитанием, значительно
больше. Но эти три самые основные,
каркасные и их решение во многом будет
способствовать воспитанию целостного
человека.

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòà�èå — это
в первую очередь культурно-патриотиче-
ское воспитание [1], сердцевина, основа

непосредственно военную тематику,
24 % — гражданскую (нравственность, за-
коны, символы, бережное отношение к при-
роде и прочее) и только 4 % посвящены
традициям и культуре. Анализ суждений
педагогов демонстрирует сходные результа-
ты в деле патриотического воспитания уча-
щихся: 67 % суждений были даны по воен-
ной тематике, 31 % представляло граждан-
ское направление и лишь 2 % суждений от-
носились к традициям и культуре.

Опрос среди учеников общеобразовательных
школ выявил, что они не могут даже в на-
зывном порядке ответить на вопросы о пер-
соналиях русской культуры: известных ком-
позиторах, учёных, художниках, святых,
о научных открытиях и знаменитых произве-
дениях искусства.

Вопрос возникает сам собой: может ли чело-
век любить то, чего не знает, то, чего он
не видел, и то, чего не чувствовал? Можно
ли любить поэзию Пушкина, не зная её?
Можно ли любить музыку Рахманинова,
ни разу не услышав её? Можно ли восхи-
щаться полотнами Рублева, Васнецова,
Крамского, не видя их? Соответственно,
можно ли любить Родину, не зная её? Ко-
нечно же, нет! По-настоящему человек толь-
ко тогда становится отчизнолюбом
(В. Даль), когда он знает и чувствует свою
Родину: язык, культуру, историю, достиже-
ния и провалы, победы и поражения, знает
законы, знает великих людей (и не только)
своей Отчизны и их великие и повседневные
деяния. Только тогда он сумеет в случае
опасности встать на защиту земли родной,
на защиту по любви, а не по приказу.

Содержательная линия процесса патриотиче-
ского воспитания — важнейшая, но не един-
ственная проблема. Не менее значимой про-
блемой является технологическое обеспечение
патриотического воспитания: как и каким об-
разом донести до сердец подрастающего по-
коления восхищение своей Отчизной, ра-
дость от её великих дел, ответственность за
её судьбу и заботу о её жизнеспособности?
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патриотизма. Культура пронизывает всё бытие
человека от рождения до его смерти, от устро-
ения мирной жизни до ведения войн, от быта
до высокого искусства, от религиозных текстов
до художественных произведений, от простых
людей до великих подвижников и творцов.
«Личность, — писал С. И. Гессен, — не пи-
таемая извне культурным содержанием, оста-
навливается в своём росте, беднеет или теряет-
ся в бесплодных попытках элементарной само-
дельщины». Но патриотизм принимает именно
высшие образцы культуры, то, на что может
опереться душа человеческая, то, что значимо
в веках. По сути, «будущее, желающее прочно
утвердить себя на месте настоящего, должно
укрепить себя в прошлом, вернее в том веч-
ном, которое сообщило в своё время жизнь»
[2, с. 379].

Êóëüòóð�î-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòà�èå —
это организованный процесс поэтапного по-
стижения лучших образцов отечественной
культуры (наука, искусство, вера, нравствен-
ность, право, воинство, быт) и её смыслов,
персоналий и традиций через личностно-
значимые, ценностно-ответные и творче-
ско-созидательные отношения к культуре
своего народа. Плодом культурно-патриотиче-
ского воспитания становится исполненный
любви интерес к своему народу, выражающий-
ся в заботе о его духовном и материальном
благополучии.

В одной из школ района мы создали «Зал
отечественной культуры», в котором проходят
и выставки современных художников, и кон-
церты классической музыки, и встречи с вы-
дающимися поэтами, учёными, общественными
деятелями. В этой же школе создан и «Зал
науки», где представлены портреты известных
русских учёных с фиксацией их научных от-
крытий. При этом экспозиция постоянно
обновляется. Эти залы посещают не только
учащиеся школ района, но и широкая общест-
венность, поскольку здесь проводятся интерес-
ные познавательные экскурсии.

Культурно-патриотическое воспитание осуще-
ствляется за счёт: а) краеведческой проектно-
исследовательской деятельности; б) технологии
образовательного миссионерства; в) технологии
«разговаривающих стен»; г) просветительских
лекций и экскурсий; д) технологии «Хоровой

собор»; е) встреч-событий; ж) поэтиче-
ских и музыкальных вечеров; з) интел-
лектуальных игр («Умники и умницы»,
«Восемь звёзд», «Русь святая зовёт»
и др.). Не имея возможности в малень-
кой статье остановиться подробно
на каждом направлении, представим
в качестве примера технологию образо-
вательного миссионерства как особую
технологию в деле культурно-патриоти-
ческого воспитания [1]. Данная техноло-
гия применяется в воспитательной дея-
тельности Новониколаевской средней
школе № 2 Волгоградской области.

Миссия (от лат. missio — «посылаю»,
mission — «задание») — поручение,
ответственная роль; предназначение
к чему-то важному, высокому. Мис-
сионерство — проповедничество, одна
из форм деятельности религиозных
организаций. Св. Франциск положил
начало новому духовному движению,
суть которого состояла в свидетельство-
вании миру о Евангелии не только
через духовные подвиги, но и через
постоянную проповедь и конкретную
помощь ближнему. Образовательная
миссия, образовательное миссионер-
ство — просветительство, передача
идей, сведений, научных фактов и от-
крытий, знакомство с миром, по су-
ти — расширение горизонта знаний
и для себя, и для других.

Главная идея технологии образователь-
ного миссионерства — постигая мир,
события, культуру, человек не замыка-
ется на себе, а распространяет знания
вокруг себя. Познавая что-то для себя,
передаёт знание другим; обогащая зна-
ниями себя, служит ближнему. Однако
акцент ставится не только на просвеще-
нии и познании, но и на таких нравствен-
ных элементах, как служение, забота,
содружество.

Сопутствующая идея — образова-
тельное миссионерство предполагает со-
здание детско-взрослых учительско-уче-
нических со-бытийных просветительских



да, лекция, презентация, поэтический мон-
таж или театральная постановка, литера-
турный вечер, дискуссия, видеоролик,
брошюра и пр.

Частота представления (выступлений)
зависит от возможностей того или иного
сообщества. Но предполагается, что при-
готовленный материал представляют
не менее четырёх-пяти раз на разнообраз-
ных площадках. При исчерпывании всех
возможных выступлений по одной теме
сама тема не оставляется: корректируется,
улучшается, сохраняется для возможных
выступлений при востребовании в иных
аудиториях.

Этапы работы учительско-ученических
просветительских сообществ

Первый этап (организационный) — соби-
рание (призыв) участников сообщества.
Руководитель сообщества (учитель) пре-
подносит саму идею жизнедеятельности
сообщества и отбирает желающих, заинте-
ресовывает и мотивирует их.

Второй этап (поисковый) — поиск темы
для создания проекта образовательной
миссии. Если численность участников со-
общества больше восьми, то можно не ог-
раничиваться одной темой. Темы в самом
начале предлагает учитель. Но его пред-
ложение может быть представлено не-
сколькими темами. Тогда у учащихся бу-
дет выбор. Более того, учитель может так
инструментовать выбор, привести такие
аргументы, чтобы учащиеся самостоятель-
но почувствовали, с чем они справятся,
а что будет им не под силу. В дальней-
шем, по мере накопления опыта, уже сами
учащиеся могут предложить темы для ис-
следования и представления.

Третий этап (исследовательский) — по-
иск и подбор материала по выбранной те-
ме, его обработка, изучение, структуриро-
вание и пр. Первоначально материал со-
бирается с избытком. Не всё найденное
войдёт в выступление, но избыточный ма-
териал не теряется, а становится материа-

сообществ как особой формы совместности
для духовно-нравственного развития человека
и важнейшего условия приобщения школьни-
ков к ценностям отечественной культуры.
При этом со-бытийность (со-бытие) как
«уникальная, внутренне противоречивая, жи-
вая общность людей, в которой зарождаются
специфические человеческие способности»,
одновременно несёт в себе «целевые ориен-
тиры совместной деятельности и ценностные
основания своего единства» [3, с. 199].
Именно поэтому со-бытийная общность —
реальная основа технологии образовательного
миссионерства, вне которой невозможно осу-
ществление образовательной миссии. В такой
совместности избираются и разрабатываются
темы проектов, проводятся исследования,
подбираются материалы, отрабатывается тех-
ника выступлений, определяется план миссии
(классы, школы, предприятия и др.), осуще-
ствляются встречи-представления, корректи-
ровка текстов и их презентация, нарабатыва-
ется опыт публичных выступлений. В такой
совместности выкристаллизовываются важ-
нейшие качества человека: содружество, со-
понимание, со-делание, сострадание, сорадо-
вание, ответственность, совестливость.

Предполагается, что учительско-ученические
просветительские сообщества создаются
на базе образовательной организации (шко-
лы). Число таких сообществ в одной органи-
зации зависит от возможностей, ресурсов
и сил организаторов. Возраст участников со-
общества не ограничен. Сообщество может
быть как разновозрастным, так и одновоз-
растным.

Направления образовательного миссионер-
ства самые разные: история, краеведение,
искусство (живопись, музыка, архитектура),
литература, персоналии, научные открытия,
философия, праздники, традиции. Всё зави-
сит от возраста и интересов как самого про-
светительского сообщества, так и от выбран-
ной аудитории.

Формы представления продуктов деятельно-
сти учительско-ученических сообществ: бесе-
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лом дополнительным, фоновым. Так, напри-
мер, выбирая тему «Архитектура Покровского
собора на Красной площади», учащиеся ищут
материал не только об архитектуре самого хра-
ма, но и о том времени, в которое был создан
храм: о царе Иоанне Грозном; о святых,
в честь кого названы церкви собора; о полити-
ческой обстановке вокруг Московского царства;
о том, как жили люди того времени. По сути
дела, воспроизводится большая историческая
картина. При этом основная тема миссии оста-
ётся в неизменном виде — архитектура По-
кровского собора. Конечно же, учитель дол-
жен дать возможность учащимся осмыслить
миссию той или иной темы: «Зачем мы хотим
об этом рассказать, какую цель мы с вами
преследуем, чего хотим добиться, что главное
в нашей теме?»

Четвёртый этап (творческий) — создаётся
сценарий выступления, проходят репетиции,
отрабатываются ответы на возможные вопро-
сы. На этом этапе выявляются опорные точки
темы, главные лица, представляющие проект,
помощники, оформители.

Пятый этап (миссионерский) — представле-
ние материалов на суд слушателей. Организа-
ция этого этапа может быть устроена нефор-
мально. Учителю несложно будет договориться
с классными руководителями о выступлении
своей миссионерской группы, но такая догово-
рённость имеет оттенок формализма и выхода
за пределы со-бытия. Поэтому сами учащиеся
(тайный договор учителя с классными руково-

дителями может иметь место) могут
подготовить, например, специальные
афиши, объявления по школьному радио
(при наличии), публикацию поста в со-
циальной сети и т. п.

Шестой этап (рефлексивный) — об-
суждение и оценка представления-вы-
ступления (что получилось или не полу-
чилось, над чем необходимо ещё пора-
ботать, какие вопросы оказались труд-
ными, что ещё необходимо узнать и до-
бавить).

Седьмой этап (диагностический) для са-
мого учителя — время раздумий и раз-
мышлений. На этом этапе учитель ана-
лизирует не столько само выступление
своих подопечных, сколько те личност-
ные изменения, которые осуществились
(или не осуществились) в процессе всей
подготовки к представлению выбранной
темы.

Цели учителя, будучи просветительски-
ми, являются и целями, направленными
на развитие учащихся, на их духовное
становление. Это даст возможность учи-
телю сознательно корректировать свою
воспитательную и просветительскую ра-
боту, а значит, и идти по пути культур-
но-патриотического воспитания. ÍÎ
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ÑÐÅ

� воспитание личности � духовно-нравственные ценности � средовой
подход � среда � трофика � К. Д. Ушинский

Ïонимая педагогику как науку и ис-
кусство управления процессами
развития и формирования личности,

мы ставим цели воспитания на уров-
не личности. В Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года важнейшая
роль отводится духовно-нравствен-
ному воспитанию личности гражда-
нина России: дано определение ду-
ховно-нравственных ценностей (как
моральных, базовых установок), оп-
ределён список �óõîâ�î-�ðàâñòâå�-
�ûõ öå��îñòåé, сложившихся
в процессе êóëüòóð�îãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèè: человеколюбие, справедли-
вость, честь, совесть, воля, личное
достоинство, вера в добро, стремле-
ние к исполнению нравственного
долга перед самим собой, своей се-
мьёй и Отечеством. 

С чего же начать процесс формиро-
вания духовно-нравственных ценно-
стей и как это делать? Вопрос этот
волнует многих педагогов-практиков
и теоретиков образования. 

Большие возможности заложены
в методологии, теории и технологии
средового подхода в воспитании
(автором которого является доктор
педагогических наук, профессор
Ю. С. Мануйлов).

1. Определение личности как субъекта
обладания ценностями среды.

Личность мы можем характеризовать
по тем ценностям, которые она имеет:
как субъект характеризует предметы
и явления, как их оценивает, какое со-
циокультурное значение придаёт опре-
делённым объектам и явлениям в сре-
де. Мало того, всё многообразие цен-
ностей подвержено систематизации
(то есть выработке системы ценностей,
обозначающей совокупность сложив-
шихся у людей мнений о значении в их
жизни вещей и явлений, встречаемых
в природе и обществе («социальных
установок»). Человек опирается на си-
стему ценностей при сравнении и выбо-
ре решений. Из всего разнообразия
ценностей (от материального благопо-
лучия, здоровья, досуга, безопасности
до самореализации, социального стату-
са, любви и свободы) наиболее значи-
мыми выступают духовно-нравственные
ценности. 

2. Понимание воспитания как управле-
ния процессом развития и формирова-
ния личности, когда развитие понима-
ется как предоставление свободы,
а формирование — как ограничение
её. 



именно он, как управленец, вносит в неё
определённые ценности (духовную трофи-
ку) и генерирует необходимые стихии для
приобщения и в итоге усвоения духовно-
нравственных ценностей.

Особую роль педагога в деле нравствен-
ного и патриотического воспитания лично-
сти отмечал в своих трудах русский педа-
гог, писатель, один из основоположников
научной педагогики в России К. Д. Ушин-
ский, чьё 200-летие со дня рождения мы
отмечали в прошлом году. Исходные ка-
тегории педагогической концепции
К. Д. Ушинского созвучны с идеями и ос-
новными понятиями средового подхода:
основными понятиями для педагогики
Константина Дмитриевича были «чело-
век» и «цель»; в средовом подходе, поми-
мо среды, образа жизни, это «личность»
и «управление», которое невозможно без
постановки цели. 

Педагог, как тот, кто предвидит будущее
и выстраивает траекторию становления
личности ученика, и сейчас, в XXI веке,
может опираться в постановке целей вос-
питания на труды великого русского пе-
дагога. Ушинский писал: «Основной це-
лью воспитания может быть только сам
человек, так как всё остальное в этом
мире (и государство, и народ, и челове-
чество) существует только для человека.
<…> В человеке цель воспитания со-
ставляет душа, для которой существует и
её тело» [1, с. 498]. Цель ставится как
педагогом в отношении ученика, так и са-
мим учащимся в отношение своей жизни,
причём спецификой данного целеполага-
ния, по К. Д. Ушинскому, является наце-
ленность воспитанника на созидательный
и свободный труд, то есть последний вы-
ступает в качестве основной из всех
нравственных ценностей. Помочь найти
полезный труд и внушить «жажду» тру-
да — вот одна из задач взрослого. По-
мимо труда как основы жизни человека,
первостепенную роль в становлении лич-
ности ученика К. Д. Ушинский видел
в нравственном воспитании: «Влияние
нравственное составляет главную задачу

Формируя, мы ограничиваем свободу, в том
числе определяя, какими из ценностей дол-
жен и может обладать субъект. Так, каждой
школе необходимо определиться: какие
из духовно-нравственных ценностей будут
входить в систему (это одно из первых ог-
раничений, необходимых для формирования).

3. Воспитание в средовом подходе мыслится
как управление процессом (а это означает
предвидение будущего результата и целена-
правленная работа по его достижению). 

4. Основным средством воспитания выступа-
ет среда. Обращаясь к человеку в средовом
подходе, мы обращаемся прежде всего к его
среде. Ведь человек и среда неотделимы
(неотрывны) друг от друга. «Где человек,
там и среда». 

Идея средового подхода в том, что всё, сре-
ди чего находится субъект, может на него
воздействовать, а значит, развивать и фор-
мировать. И это всё субъект потребляет,
находясь в среде. Таким образом, это всё
можно рассматривать как средство воспита-
ния. Из предварительных исследований
известно, что всё, что потребляет субъект
в среде, является трофикой. Следовательно,
трофика — это, то, что удовлетворяет по-
требности человека и является той пищей,
которая необходима для удовлетворения по-
требностей человека от материальных до ду-
ховных. Трофикой для личности могут вы-
ступать ценности. Подходя к воспитанию
с управленческих позиций, средовики дейст-
вуют в строгой логике подхода (где все эле-
менты системы связаны: цель, способы,
средство, управленческие действия):
1. Ставится цель (на уровне ребёнка) —
иметь духовно-нравственные ценности.
2. Определяются способы достижения цели
(для учащегося).
3. Обозначается основное средство (среда).
4. Отбираются управленческие действия
(педагога).

Ключевую роль в воспитательном процессе
школы играет педагог. Создавая среду,
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воспитания, гораздо более важную, чем раз-
витие ума вообще, наполнение головы позна-
ниями и разъяснение каждому его личных
интересов» [1, с. 351]. Анализируя труды ве-
ликого русского педагога, можно сделать вы-
вод о том, что сущность нравственного вос-
питания определялась им как формирование
свободной личности с сознательными убеждени-
ями, твёрдой волей и характером, относящей-
ся к труду как основе достоинства и счастья,
патриота, готового трудиться для пользы
Отечества.

1. Средовой подход в воспитании помогает эти
идеи К. Д. Ушинского внедрять в практику
духовно-нравственного воспитания. Как это
может осуществляться на деле? Администра-
ция школ совместно с педагогами, тьюторами,
воспитателями прежде всего определяет, какие
из ценностей станут приоритетными в деле ду-
ховно-нравственного воспитания личности уча-
щихся, чем должен обладать выпускник. Этот
первый, сложный, но необходимый этап рабо-
ты. Как происходит отбор? Количество ценно-
стей должно быть ёмким, а результат усвоения
их — достижимым. Можно выбрать три-пять
ключевых ценностей, которые необходимо
сформировать, например стремление к Богу,
красота, выбор добра или доброго, созидатель-
ный труд, любовь к Родине. 

2. Ценности находятся в среде. Личности необ-
ходимо постоянно взаимодействовать со средой
для того, чтобы употребить и присвоить (сде-
лать своим) то, что в ней находится. В логике
средового подхода существует посредник между
личностью и средой. Это образ жизни, то есть
способ бытия в со-бытии (способ деятельности,
общения, отношений). Важна не только трофика
(питание), «которая подразделяется на тактиль-
ную, звуковую, визуальную и т. д., эмоциональ-
ную (приводящую в движение чувства), интел-
лектуальную (возбуждающую мысль), духовную
(активизирующую волю) и физическую (питаю-
щую тело) и содержится в среде, но и способ,
которым она потребляется» [2, с. 79]. Способов
определено более 50, их комбинация и будет
способствовать тому, что ценности из среды
станут частью личности. 

Продемонстрируем логику средового подхода
по формированию двух ценностей: стремле-
ния к Богу и любви к Родине на примере

воспитательной работы православной
школы «Знак» (Москва).

Практический опыт воспитания через
среду в школе показал, что ценности
можно транслировать через физические
ниши школьного пространства, также
они могут быть представлены в укладе,
языке общения, вещах, традициях и ри-
туалах учебного заведения, которые ткут
школьную повседневность. 

Для того чтобы иметь ценность —
стремление к Богу, необходимо со-уча-
ствовать в богослужениях, со-зерцать
иконы, со-единяться во всеобщей цер-
ковной и школьной молитве (если это
православная школа), со-средотачиваться
на своей духовной жизни (как каждо-
дневно, так и особенно во время поста
и молитвенного правила), со-чувствовать
и со-переживать ближнему, со-относить
тексты Священного Писания с собствен-
ными желаниями и действиями.

Мы описали несколько ключевых спосо-
бов, которые, по-нашему мнению, будут
способствовать формированию данной
ценности. Однако особое внимание не-
обходимо уделять средству, с помощью
которого эти способы помогут достичь
цели. Иными словами, чтом из среды
учащийся будет со-зерцать, кому будет
со-переживать, как, где и с кем он мо-
жет со-участвовать и со-единяться ду-
ховно. Поскольку среда субстанциональ-
но состоит из ниш (выделенных в про-
странстве-времени полей возможностей)
и стихий (движущейся массы любой
субстанции, параметра вероятности), то
педагогу, управленцу необходимо созда-
вать ниши (возможности) и генериро-
вать стихии (вероятности удовлетворе-
ния возможностей).

Покажем это на примере формирования
ценности стремления к Богу (табл. 1).
Для того чтобы иметь ценность — лю-
бовь к Родине, необходимо взаимодей-
ствовать со средой определёнными спо-
собами (табл. 2, 3). 



временном сложном быстро меняющемся
мире. Для достижения положительного ре-
зультата — сформированности той или
иной ценности — нами показаны возмож-
ности средового подхода в воспитании
в соотнесении их с некоторыми идеями
К. Д. Ушинского, где такие понятия, как
личность, среда, образ жизни и управление,
образующие терминосистему, выстраивают
логику действий педагога и управленца

К. Д. Ушинский полагал, что духовно-нравст-
венное воспитание играет ключевую роль
в становлении личности учащегося. Осуществ-
лять воспитание возможно через трансляцию
ценностей взрослым и усвоением, приобщением
к ним детей. Являясь базовыми установками,
фундаментом личности, важностью, значимос-
тью, пользой уже в школьные годы, они спо-
собствуют формированию российской идентич-
ности школьников, что так необходимо в со-

Å. Â. Òþòòåðèíà.  Ñðåäîâîé ïîäõîä è åãî âîçìîæíîñòè â ôîðìèðîâàíèè 
äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé ó÷àùèõñÿ
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Таблица 1

Öåëü — èìåòü óñòðåìë¸ííîñòü ê Áîãó

Ñïîñîáû Ñðåäñòâà: Óïðàâëåí÷åñêèå äåéñòâèÿ
(ïåäàãîãà)

Òðîôèêà â íèøàõ Ñòèõèè

Ñî-ñðåäîòî÷åíèå
íà Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè

Óòðåííåå ïðàâèëî (ãäå åæå-
äíåâíî ïðîõîäÿò ÷òåíèÿ
Åâàíãåëèÿ), äíè ïîäãîòîâêè
êî Ñâÿòîìó ïðè÷àùåíèþ 

Ñòèõèÿ íàïðàâëåííîãî âíè-
ìàíèÿ íà ïðàâèëî

Îäóõîòâîðåíèå è îæèâëå-
íèå åæåäíåâíîãî ïðàâèëà

Ñî-÷óâñòâèå è è ñî-ïå-
ðåæèâàíèå áëèæíåìó 

Íðàâñòâåííûå ñèòóàöèè â ïî-
âñåäíåâíîé æèçíè ó÷àùèõñÿ 

Ñòèõèÿ ó÷àñòèÿ è çàáîòû Îòñëåæèâàíèå è îïðåäåëå-
íèå íóæíûõ ñèòóàöèé, îçà-
äà÷èâàíèå

Ñî-áëþäåíèå ìîëèòâåí-
íîãî ïðàâèëà, ñî-ó÷àñòèå
â îáùåé ìîëèòâå

Åæåäíåâíîå óòðåííåå ïðàâè-
ëî â îïðåäåë¸ííîì ìåñòå

Íàïðàâëåííîãî âíèìàíèÿ,
åäèíåíèÿ

Îòñëåæèâàíèå

Ñî-çåðöàíèå êðàñîòû
ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ,
èêîíîïèñè, öåðêîâíîãî
ïåíèÿ, áîãîñëóæåíèÿ

Ðåãóëÿðíûå ïîñåùåíèÿ êàê
øêîëüíîãî õðàìà, òàê è õðà-
ìîâ — îáðàçöîâ öåðêîâíîé
àðõèòåêòóðû è èñêóññòâà

Íàïðàâëåííîãî âíèìàíèÿ,
èíòåðåñà, áîëüøèõ ÷óâñòâ

Îçíàêîìëåíèå, îäóøåâëå-
íèå

Ñî-ó÷àñòèå â áîãîñëóæå-
íèÿõ

Ðåãóëÿðíûå áîãîñëóæåíèÿ Ñòèõèÿ áîëüøèõ ÷óâñòâ, ïîë-
íîãî ïîãðóæåíèÿ, òàèíñòâà

Îäóõîòâîðåíèå

Ñî-îòíåñåíèå ñîáñòâåí-
íûõ æåëàíèé è ïîñòóï-
êîâ ñ ó÷åíèåì öåðêâè
è æèçíüþ Õðèñòà

Ëè÷íûå áåñåäû ñ äóõîâíè-
êîì, âîñïèòàòåëåì, ëè÷íàÿ
ìîëèòâà 

Ñòèõèÿ ïîêàÿíèÿ

Ñî-ïðèêîñíîâåíèå
ñ ïðåäìåòàìè äóõîâíîãî
ñîäåðæàíèÿ (èêîíû,
êàðòèíû)

Èêîíû, êàðòèíû, òåêñòû
(â øêîëüíîì ïðîñòðàíñòâå)

Ñòèõèÿ áîãîèñêàòåëüñòâà Îáåñïå÷åíèå äîñòóïà
øêîëüíèêà ê ïðåäìåòàì
äóõîâíîãî ñîäåðæàíèÿ

Таблица 2

Êîìïîíåíòû öåëåïîëàãàíèÿ ëè÷íîñòè Ñïîñîáû áûòèÿ

Êîãíèòèâíûé êîìïîíåíò (èíòåëëåêò) Ñî-çåðöàíèå, ñî-îòíåñåíèå, ñî-ñðåäîòî÷åíèå

Àôôåêòèâíûé êîìïîíåíò (÷óâñòâî) Ñî-ó÷àñòèå, ñî-ïåðåæèâàíèå, ñî-÷óâñòâèå, ñî-ñòðàäàíèå

Ïîâåäåí÷åñêî-âîëåâîé êîìïîíåíò (âîëÿ) Ñî-çèäàíèå, ñî-òðóäíè÷åñòâî, ñî-äåéñòâèå, ñî-ïðîòèâëåíèå
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от постановки целей (в соответствии с духовно-
нравственными ценностями) на стратегическом
плане до управленческих действий педагога

на тактическом, учитывая образ жизни
ученика и используя соответствующие
средства. ÍÎ

Таблица 3

Öåëü — èìåòü ëþáîâü ê Ðîäèíå

Ñïîñîáû Ñðåäñòâà: Óïðàâëåí÷åñêèå
äåéñòâèÿ (ïåäàãîãà)

Òðîôèêà â íèøàõ Ñòèõèè

Ñî-ñðåäîòî÷åíèå íà òåêñ-
òàõ, îïèñûâàþùèõ ñîáûòèÿ
èñòîðèè ðîäíîé ñòðàíû

Òåêñòû, îïèñûâàþùèå ñîáûòèÿ
èñòîðèè ðîäíîé ñòðàíû

Ñòèõèÿ íàïðàâëåííî-
ãî âíèìàíèÿ 

Îáåñïå÷åíèå

Ñî-÷óâñòâèå è ñî-ïåðåæè-
âàíèå ãåðîÿì ðóññêîé èñ-
òîðèè

Ðàññêàçû, ôèëüìû î ãåðîÿõ ïðîøëîãî
è íàñòîÿùåãî (ãåðîåâ ÑÂÎ), âñòðå÷è
ñ ðåàëüíûìè ëþäüìè-ãåðîÿìè (÷óâñò-
âî ãîðäîñòè çà íàøèõ ãåðîåâ)

Ñòèõèÿ áîëüøèõ ÷óâ-
ñòâ

Îäóõîòâîðåíèå

Ñî-çèäàíèå è ñî-òðóäíè÷å-
ñòâî

Òâîð÷åñêèå ðàáîòû, ïðîåêòû, ðèñóíêè,
òåìàòè÷åñêèå êîíöåðòû, ìåðîïðèÿòèÿ

Òâîð÷åñòâà Îæèâëåíèå, îáûãðû-
âàíèå

Ñî-çåðöàíèå êðàñîò ðîä-
íîé çåìëè (ïðèðîäû
è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ)

Ðåãóëÿðíûå ïîñåùåíèÿ ãîðîäîâ Ðîñ-
ñèè (â ÷àñòíîñòè Çîëîòîãî êîëüöà) 

Íàïðàâëåííîãî âíè-
ìàíèÿ, èíòåðåñà,
áîëüøèõ ÷óâñòâ

Îçíàêîìëåíèå, îäó-
øåâëåíèå

Ñî-ó÷àñòèå â ïðîåêòàõ ïàò-
ðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííî-
ñòè

Íàïðèìåð, ïðîåêòû: 1. «Åñòü ëè
æèçíü çà ÌÊÀÄîì?», î Ìàëîé Ðîäè-
íå); 2. «Èñòîðèÿ ìîåé ñåìüè â èñòî-
ðèè Ðîññèè» 

Ñòèõèÿ èíòåðåñà, íà-
ïðàâëåííîãî âíèìà-
íèÿ

Îçíàêîìëåíèå, îáåñ-
ïå÷åíèå ïðîåêòíîé
äåÿòåëüíîñòè

Ñî-îòíåñåíèå ðîëè Ðîññèè
â ìèðå è îòíîøåíèÿ ê íåé
äðóãèõ ñòðàí, ðîëè ó÷àùå-
ãîñÿ â æèçíè ñòðàíû, ðåàëü-
íûõ ïðîáëåì ñòðàíû è âîç-
ìîæíîñòåé èõ ðåøåíèÿ 

Äèñïóòû Ñòèõèÿ ïîèñêà îòâå-
òîâ íà çëîáîäíåâíûå
âîïðîñû

Îçàäà÷èâàíèå ïðîáëåì-
íûìè âîïðîñàìè è òå-
ìàìè, îðãàíèçàöèÿ îá-
ñóæäåíèé è äèñïóòîâ

Ñî-ïðèêîñíîâåíèå ñ êðàñî-
òîé ðîäíîãî êðàÿ â ïîâñåä-
íåâíîé æèçíè ó÷àùèõñÿ 

Ðåãóëÿðíûå âûñòàâêè ôîòîãðàôèé
«Îòêðûâàåì äëÿ ñåáÿ Ðîññèþ»

Ñòèõèÿ èíòåðåñà
è íàïðàâëåííîãî
âíèìàíèÿ

Îáåñïå÷åíèå äîñòóïà
øêîëüíèêà ê âûñòàâêàì

Ñïèñîê èñïîëüçîâà��ûõ èñòî÷�èêîâ
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ñóòü ôåíîìåíà

��èòðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ Âåðè�-Ãàëèöêèé, 
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ÝÊÎ

Êàê ñ�åëàòü òàê, ÷òîáû â ïå�àãîãè÷åñêîé êî��ó�èêàöèè �à ñëîâà è �åéñòâèÿ ïå�àãîãà
èëè ðî�èòåëÿ ó ðåá¸�êà �å âîç�èêàëî îòâåòà â âè�å îáè�û, àãðåññèè èëè ðàâ�î�óøèÿ?
Êàê ñ�åëàòü òàê, ÷òîáû ïå�àãîãè÷åñêîå âçàè�î�åéñòâèå �åéñòâèòåëü�î ñòàëî áîëåå
ýêîëîãè÷�û�, à åñëè ïî-ïðîñòî�ó, òî áîëåå ÷åëîâå÷åñêè�? Ýòî �îæ�î ñ�åëàòü, åñëè
ñëå�îâàòü áàçîâû� ïîëîæå�èÿ� ýêîëîãèè ïå�àãîãè÷åñêîãî âçàè�î�åéñòâèÿ, î êîòîðûõ
ïîé�¸ò ðàçãîâîð â ýòîé ñòàòüå.

� экология педагогического взаимодействия � экологичная коммуникация
� претензия � экологичные отношения � токсичные отношения
� объективные законы жизни � гуманная педагогика

Для родителей детей и подростков важно,
чтобы их дети относились к ним с любо-
вью и уважением, чтобы в этих отношени-
ях было меньше конфликтов, а если вдруг
какие-то конфликты случаются, чтобы они
быстро разрешались, весь процесс их взаи-
модействия с детьми был позитивным и
не превращался в тягостную повинность
и поиск ответа на вопрос: «За что мне всё
это?» Но само собой ничего не произойдёт.
Для этого нужно владение родителями осо-
быми коммуникативными навыками, кото-
рые позволят им создать такую ситуацию. 

Такие универсальные навыки действитель-
но существуют — это навыки экологичной
коммуникации. Для учителей и родителей
они практически совпадают. Разница лишь

Ïрофессия учителя является челове-
коориентированной, и владение на-
выками, направленными на меж-

личностное взаимодействие не менее
важно, чем владение педагогом сво-
им учебным предметом, традицион-
ными и инновационными методика-
ми его преподавания, современными
образовательными инструментами.
Учителям необходимы навыки, ко-
торые позволят им уверенно и эф-
фективно, но вместе с тем эколо-
гично и с достоинством взаимодей-
ствовать в учебной и внеучебной
деятельности со своими учениками,
которые позволят им минимизиро-
вать конфликты и самим стать бо-
лее стрессоустойчивыми. 
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в некоторых нюансах их использования. Осво-
енные в педагогическом контексте «взрос-
лый — ребёнок», они могут так же применять-
ся в супружеских, деловых, дружеских и про-
чих отношениях, где есть запрос на отсутствие
конфликтов, на уважение друг к другу, на то,
чтобы эти отношения можно было бы охаракте-
ризовать как «человеческие». Если же эти на-
выки освоены «во взрослой» ситуации (что
вполне возможно), то они легко переносятся
на педагогическую ситуацию «учитель — уче-
ник», «родитель — ребёнок».

В этой статье мы рассмотрим базовые положе-
ния экологии педагогического взаимодействия,
которые лежат в основе экологичной педагогиче-
ской коммуникации. 

* * *
Что же стоит за словосочетанием «экология пе-
дагогического взаимодействия»?

Ïå�àãîãè÷åñêîå âçàè�î�åéñòâèå — это дея-
тельность, направленная на обучение, воспитание
и развитие ребёнка, а также вербальная и не-
вербальная коммуникация между учителем
и учеником (родителем и ребёнком), происходя-
щая в рамках этой деятельности. То есть всё,
что мы делаем как педагоги или родители, нахо-
дясь в прямом контакте с детьми, — это и есть
педагогическое взаимодействие с соответствую-
щими отношениями между его участниками. 

Слово «экология»1 уже достаточно давно вышло
за рамки своего первоначального смысла
и весьма основательно укрепилось в социально-
психологической сфере. Ýêîëîãè÷�û�è можно
назвать îò�îøå�èÿ, которые благоприятны для
психического состояния тех, кто в них участву-
ет. Соответственно, неэкологиные отношения
неблагоприятны для психического состояния
участников этих отношений.

Вероятно, вам доводилось сталкиваться с тем,
как некоторые окружающие вас люди интуитив-
но определяют отношения, с которыми им при-
ходится соприкасаться (свои или наблюдая от-

ношения у других людей) как токсичные
или неэкологичные. 

О токсичных (неэкологичных) отношени-
ях сегодня мы слышим повсеместно, это
стало некой тенденцией в реалиях совре-
менного общества. 

Чтобы в дальнейшем мы могли более де-
тально рассматривать экологичные отно-
шения, необходимо понять суть токсич-
ных отношений. 

Что же делает наши отношения с други-
ми людьми неэкологичными или токсич-
ными? Это в первую очередь наличие
в межличностном общении большого ко-
личества высказываний в форме претен-
зии.

Ïðåòå�çèÿ — это моё личное недоволь-
ство тем, что другой не оправдал моих
ожиданий, сделал что-то такое, что мне
не нравится, потому что не вписывается
в мои личные представления о том, как
должно быть.

Казалось бы, ну что тут такого? «Если
мне что-то не нравится в другом челове-
ке, я же должен как-то ему это обозна-
чить, иначе как он узнает, что я о нём
думаю, ну и конечно же, чтобы на осно-
вании этой информации, полученной им
от меня, он исправился и начал делать
так, как мне бы того хотелось» — вроде
бы этот довод достаточно простой и ло-
гичный, но не всё так просто. 

Вот вам лично кто-то предъявил своё не-
довольство, высказал претензию, и вы
сразу быстро перестроились и сделали
так, чтобы тот, кто эту претензию вам
предъявил, порадовался? Ну, согласитесь,
мы же с вами не какие-то безэмоцио-
нальные электронно-механические созда-
ния, а вполне себе живые люди, и даже
если эта претензия по делу, и даже если
вы эту претензию осознаёте и принимае-
те, то вероятность того, что вам тут же
захочется исправиться, скорее всего, не-
велика.

1 1. Раздел биологической науки, в котором изучаются взаимоот-
ношения человека, животных, растений и микроорганизмов между
собой и с окружающей средой. 2. Условия существования живот-
ных и растений в какой-либо местности. 3. Окружающая челове-
ка среда. Большая российская энциклопедия: [в 35 т.]. — 
М., 2004–2017, т. 35, С. 267–268.



Для многих язык претензии стал нормой,
и чего-то ненормального они в этом не ви-
дят. У них есть опыт, который им «добро-
совестно передан от старших товарищей»
и который они «вполне успешно» реализу-
ют в своей жизненной ситуации, с поправ-
кой лишь на антураж эпохи, в которой
живут. К сожалению, язык претензии —
это объективная реальность нашей жизни,
это феномен, который делает неэкологич-
ной не только нашу речь, но и наше со-
знание, а также наши взаимоотношения
с другими людьми. 

Если мы интуитивно определяем отноше-
ния между людьми как токсичные, значит,
смело можно утверждать, что они перепол-
нены множественными претензиями между
участниками этих отношений. Отношения
становятся токсичными в том случае, когда
претензия (недовольство) доминирует
в коммуникации людей друг с другом. 

Отношения между учителями и учениками,
родителями и детьми хотя и иерархичны
по своей сути, но всё-же отличаются
от отношений «начальник — подчинён-
ный», и тогда, если взрослый строит отно-
шения с ребёнком в этой парадигме, то
претензии таких «начальников» к таким
«подчинённым» могут попросту не рабо-
тать для достижения результата, но при
этом могут становиться причиной возник-
новения у детей обиды, агрессии или рав-
нодушия, которые всего лишь являются от-
ветной претензией детей ко взрослым или,
иными словами, детским ответом взрослым
на взрослое неэкологичное (неверное) по-
ведение.

Ну а если так случится, что претензия
вдруг сработает в качестве мотиватора
к действию у конкретного учителя с кон-
кретным учеником или у конкретного ро-
дителя с конкретным ребёнком, и на по-
верхности вроде как всё благополучно, то
это вовсе не означает, что благополучно
будет всегда (да и благополучно ли в на-
стоящем?). Претензии обладают накопи-
тельным эффектом. И либо ребёнок через
какое-то время «взбрыкнёт», да так, что

Более вероятно, что в момент предъявления
претензии вы почувствуете какую-то эмоцию,
которая вам точно не создаст радостного на-
строения. Если же вы находитесь в ситуации
иерархического подчинения с тем человеком,
который вам предъявил претензию, например
он начальник, а вы подчинённый, и вы даже
впоследствии сделаете так, как нужно началь-
нику, но… согласитесь, осадочек-то останется.
Уж не сомневайтесь!

Полагаем, большинство из читателей согласятся
с тем, что люди, по прошествии времени, за-
бывают то, что вы им говорили, но не за-
бывают того, что вы заставили в тот мо-
мент их чувствовать. И это совершенно
объективный закон нашего взаимодействия
с другими людьми (объективный закон жизни,
о таких законах будет рассказано далее). 

А если вы не находитесь в отношениях «на-
чальник — подчинённый», то вероятность то-
го, что вы, среагировав на претензию, изме-
нитесь или что-то исправите, в общем, пойдё-
те навстречу предъявителю претензии, чтобы
его порадовать, такая вероятность становится
минимальной, а то и практически нулевой.
Но то, что мы чувствуем в момент предъяв-
ления претензий, весьма отчётливо фиксирует-
ся нашей памятью. И постепенно желание об-
щаться с человеком, который всякий раз
предъявляет вам какие-то претензии, быть
с ним в контакте, становится всё меньше
и меньше.

А давайте оглянемся и внимательно посмот-
рим вокруг. В нашей повседневной речи, ко-
торая отражает наши мысли, высказываний
в форме претензии достаточно много. Претен-
зия — это повсеместное явление. Её можно
услышать от пассажиров в общественном
транспорте в общении друг с другом, от ро-
дителей к детям, от детей к родителям,
от прохожих к дворникам и коммунальным
службам, от дворников к прохожим, от учите-
лей к ученикам, от родителей к детям, от де-
тей к родителям и учителям... Последите
за ходом своих мыслей. Послушайте, какие
вы сами адресуете послания другим людям.
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взрослым мало не покажется, либо накапливае-
мые у него в сознании взрослые претензии ста-
нут причиной формирования различных ком-
плексов и страхов. Накопленные претензии ока-
зывают сильное влияние на психологическую
сферу будущего взрослого человека, на модель
его коммуникации, на его самооценку. 

Очень большое количество учителей и родите-
лей в своём взаимодействии с детьми, ведомые
самыми благими мотивами (чтобы дети хорошо
учились, были воспитанными, не совершали тех
поступков, которые совершать не стоит и пр.),
используют язык претензии как основной, они
всё время недовольны своими детьми и своими
учениками. 

С горечью приходится констатировать, что
к одной из реалий современного общества отно-
сятся детские суициды. Одна из основных при-
чин детских суицидов, которую отмечают экс-
перты, является семейное неблагополучие, кон-
фликты с родителями, токсичная среда семей-
ных взаимоотношений.

Итак, на одном полюсе межличностных отно-
шений находятся токсичные отношения,
а на другом полюсе, как мы ранее отметили,
располагаются экологичные отношения. Давайте
рассмотрим их подробнее.

Ýêîëîãè÷�ûå îò�îøå�èÿ — негрубые, без на-
силия, в согласии с объективными законами
жизни.

Про негрубые и без насилия отношения, пола-
гаем, всё понятно, а вот что значит — в согла-
сии с объективными законами жизни? 

Американский психолог Стивен Р. Кови в книге
«Семь навыков высокоэффективных людей» от-
мечает: «Существуют принципы, управляющие
человеческой эффективностью. Это естественные
законы человеческого бытия, столь же реальные,
столь же неизменные и бесспорные, как закон
всемирного тяготения в физике. <...> Принци-
пы — это те направляющие человеческого пове-
дения, которые обладают устойчивой и постоян-
ной ценностью. Они фундаментальны. Они прак-
тически неоспоримы, потому что очевидны» [1].

Автор ценностно-ориентированного метода
в психологической практике О. Г. Гадецкий

считает: «Какими бы профессиональными
инструментами не работал психолог-прак-
тик, он должен глубоко понимать законы
бытия человека и стремиться их реализо-
вать как в своей жизни, так и оказывая
профессиональную помощь своим клиен-
там» [2]. 

Принципы Стивена Р. Кови и законы
бытия человека О. Г. Гадецкого — это
и есть объективные законы жизни (отме-
тим, что О. Г. Гадецкий в своей профес-
сиональной деятельности постоянно ис-
пользует термин «объективные законы
жизни»).

Îáúåêòèâ�ûå çàêî�û æèç�è — это
положения, которые наше сознание инту-
итивно фиксирует как истину, наделён-
ную некой жизнеутверждающей энерге-
тикой, дающей сигнал сознанию, что
именно так надо действовать [3]. 

Например: «Дорогу осилит идущий»;
«Хочешь изменить мир — начни ме-
няться сам»; «Если мы решаем самые
важные задачи, остальные решаются са-
ми собой» (в тексте этой статьи пред-
ставлены ещё ряд таких законов), к объ-
ективным законам жизни можно отнести
и библейские заповеди, и множество дру-
гих законов, которыми пронизана вся на-
ша жизнь и которые как законы мы чув-
ствуем интуитивно. Вот вы услышали
или прочитали какое-то высказывание,
осмыслили его и почувствовали в нём ис-
тину, силу, почувствовали, что именно
так и надо действовать, чтобы... не на-
вредить себе или другому человеку или
чтобы быть в ладу со своей совестью.
Эти законы могут казаться эфемерными
и метафизическими, с ними можно
не считаться и пренебрегать ими, ссыла-
ясь на реалии современной эпохи («какая
глупость, ну мы же современные люди»,
«плевать на нравственность, выгода важ-
нее», «прав тот, у кого больше прав»
и пр.), что, к сожалению, и делает очень
большое количество людей, но когда
в качестве ответа на пренебрежение ими
в жизнь этих людей приходят вполне



щать ответную реакцию в виде обиды,
агрессии или равнодушия (что также яв-
ляется объективным законом жизни). 

Поэтому важно научиться делать так,
чтобы наши взрослые высказывания
и действия в адрес детей не вызывали
с их стороны указанных негативных эмо-
ций. Чтобы даже просто плохой мысли
о нас, взрослых, у них не появлялось.

Поэтому самая ãëàâ�àÿ çà�à÷à заключает-
ся в том, чтобы нам, ðî�èòåëÿ� è ïå�àãî-
ãà�, �àó÷èòüñÿ âçàè�î�åéñòâîâàòü ñ �å-
òü�è так, чтобы с их стороны �å âîç�èê-
ëî æåëà�èå ïî�ó�àòü î �àñ ïëîõî, чтобы
ответ детей на наши высказывания и дей-
ствия устраивал нас самих. 

Как бы пафосно это ни звучало, но я как
учитель или родитель в своей коммуника-
тивной модели взаимодействия с ребёнком
должен быть идеален. И тогда важно при-
нять следующий объективный закон жиз-
ни — «я не могу влиять на других лю-
дей, я могу влиять только на самого
себя». Я не могу другому сказать: «Изме-
нись» («стань удобным для меня», а ведь
именно так и поступает подавляющее боль-
шинство взрослых в контакте с детьми), и
он тут же изменится. Он не изменится,
а отношения станут напряжёнными и кон-
фликтными. Насколько это продуктивно? 

Если же я принимаю этот закон, то я обя-
зан создать такую коммуникативную ситуа-
цию, чтобы реакция ребёнка на меня
(на мои высказывания, действия, на мою
модель учебного и межличностного взаимо-
действия) была такой, чтобы она мне са-
мому нравилась. Мне всегда следует по-
мнить, что �ðóãèå ëþ�è �à �å�ÿ âñåãî
ëèøü ðåàãèðóþò (и это тоже объективный
закон жизни). И среагировать они должны
так, чтобы их реакция была приемлемой,
и прежде всего для меня самого. 

* * *
А теперь давайте посмотрим на одно уди-
вительное и, как нам кажется, очень важ-
ное положение.

реальные проблемы, задаются уже следующие
вопросы-претензии: «За что мне всё это?»,
«В чём я провинился?», «Почему так со мной
поступили?», «Почему жизнь так со мной не-
справедлива?»

Стивен Р. Кови указывает, что следование
этим законам увеличивает жизненный потен-
циал человека в самых разных сферах. Соот-
ветственно, пренебрежение законами уменьша-
ет этот потенциал. 

Выделять эти законы из общего информаци-
онного шума, слышать их, руководствоваться
ими или не руководствоваться — личный вы-
бор каждого. 

Почему мы говорим об объективных законах
в контексте экологичных отношений? Эколо-
гичные отношения обладают той самой жизне-
утверждающей энергетикой, работают на уве-
личение жизненного потенциала человека,
работают ему во благо. Но создание эколо-
гичных отношений с другими людьми при
игнорировании объективных законов жизни
невозможно. И это тоже объективный закон
жизни. Невозможно взять в использование
только технические приёмы экологичной ком-
муникации и при этом отмахнуться от объек-
тивных законов жизни. Использование этих
приёмов просто не будет иметь должной
силы. 

* * *
В силу нашей педагогической и родительской
роли нам приходится в качестве обратной свя-
зи оценивать деятельность, поступки и пове-
дение детей. И такая обратная связь обуслов-
лена совершенно благими намерениями: дети
должны хорошо учиться, постоянно наращи-
вать свой интеллектуальный потенциал, радо-
вать нас своими достижениями. Но, к сожа-
лению, часто такое взаимодействие происхо-
дит на языке претензии.

В связи с этим весьма явной становится сле-
дующая проблема: любая попытка взаимо-
действия с ребёнком (с любым человеком)
с позиции претензии всегда будет возвра-
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Ïðåòå�çèÿ — ýòî òåêñò, êîòîðûé �û ïðî-
èç�îñè� (вслух, обращаясь к другому чело-
веку или в своём сознании). И мы сами даём
себе разрешение произносить его или не про-
износить. Но мы же, понимая, что претен-
зия неэкологична, что она может стано-
виться основанием токсичных отношений
и конфликтов, текст этот можем и заме-
нить на другой, который будет более эко-
логичным. Вопрос лишь в сформированном
навыке распознавания у себя высказываний
с позиции претензии и их замены на более
экологичные. Ну и, конечно же, необходим
навык использования экологичных речевых
инструментов.

Как только учитель (любой человек) изменяет
свою речь на более экологичную, постепенно
начинает меняться отношение к нему со сторо-
ны детей (других людей). В целом начинает
меняться его пространство взаимодействия
с другими людьми — оно становится менее
конфликтным, более располагающим, более
экологичным.

Владея навыками экологичного общения, даже
с самыми конфликтными людьми можно взаи-
модействовать вполне нормально, без какого-
то напряжения и сопутствующих проблем.
К примеру: если я иду в отношения без пре-
тензии и с уважением к другому человеку, то
и ответ я получу соответствующий. 

* * *
Существуют две основные парадигмы построе-
ния педагогического взаимодействия: авторитар-
ная и гуманистическая.

Авторитарная педагогика — это педагогика
с позиции «я начальник, ты подчинённый» или
«я взрослый, ты ребёнок» («я старше умнее,
опытнее, а ты пока ещё мал, не образован, по-
этому слушай, что я тебе говорю»). Это педа-
гогика силы, давления, воздействия, отсутствия
уважения. Хотя внешне она может рядиться
в весьма красивые гуманные одежды.

Гуманная педагогика в первую очередь строится
на уважении к личности ребёнка. Различные
педагогические влияния на ребёнка есть, но они
не с позиции силы и давления, а с позиции
уважения, сотрудничества, с позиции совместно-

го проживания множества событий. Идеи
гуманной педагогики представлены
в наследии учёных-педагогов и педаго-
гов-практиков Ш. А. Амонашвили,
К. Н. Вентцеля, П. Ф. Каптерева,
Б. Ф. Кваши, Я. Корчака, А. С. Мака-
ренко, М. Монтесори, В. Н. Сорока-
Росинского, В. А. Сухомлинского,
В. С. Олейникова, В. П. Панасюка,
Л. Г. Татарниковой, З. И. Тюмасевой,
Я. Я. Юрченко и др.

Педагогический язык претензии — это
язык авторитарной педагогики. Как толь-
ко мы слышим претензию в речи родите-
лей или учителей, ни о каком гуманисти-
ческом подходе к педагогическому взаи-
модействию (читай: уважении к ребёнку)
речи быть не может.

В переломные 90-е годы всю отечествен-
ную педагогику советского периода
огульно провозгласили авторитарной.

Было заявлено, что педагогика нового
времени (после 1991 г.) должна была
стать иной, более гуманной, более чело-
векоориентированной.

Сегодня, по прошествии более тридцати
лет (с 1991 г., после распада СССР),
с сожалением можно констатировать, что
гуманной наша отечественная педагогика
так и не стала. Она по-прежнему остаёт-
ся авторитарной, с поправкой лишь
на антураж нашего времени.

Гуманистическая парадигма образова-
ния начинается не со слов о гуманизме,
не с разговоров о прекрасном, не
с уменьшения объёма школьного учеб-
ного материала, чтобы сделать образо-
вание более щадящим… Гуманистичес-
кая парадигма начинается в первую
очередь с нашего взрослого стиля взаи-
модействия с детьми, с нашей педаго-
гической речи, с того, какого качества
эта речь, насколько в ней проявлена
способность педагогов и родителей об-
ходиться без использования языка
претензии.



ровск) ведёт просветительскую работу среди
учителей и родителей в тематике экологии
педагогического взаимодействия, о чём жур-
нал «Народное образование» неоднократно
рассказывал на своих страницах. 

С 01.11.2023 по 31.12.2024 АНО «Рука-в-
Руке» при поддержке Правительства Хаба-
ровского края реализует социальный проект
«Экология педагогического взаимодействия»,
для того чтобы как можно больше учителей
средних школ узнали об экологичной комму-
никации, приняли её ценности, овладели её
инструментарием.

По проекту проводятся семинары в образо-
вательных организациях г. Хабаровска,
организована и функционирует группа пси-
хологической поддержки учителей, записы-
ваются видеоуроки для педагогов и родите-
лей, посвящённые экологии педагогического
взаимодействия. Более подробно с социаль-
ным проектом «Экология педагогического
взаимодействия», динамикой его реализа-
ции, так же с записанными видеоуроками
можно ознакомиться на сайте проекта
https://ekologiya-vzaimodeystviya.tilda.ws/
proekt-2023-2024 ÍÎ

Ñëîâà áëàãî�àð�îñòè. Уже достаточно давно
я (в ту пору учитель средней школы) услышал
от Олега Георгиевича Гадецкого2 о феномене
претензии в межличностных отношениях и его
разрушительной силе. Поскольку для меня
пространством моей жизни и тогда и сейчас
являются школа, дети, учителя, родители, где
язык претензии, к сожалению, очень часто яв-
ляется основным, я стал детально разбираться
с этим феноменом в контексте взаимодействия
«учитель — ученик» и «родитель — ребёнок»
и тем, как сделать так, чтобы это взаимодейст-
вие стало более экологичным. Выражаю глубо-
кую признательность Олегу Георгиевичу Га-
децкому за ту подсказку, которую мне удалось
от него услышать и которая очень сильно по-
влияла как на моё мировоззрение, так и
на формирование того направления просвеще-
ния педагогов и родителей, которое я называю
экологией педагогического взаимодействия
и которое я развиваю в настоящее время. 

Начиная с 2018 года, Автономная некоммерче-
ская организация поддержки и сопровождения
родителей и детей «Рука-в-Руке» (г. Хаба-

Ä. Â. Âåðèí-Ãàëèöêèé.  Ýêîëîãèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. 
Ðàñêðûâàåì ñóòü ôåíîìåíà

2 О. Г. Гадецкий — психолог-практик, основатель и руково-
дитель образовательного проекта «Психология третьего тыся-
челетия», кандидат философских наук.

Ñïèñîê èñïîëüçîâà��ûõ èñòî÷�èêîâ

1. Кови, С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей: мощные инструменты развития личности / С. Р. Кови. М.:
Альпина Бизнес Букс, 2007. 375 с.

2. Гадецкий, О. Г. Ценностно-ориентированная психология: уникальный подход к решению психологических проблем /
О. Г. Гадецкий. Ростов-на Дону: ООО «Медиа-Полис», 2019. 436 с.

3. Верин-Галицкий, Д. В. Семейная аксиоматика. Поговорим об уважении? / Д. В. Верин-Галицкий // Народное обра-
зование. 2024. № 1. С. 179–183.

Ecology Of Pedagogical Interaction. We Reveal The Essence Of The Phenomenon
Dmitry V. Verin-Galitsky, director of ANO “Hand-in-Hand”, teacher of additional education at secondary school

No. 32, Khabarovsk, klub_argo@mail.ru

Abstract: How to make sure that in pedagogical communication, the words and actions of the teacher or parent do not cause
the child to have a response in the form of resentment, aggression or indifference? How can we make pedagogical interaction
really become more environmentally friendly, and in a simple way, more human? This can be done if you follow the basic
principles of the ecology of pedagogical interaction, which will be discussed in this article.
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Ïутешествие, о котором мечтали про-
фессионалы лагерного движения
России, свершилось. 77 человек,

а это в Китае очень счастливое
число, прибыли в Пекин, и, как
ни странно, тоже очень счастливые,
немного ошалевшие от ночного пере-
лёта, с панамками набекрень.

Ура! Второй китайско-российский
форум наконец-то после ковидного
перерыва распахнул свои объятия.
Первый, как мы помним, состоялся
в январе в 2020 г. в Тюмени. Место
было выбрано пафосное — бывшая
Всемирная сельскохозяйственная вы-
ставка 2019 года. Обширная террито-
рия недолго оставалась не у дел,
и через пару лет китайское правитель-
ство передало абсолютно весь бывший
ЭКСПО-центр в распоряжение дет-
ского лагеря, который, не мудрствуя
лукаво, решили оставить с прежним
громким названием ЭСКПО.

Рабочая программа форума предполагала
быть плотной и обширной, деловой
и полезной, познавательной и увлека-
тельной. За полтора дня организаторы
запланировали провести выставку лаге-
рей, организаций, предприятий и компа-
ний, круглый стол, нетворкинг, выступ-
ления с докладами на пленарных заседа-
ниях, деловые встречи и, как вишенка
на торте — открытие и закрытие меро-
приятия.

Ну как же без этого! В выставочном
зале монументально возвышались две
большие карты: Российской Федерации
и Китайской Народной республики, где
были обозначены территории всех участ-
ников мероприятия. Выставка запомни-
лась тем, что вкус и запах превосходной
китайской клубники способствовал тому,
чтобы посетители и участники активно
пообщались, познакомились или просто



Светодиодный экран в сиреневом цвете
с эмблемой форума — российского миш-
ки и китайской панды — показывал
мощь и достижения обеих стран.

Хотелось радоваться и даже немножечко
петь! Радоваться за качество наших вы-
ступающих, корифеев лагерного движения:
Александра Джеуса, Валерия Долгих,
Елены Живогляд, Наталии Соловей, Ла-
рисы Шиловой, Елены Лисецкой. И осо-
бенно за тех, кто это делал на междуна-
родной площадке впервые, да при таком
экране: Алексей Илюхин, Елена Фильки-
на, Сергей Бородин, Михаил Шелков.

Китайские выступающие тоже отличились
и поразили всех своими презентациями,
иногда, правда, затянутыми.

Можно было бы и спеть оду за всё вы-
шеперечисленное, но от пронизывающего
сквозняка и холода зуб на зуб не попа-
дал. Было холодно всем, и китайцам
в том числе. Но разве это главное? Те,
кто хотел, обогатился, поделился, удивил-
ся и приобрёл что-то новое.

А вечером всем уже было тепло. Звучали
благодарственные речи, обменивались су-
венирами и визитками, социальными сетя-
ми в WeChat (оказывается, визитки

поели клубники. Она действительно была
очень вкусной и помогала заключению дого-
воров на поставку лагерной продукции
из Китая нашим коллегам из Москвы,
Самары, Хабаровска.

Место проведения форума, а точнее павиль-
он или зал, поразило нас своим великолеп-
ным убранством с табличками на столах вы-
соких российских и китайских участников
на двух языках, китайском и английском
(форум всё-таки международный, так как
представители Узбекистана, Монголии, Ка-
нады и Сингапура привносили интернацио-
нальный дух, витавший в воздухе). Конечно
же, были и кабинки для синхронного перево-
да, но на этот раз без английского языка.

Â. Í. Êîñòèí.  Çà Âåëèêîé Êèòàéñêîé ñòåíîé
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в Китае почти исчезли и китайские коллеги
повсеместно пользуются этой системой).

Несмотря на закрытие официальной програм-
мы, желание работать продолжалось, в итоге
оно вылилось в дискуссии на круглом столе,
где блистали Светлана Петрова, Тарас Коно-
нец, Марина Горяйнова, Дудков с Тимониным
и многие другие, кто не успел выступить ра-
нее. И ночная экскурсии по лагерю ЭКСПО
завершила этот трудный день.

Великая Китайская стена, которая находилась
в нескольких минутах езды от места проведе-
ния нашего форума, конечно же, незримо ма-
нила к себе. Следующие полдня все участники
прошагали, пробежали, а некоторые проползли
неучтённое количество километров и соприкос-
нулись с китайской мощью, культурой и исто-
рией. 

Незабываемым событием для всей сотни меж-
дународных участников было путешествие
на высокоскоростных поездах китайской же-
лезной дороги. Мы научились менее чем
за две минуты совершать посадку в несколько
непронумерованных вагонов с огромным по ве-
су и разным количеством багажа и так же
стремительно высаживаться из тех же вагонов,
умудрившись не потерять ни одну вещь и, са-
мое главное, ни одного человека, будь он
из России, Узбекистана, Монголии и даже
Китая. Командование Прибалтийского или

Дальневосточного военных округов мог-
ли бы нами гордиться за такое экс-
пресс-десантирование!

Неизгладимый след и впечатления оста-
вило посещение трёх лагерей в последу-
ющие дни. 

Лагерь Традиционной китайской куль-
туры в городе Куфу поразил нас своим
масштабом и условиями проживания.
Он запомнился трогательной встречей
с китайским детьми. Мы передали им
огромное количество писем от детей
из России и подарили небольшие памят-
ные подарки, связанные с нашей стра-
ной и лагерями.



� сотрудничество с Новосибирским госу-
дарственным педагогическим университе-
том (НГПУ);
� российская помощь в подготовке китай-
ских кадров;
� углубление и расширение сотрудниче-
ства с МОО «Содействие детскому
отдыху»;
� продолжение сотрудничества с феде-
ральными центрами «Артек», «Орлёнок»,
«Океан».

Организаторы с российской стороны
очень серьёзно подошли к подготовке
II китайско-российского форума и предло-
жили китайским партнёрам свои идеи
по установлению, углублению и продолже-
нию сотрудничества.

Мы очень благодарны Институту лагер-
ного образования в лице президента
г-на Айджуна Ние и секретаря Дианди-
ан Дуан за подготовку и проведение та-
кого важного мероприятия. Они и их
сотрудники, включая китайско-россий-
ских переводчиков, сделали всё возмож-
ное, чтобы наш форум прошёл на высо-
ком уровне.

Мы все прекрасно понимаем: что-то уда-
лось в достижении наших целей и задач,
а над чем-то придётся поработать, чтобы
устранить ошибки. Мы покидали Китай
с огромной надеждой на дальнейшую
совместную работу.

Мы глубоко верим, что состоявшийся ви-
зит президента РФ В. В. Путина даст
новый импульс в развитии молодёжного
и детского сотрудничества между нашими
странами.

В 2025 году Россия примет III россий-
ско-китайский форум работников детских
лагерей в Тюмени.

Добро пожаловать за высокие берега
Амура, дорогие китайские друзья! ÍÎ

Лагерь Nature Joy в Нанкине порадовал сво-
ей экскурсией, небольшой конференцией
и великолепным ужином, который специаль-
но для нас приготовил повар из мишленов-
ского ресторана.

И наконец, лагерь Didare в Ханьджоу.
Великолепная горная природа, доброжела-
тельные сотрудники, чистейший воздух
вскружили голову всем участникам. 

Мы можем отметить, что все лагеря очень
творчески подошли к приёму гостей. Все 
они вызвали неподдельный восторг, радость
и гордость. А гордость была в том, что наши
китайские коллеги и друзья с благодарностью
отмечали, что «увидели это в России», «пе-
реняли это из Перми», «позаимствовали это
из Тюмени, “Океана”, “Орлёнка”, Питера,
Артека, Новосибирска». Конечно, было
очень приятно слышать такое и строить пла-
ны на дальнейшее сотрудничество.

И они наметились — эти новые контакты:
� направление детских групп в лагеря
GREEN WORDS, NATURE JOY,
DIDARE;
� направление китайских вожатых в наши
лагеря и российских вожатых — в китай-
ские;

Â. Í. Êîñòèí.  Çà Âåëèêîé Êèòàéñêîé ñòåíîé
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ÇÀ

À�òàãî�èñòè÷�û ëè ïî�ÿòèÿ «çàêî�» è «ëàãåðü», îëèöåòâîðÿþùèå, ñ î��îé
ñòîðî�û, ðåãëà�å�ò è ðà�êè, ñ �ðóãîé — ñâîáî��óþ �îëî�óþ âîëü�èöó,
ÿðêîñòü è áåçó�åðæ�îñòü ïîâå�å�èÿ è ÷óâñòâ? Çàêî�û — ýòî îáùåïðè�ÿòûå
è çàêðåïë¸��ûå ïðàâèëà ïîâå�å�èÿ, ðåãëà�å�òàöèÿ âðå�å��îé è ñî�åðæàòåëü�îé
ñòîðî� æèç�è. Ëàãåðü — ýòî ó�èêàëü�àÿ �î�åëü è�îáûòèÿ, èç�å�å�èå ñîöèàëü�îé
ðîëè, ïîâå�å�÷åñêèõ �î�åëåé è îò�îøå�èÿ ê ñåáå è �èðó. Íóæ�û ëè çàêî�û
ëàãåðþ? Íå �àðóøàò ëè î�è õðóïêóþ ãðà�ü òâîð÷åñòâà, �å ïîãàñÿò ëè îãî�ü
�îëî�ûõ ñåð�åö?

� детский лагерь � законы лагеря � С. А. Шмаков � вожатская работа
� свобода � творчество

Â отрядном уголке каждого детского
оздоровительного лагеря висит
листочек, который именуется

«Законы». Часто они интерпретиру-
ются в шутливом ключе и содержит
информацию типа: «При пожаре
первым выноси спящего вожатого»
и т. д.

Представляется, что феномен «зако-
ны лагеря» куда более серьёзен
и концептуален, поэтому хочется по-
говорить о нём подробнее.

Закон — это правовая основа, ре-
гулирующая общественные отно-
шения.

Закон — это нормативно-право-
вой акт, регулирующий наиболее
важные общественные отношения
с точки зрения интересов и по-
требностей населения страны.

Нужны ли людям законы? Бесспор-
но, без них жизнь превратилась бы 

в хаос. Люди пытались регламентиро-
вать свою жизнь с древнейших времён.
Пример тому — законы Моисея, запе-
чатленные на скрижалях, которые ему
дал Бог на горе Синай. Там написано:
«Не убий», «Не прелюбодействуй»,
«Не укради», «Почитай отца и мать
твоих» и т. д.

В школе все изучали знаменитые зако-
ны вавилонского царя Хаммурапи
(1755 г. до н. э.). В них написано, что
правитель должен быть «сиянием спра-
ведливости в стране, чтобы уничтожить
преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого…» 

Есть шутливые законы Мёрфи и многие
другие. 

Законы лагеря не столь категоричны
и лапидарны, но чрезвычайно важны для
благополучного лагерного общежития.
Это правила и установки, помогающие



делают неуправляемую группу приехавших
в лагерь ребят слушающим и слышащим
коллективом. Во всех лагерях России ре-
бят с ними знакомят сразу, в первые ча-
сы пребывания детей в ДОЛ. Их семь.
Они активно использовались и видоизме-
нялись в каждом конкретном случае. На-
пример, у Сталя Анатольевича Шмакова
они выглядели так: 

1. Çàêî� òåððèòîðèè: уход за её преде-
лы должен быть согласован со старшими,
пребывание посторонних людей на терри-
тории лагеря также требует согласования;
все, что находится на территории лагеря,
охраняется всеми. 

2. Çàêî� çåë¸�îãî �ðóãà: на территории
строго сохраняются все зелёные насажде-
ния. Никому не позволяется срывать цве-
ты или листья с веток деревьев и т. п.

3. Çàêî� �îëü-�îëü» закон уважитель-
ного отношения ко времени, точной явки
без опозданий на все лагерные меропри-
ятия, соблюдение регламента времени.
Например, на выступление даётся одна
минута. У Шмакова этот закон звучал
так: «Закон ноль-ноль выполнять из-
воль!» 

4. Çàêî� ïî��ÿòîé ïðàâîé ðóêè — это
сигнал «внимание»: необходимо перестать
разговаривать, шуметь, чтобы спокойно
воспринимать информацию. Шмаков
предлагал излагать законы в стихах для
более успешного запоминания: Он предла-
гал: «Закон един: слушают все, говорит
один». 

5. Çàêî� ïåñ�è предполагает уважитель-
ное отношение к песне: знаешь — поёшь,
не знаешь — слушаешь. И никогда
не мешаешь песне разговорами, озорст-
вом.

6. Çàêî� �îáðîãî îò�îøå�èÿ �ðóã
ê �ðóãó. 

7. Çàêî� îðëÿòñêîãî êðóãà связан
с церемониями общей песни. Участники

гармонизировать и синхронизировать весёлую
лагерную жизнь прежде всего с позиций бе-
зопасности, а затем — в плане коммуника-
тивной культуры и эффективности воспита-
тельного воздействия. 

В статье мы рассмотрим пять групп лагер-
ных законов, которые условно называют
шмаковскими. Условно, потому что некото-
рые из них были сформулированы именно
Сталем Анатольевичем, некоторые рожда-
лись в коллективной практике работы его
и «комиссаров» (так на протяжении десяти-
летий С. А. Шмаков именовал своих помощ-
ников, свой актив в Новосибирске и Липец-
ке), авторство некоторых законов установить
уже невозможно. Но пропущенные через
опыт и осмысленные С. А. Шмаковым, они,
с его благословления, устойчиво вошли в ла-
герный быт. 

Вообще, советов, подсказок, принципов эф-
фективной вожатской работы у Сталя Ана-
тольевича очень много. Все их разобрать се-
годня невозможно, поэтому выделим самые
простые и важные. 

Наша цель сегодня: актуализация понятия
«законы» для детских общностей, констатация
их важности как инструмента воспитания
и организации временных детских коллекти-
вов, помощь вожатым, которые ищут способы
оптимального воздействия на ребят в плане
соотношения эффективности и временных за-
трат, помощь в адаптации молодых людей
к профессии вожатого.

Задачи: оснащение студентов педагогически-
ми моделями поведения и психологическими
приёмами, которые помогут им организовать
эффективное воспитывающее пространство
в лагере; ознакомление с идеями С. А. Шма-
кова в сфере досуговой педагогики.

Первые законы появились в арсенале досу-
гового воспитания давно, вероятно с первыми
лагерями. Их условно можно назвать ïîâå-
�å�÷åñêè�è. Для лагеря они абсолютно не-
обходимы. Это категоричные табу, которые
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становятся в круг, кладут друг другу руки
на плечи и, чуть покачиваясь, вместе поют
песню. Обычно, прощаясь, перед уходом
ко сну или в час отъезда из лагеря. 

Попробуем сформулировать характеристики
коллектива, который живёт по таким правилам. 

� Соблюдение «закона территории» делает
жизнь в лагере безопасной. 

� «Закон зелёного друга» расширяет прост-
ранство экологического воздействия на орга-
низм, способствует сохранению здоровья. 

� «Закон ноль-ноль» и «закон поднятой пра-
вой руки» делают массу участников смены уп-
равляемой.

� Следование «закону песни» усиливает эстети-
ческую выразительность лагерного пространства.

� «Закон доброго отношения друг к другу»
и «закон орлятского круга» вносят доминанты
доброты, человечности, гуманизма, красоты от-
ношений и взаимопонимания. Утверждают, что
связи между людьми могут создавать устойчи-
вую поведенческую сеть, живой организм, жи-
вущий по правилам любви и света. Необыкно-
венно эффективные правила общежития!

Анализируя законы в процессе вожатских
сборов в Липецке, вожатые творчески пред-
ставили этот свод следующим образом. 

Ëîãîòèï: круглый щит (закон ноль-ноль)
с изображением зубчатой крепостной стены
(как в Кремле), венком из листьев и цветов,
с поднятой открытой ладонью и улыбкой.

Ïåñ�ÿ (на мотив: «Вместе весело шагать
по просторам…»):

В нашем лагере живём очень дружно (3 раза),
Но законы крепко знать всем нам нужно,

очень нужно (2 раза)!
Территория, природа, безопасность, 
Круг орлятский, песня, дружба, всюду ясность, 
Дисциплина и внимание без подсказки, 
И поверь, тогда жизнь будет просто сказкой!

�åâèç: «Лагерь — наш дом, дружно живём
в нём!»

Âèçóàëèçàöèÿ: сценка про непослушно-
го Буратино. 

Àññîöèàöèè: вспомнили ситуации, когда
законы помогали в работе или их нару-
шение имело плохие последствия.

Следующую группу законов впервые
озвучил С. А. Шмаков на Всесоюзном
слёте педагогических отрядов в 1989 г.
в Липецке. Их можно квалифициро-
вать как ïñèõîëîãî-ïå�àãîãè÷åñêèå,
èëè êî��ó�èêàòèâ�ûå. Они адресова-
ны самим вожатым и помогают им ор-
ганично вписаться в новую для них
сферу деятельности.

Сегодня они вошли в золотой фонд досу-
говой педагогики и известны каждому, кто
работает с молодёжью. Их также семь. 

1. Çàêî� êðàñ�îé ëè�èè. 

Шмаков писал: «В работе с детьми
должна быть “ватерлиния”, за которую
переходить опасно. Линия — это грань
риска, грань меры, грань разумного
и допустимого во всём:
� в отношениях содружества, в при-
ятельско-дружеских контактах; за крас-
ной чертой — панибратсво, лжедружба,
наказуемость и т. п.; здесь нельзя заиг-
рываться;
� в детском самоуправлении: за чертой
может возникнуть неуправляемость,
вакханалия, нарушение этики и субор-
динации;
� в информации любого толка, в том чис-
ле в вопросах политики, эротики и т. п.,
точнее в их трактовке и содержании;
� в деятельности, связанной с риском
для здоровья, психики, жизни: красная
линия — это предел; его подсказывают
опыт, осторожность и интуиция.

По сути, это закон антикатастроф. Со-
блюдение его жизненно и статусно важно
для каждого, кто работает с детьми. 

2. Çàêî� �îãó÷åé êó÷êè. Хочешь иметь
успех — найди союзников, окружи себя



6. Òåîðèÿ ãîðû. В работе с детьми, как
в горах, нельзя терять высоты. Ни в чём.
Высота помыслов. Высота слов, дел, отно-
шений. Никакой расхлябанности. И всё
время вопрос себе: это высота? А я её
возьму? 

7. Òåîðèÿ îïîðû �à ïîëîæèòåëü�îå
в ребёнке. Ищи в ребёнке хорошее, его
всегда больше [1].

Итак, исходя из этих законов, какое об-
щество формируется внутри лагеря? 

1. Согласно закону «красной линии» —
безопасное. 
2. «Могучей кучки» — коллективистское. 
3. «Кутузова» — неразрушающее, уважи-
тельное. 
4. Благодаря «закону лягушки» — целе-
устремлённое. 
5. «Антиканонов» — творческое. 
6. «Горы`» — развивающееся. 
7. «Опоры на положительное» — гума-
нистическое. 

Это ли не мечта каждого, кто работает
с детьми? 

Вожатые на сборах представили своё пони-
мание данных законов следующим образом. 

Ëîãîòèï: гора, красная линия как её ос-
нова, вокруг фейерверк (творчество, фан-
тазия, антиканоны).

Ïåñ�ÿ (на мелодию песни «Надежда»):

Светит незнакомая звезда, 
Нас судьба вожатская встречает, 
И могучей силой навсегда
Дружба нас с надеждою венчает.
Мы снова стремимся взлететь 
И взрываем систему канонов,
В награду получим, ты верь, 
Улыбок ребят миллионы.

�åâèç: «Рядом и чуть впереди»!

Âèçóàëèçàöèÿ: сочинили легенду о друж-
бе и высоте помыслов. 

сотоварищами, единомышленниками. Педот-
ряд — это уже могучая кучка, если все
единоверцы1. 

Как создать ñîáñòâå��óþ могучую кучку?
Есть законы создания коллектива, правила
эффективной коммуникации. Старайтесь при-
влечь друзей и стать интересными для них.
В этом поможет совместная деятельность,
активная заинтересованность всем, что ря-
дом, поддержка других, способность видеть
их проблемы и т. д.

3. Çàêî� ïîëêîâî�öà Ì. Êóòóçîâà: иногда,
чтобы победить, надо терпеливо подождать,
не форсировать события, даже ничего
не предпринимать. Мы много суетимся.
А Кутузов ждал, как развёрнутся события.
Вроде бы ничего не делал, но ковал победу.
Жизнь ребят иногда может идти естествен-
ным путём. Без подгонки. А это значит, что
можно и нужно не вмешиваться в их дела.
Лучше понять, помочь. Часто в жизни воз-
никают непредвиденные ситуации, вмеша-
тельство в которые даёт худший результат,
нежели простое наблюдение. Ведь каждый
участник конфликта развивается, и они могут
сами прийти к миру. Это своего рода пас-
сивная медиация. 

4. Òåîðèÿ ëÿãóøêè, то есть деятельности,
действий. Лягушка, упавшая в крынку, бул-
тыхаясь, сбила сметану, потом масло, потом
выскочила. Не знаешь, что делать — начи-
най бултыхаться. Ищи информацию, спра-
шивай.

5. Òåîðèÿ à�òèêà�î�îâ. Всё, решительно
всё новое, необычное, непривычное возникает
часто вне правил, проверенных и удобных
взрослым. Не идти против всего, а только
вносить новое. 

Ë. Ï. Øîïèíà.  Çàêîíû Øìàêîâà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2024
160

1 Напоминаем, «Могучая кучка» — это группа талантливых
музыкантов, работавших в конце ХIХ в., которые активно
поддерживали друг друга. Основатель группы Милий Алек-
сеевич Балакирев даже отказался от сочинения собственной
музыки, чтобы содействовать творческому процессу коллег.
Кучкисты создали великолепную музыкальную культуру.
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Àññîöèàöèè: вспоминают ситуации, когда за-
коны помогали в работе или их нарушение
имело плохие последствия.

Третья группа — ñòðàòåãè÷åñêèå законы.
Также сформулированы и многократно про-
верены С. А. Шмаковым. Он советовал
вожатым: 

1. Æèòü ïî ïðè�öèïó ñîáûòèé�îñòè:
«Детям необходим богатый фонд счастливых
событий. Лагерь без событий — богадельня,
скукодвор».

2. Õðà�èòü òðà�èöèè: «Традиции — плечи
предшествующих поколений».

3. Æèòü ïî òåîðèè à�òèêà�î�îâ, остро чув-
ствуя свежий ветер перемен: «Талант вожато-
го и учителя — это способность хранить цен-
ности прошлого и сбрасывать, если нужно,
нажитые приёмы, чтобы открыть себя в новой
реальности».

4. Æèòü ïî ïðè�öèïó âëþáë¸��îñòè —
в педагогическую профессию, в суверенную
территорию детства. В педагогике удача сопут-
ствует любящим. «Лишь любовь к детям
и оптимизм охраняют работающих с ребятами
взрослых от ý�îöèî�àëü�îãî âûãîðà�èÿ
со всеми его тяжёлыми последствиями как для
педагогов, так и для детей, у которых надо
учиться бескорыстно любить».

5. Æèòü òâîð÷åñêè. Организация детского
досуга, летнего отдыха — дело, требующее
энтузиазма и фантазии, выдумки и таланта. 

6. Æèòü �à âûñîêî� ý�îöèî�àëü�î� �àêà-
ëå, не щадить себя, «раскачивать всё инер-
ционное, будоражить скуку», ставить перед
собой высокие цели. «Не имеющий огня ни-
чего не зажжёт!» [2].

Эта группа законов выражает эмоциональную
суть профессии: это предельная яркость
чувств, полная самоотдача, страстность и вос-
торг от постоянного «открывания новых ми-
ров», любовь и обновление. Она символизиру-
ет изменение модели жизни молодого человека
через творчество, эмоциональность и любовь
к детям.

Вожатые представили свод законов та-
ким образом.

Ëîãîòèï: сердце на ладони, вокруг сия-
ние, радуга (символизирует творчество,
фантазию, антиканоны). Радуга — лю-
бимый символ С. А. Шмакова. 

�åâèç: «Не имеющий огня ничего
не зажжёт!»

Ïåñ�ÿ (на мелодию «Изгиб гитары
жёлтой»):

В вожатом — сердце Данко, романтики и веры, 
Вожатый — словно птица, взлетающая ввысь, 
Здесь творчество и счастье, здесь — 

быть во всем примером, 
Для этого, ребята, мы в лагерь собрались!

Визуализация: сочинить легенду, рассказ
о сердце Данко, которое бьётся так же,
как сердце вожатого. 

Àññîöèàöèè: вспоминают ситуации, ког-
да законы помогали в работе или их на-
рушение имело плохие последствия. 

Четвёртая группа законов — òàêòè÷å-
ñêèå (çàïîâå�è âîæàòîãî).

Были озвучены для вожатых, участни-
ков Всероссийского слёта в липецком
лагере «Прометей» в 1988 г. Слёт имел
всероссийское значение и значительный
резонанс. Среди его участников были
иностранные гости, представители
60 российских регионов, представители
Министерства и журналисты. Профес-
сионалы делились опытом на круглых
столах, отрабатывались новые методики,
параллельно шла масса творческих меро-
приятий, конкурсов, концертов. Методи-
ческое оснащение слета готовилось ка-
федрой теории и методики воспитатель-
ной работы Липецкого государственного
педагогического института под личным
руководством С. А. Шмакова. Вот не-
которые из них:



� на пляже не загорать, а смотреть
за детьми;
� нельзя запрещать что-либо, а потом
позволять это же;
� не позволять себе неодобрительных за-
мечаний по поводу внешних и внутренних
недостатков человека в присутствии дру-
гих;
� не допускать оскорблений по отноше-
нию к детям со стороны других детей;
� не унижать детей и не смеяться над
ними [4].

Анализируя эти правила, вожатые пред-
ложили следующую их интерпретацию. 

Ëîãîòèï: автомобильный знак «Проезд
запрещён».

Ïåñ�ÿ: 

Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, 
а так… 

Безразличен к делам детей, хмур и скучен, 
«злодей».

Он не глажен, не брит, но сыт, осуждает всегда 
людей, 

Ты поставь на отряд его и проверь поскорей.
Пусть побегает он в строю, пусть задачу 

решит свою,
Эстафету пусть проведёт, песню на ночь споёт.
Пусть родителей ублажит, знает, где что 

и как лежит,
Телефоны пусть отберёт, на планерку идёт.
Коль в медпункте он не сидит и с тоской 

на часы не глядит,
Если выдержит тот режим — пред тобой 

гражданин!
Коль не сдастся, не упадёт, на проблемы, 

как танк, идёт, 
Значит, как на себя самого положись на него! 

�åâèç: «Дадим бой дряни любой!»

Âèçóàëèçàöèÿ: сценка о преодолении
негативных привычек и установок.

Àññîöèàöèè: вспомнили случаи, когда
дисциплинированное, осмысленное поведе-
ние спасало сложную ситуацию.

«Вожатый, помни:
1. Главное — улыбка. Грусть и грубость ос-
тавь за порогом. 
2. Шутка — выход из безвыходного поло-
жения.
3. Не оберегай ребят от дурного, а учи со-
противляться ему. 
4. Не обещай ребятам золотых гор, если
у тебя их нет.
5. Имей свой конек — он вывезет тебя!
6. Не ходи к ребятам с пустыми руками,
имей при себе что-то значительное — инте-
ресную историю, сувенир, весёлый случай.
7. Сделай свой приход праздником для ребят.
8. Будь счастливым человеком! Пусть ребята
знают и видят это» [3].

Пятая группа — òàáó âîæàòîãî. Их также
разработала кафедра теории и методики
воспитательной работы под руководством
С. А. Шмакова и разместила в начале ме-
тодического пособия для студентов-практи-
кантов, направляющихся в детские оздоро-
вительные лагеря. Сталь Анатольевич счи-
тал, что вожатому ни в коем случае:
� нельзя быть хмурым, скучным, нудным,
равнодушным;
� нельзя появляться перед детьми «нечище-
ным, неглаженным»;
� нельзя создавать стрессовые ситуации для
детей и коллег;
� не держаться изолированно от детей;
� не заниматься своими личными делами
в рабочее время;
� не слушать только себя;
� не позволять равнодушного отношения
к детям;
� не навязывать детям свою волю;
� не проявлять самоуправства в моменты не-
подчинения;
� не быть безразличным к недисциплиниро-
ванности детей;
� не потакать ленивым;
� не пытаться выявить что-либо с помощью
силы;
� не вести беседы на запрещённые темы
в присутствии детей;
� не срывать своё плохое настроение на детях;
� не командовать;

Ë. Ï. Øîïèíà.  Çàêîíû Øìàêîâà
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Конечно же, данные пять сводов правил дале-
ко не исчерпывают всего многообразия вожат-
ского творчества в этом направлении. Законов
написано много, некоторые закрепляются
в практике, некоторые уходят, одни выхолащи-
ваются, другие заменяются суррогатом. 

Но принятие и осмысление базовых из них,
овладение нужными навыками и установками
делают жизнь вожатого намного ярче, успеш-
нее и эффективнее. 

Итак, с одной стороны — романтика,
страсть, эмоции, с другой — законы: и это
отнюдь не противоречащие друг другу поня-
тия, но две стороны одной медали. Только
организованное общество способно на твор-

ческое общежитие, на продуктивную
воспитывающую коммуникацию.
Законы нужны лагерю как воздух,
как основа его существования, как тот
«общественный договор» (А. Грам-
ши), который порождает обществен-
ное согласие и принятие общих цен-
ностей. 

И славная вольница, свобода, о чём
также много писал С. А. Шмаков, на-
чинает звучать как слаженный оркестр
под руководством опытного дирижёра:
красиво, целесообразно, экологично,
с гармонией и высоким смыслом. ÍÎ
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ÍÅ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùå�à îðãà�èçàöèè êî�êóðñà ïðîôåññèî�àëü�îãî �àñòåðñòâà âîæàòûõ
�åòñêèõ îç�îðîâèòåëü�ûõ ëàãåðåé. Àâòîð à�àëèçèðóåò �îêó�å�òû ÷å�ïèî�àòà
ïðîôåññèî�àëü�îãî �àñòåðñòâà «Ïðîôåññèî�àëû» ïî êî�ïåòå�öèè «Âîæàòñêàÿ
�åÿòåëü�îñòü», ïîêàçûâàåò �å�îñòàòêè è ïðîòèâîðå÷èÿ â êî�êóðñ�ûõ çà�à�èÿõ 
è èõ ýêñïåðò�îé îöå�êå.

� детский оздоровительный лагерь � чемпионат по профессиональному
мастерству «Профессионалы» � вожатская деятельность

Одним из способов повышения профес-
сиональных навыков и умений, развития
компетенций, получения доступа к новому
практическому опыту, необходимому для
успешной профессиональной деятельно-
сти, являются конкурсы профессиональ-
ного мастерства, Всероссийское чемпио-
натное движение «Профессионалы».
Согласно концепции последнего, «чемпи-
онат по профессиональному мастерству
“Профессионалы” — соревновательные
мероприятия, направленные на демонст-
рацию профессиональных навыков по на-
иболее массовым и востребованным ком-
петенциям» [2]. К таким компетенциям
относится и вожатская деятельность.

Участие в чемпионате по профессиональ-
ному мастерству способствует развитию
у конкурсантов ряда компетенций: они

Ì ы живём в быстро меняющемся
мире, в котором профессиональ-
ные знания, полученные в ходе

обучения, стремительно теряют
свою актуальность, поэтому перед
образовательной организацией сто-
ит задача подготовки выпускника,
качество образования которого
определяется его готовностью вы-
полнять задачи, возникающие
в соответствующей профессиональ-
ной деятельности. В условиях ры-
ночной экономики основным кри-
терием качества профессионального
образования является компетент-
ность, определяемая как «способ-
ность субъекта осуществлять дея-
тельность при всём разнообразии
жизненных ситуаций» 
[1, с. 226].
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учатся работать в условиях ограниченного вре-
мени и ресурсов, анализировать информацию,
находить способы решения проблем. В ходе
соревнования участники демонстрируют способ
организации самостоятельной деятельности,
позволяющий им максимально использовать
свои возможности, проявить себя, свои знания,
умения, навыки и публично показать достигну-
тый результат, имеющий важное прикладное
значение, значимый и интересный и для них
самих. Одновременно эти мероприятия предо-
ставляют возможность для обмена опытом
и знаниями между участниками, что также на-
целено на развитие и формирование их про-
фессиональных компетенций [3, с. 99].

Компетенция «Вожатская деятельность» Все-
российского чемпионатного движения по про-
фессиональному мастерству «Профессионалы»
введена в год 100-летия Всесоюзной пионер-
ской организации имени В. И. Ленина и осно-
вана на традициях вожатского дела.

Модули конкурсного задания:

À. Планирование деятельности временного
детского коллектива.
Á. Организация отрядного пространства.
Â. Разработка и проведение коллективного
творческого дела.
Ã. Организация работы, направленной на зна-
комство и сплочение воспитанников временного
детского коллектива.
�. Организация работы, направленной на раз-
витие личностных качеств воспитанников вре-
менного детского коллектива.

Рассмотрим особенности подготовки участни-
ков и деятельности экспертов по каждому мо-
дулю.

Модуль А. В профессиональном стандарте
«Специалист, участвующий в организации
деятельности детского коллектива (вожа-
тый)» [4] определены трудовые действия
и умения, связанные с планированием дея-
тельности отряда детей. В частности, во-
жатый должен уметь планировать деятель-
ность отряда не только в соответствии с пла-
ном работы организации отдыха детей и их
оздоровления, но и делать это под непосред-
ственным руководством педагогического ра-
ботника. Почему? Потому что педагог умеет

профессионально грамотно формулиро-
вать цели, задачи, предполагаемые ре-
зультаты, подбирать отрядные меро-
приятия согласно воспитательному
и личностно-развивающему значению,
планировать сетку с учётом достижи-
мости каждого отрядного мероприятия,
то есть умеет делать то, чему вожатого
ни на каких курсах и ни в каких шко-
лах не учат. В «Школе» вожатого на-
учили определять форму мероприятия,
придумывать ей яркое название, разби-
раться в «сухом» и «мокром» планиро-
вании, выбирать отрядное мероприятие
с точки зрения соответствия периода
лагерной смены, принимать во внима-
ние физическую и эмоциональную за-
груженность детей в течение дня. 

В чём сложность выполнения данного
задания конкурсантом и противоречия
в экспертной оценке? Конкурсант, как
правило, не готов формулировать цели,
задачи, планировать результаты без
педагогического работника, что соот-
ветствует профессиональному стандар-
ту. Эти элементы конкурсного задания
выполняются конкурсантом чаще всего
формально. Например, цель, задачи, да
и результаты звучат примерно так: по-
играть с детьми, весело провести вре-
мя, способствовать оздоровлению, раз-
вивать креативность, дружбу и т. д.
Как эксперт должен оценивать такие
формулировки: как творчество или,
правильнее, как непрофессионализм?
В обозначении цели эксперт должен
увидеть продукт детской деятельности,
в предполагаемых результатах отряд-
ных мероприятий — развитие навыков
совместной работы воспитанников, их
индивидуального творчества, межлич-
ностных и групповых отношений.
Но если подобного в формулировках
нет (потому что у вожатого эти уме-
ния и навыки не формируют), то экс-
перты, понимая это, договариваются
тоже подходить к оценке формально:
по факту — цель, задачи, результаты
указаны (что-то написано), значит,
ставим максимальный балл.



тельных критерия: указана цель для
фронтальной системы работы с коллекти-
вом, цель для групповой системы работы
с коллективом, цель для индивидуальной
системы работы с коллективом. Но шаб-
лон этого не предусматривает. Да
и нужно ли вожатому уметь так конкре-
тизировать цель, если детям он доносит
её в доступной для них форме?

В формулировке конкурсного задания
в п. 11 указано: «Провести фрагмент
КТД с воспитанниками отряда (группой
статистов с актёрской задачей)», и ли-
мит времени на представление задания
15 минут. Исходя из этого, конкурсант
вправе показать любой фрагмент (стар-
товая беседа, коллективное планирова-
ние, коллективная подготовка, опытно-
экспериментальная работа, рефлексия,
последействие), который он подготовил.
Однако это не так: участник обязан
продемонстрировать все элементы КТД.
Это неприятный момент для конкурсан-
та, который впервые участвует в чемпи-
онате и не знает всех тонкостей оценки
его работы. 

Ещё одним спорным пунктом данного
задания является оценка экспертом, как
конкурсант использует методы наглядно-
го представления информации, статисти-
ческого анализа информации, организует
музыкальную творческую и художест-
венно-творческую деятельность воспи-
танников отряда (использование аудио-
файлов, видеофайлов, фотоматериалов,
системы голосования и подсчёта баллов;
проведение видеосъёмки, фотосъёмки,
составление карты/маршрута), так как
в условиях конкурсного задания об этом
сказано расплывчато: «Использование
функций интерактивного сенсорного
планшета». К слову сказать, ценность
КТД не всегда связана с использовани-
ем рисунков, песни и танца, детских
фантазий. Внося в экспертный лист та-
кие критерии, мы сужаем поле реальных
КТД детского лагеря.

О компетенциях в этот момент все забыва-
ют. У меня как эксперта-наставника возни-
кает вопрос о правомерности оставления
в таком виде этого конкурсного задания,
не отвечающего в полной мере профессио-
нальному стандарту.

Модуль Б. Организация 
отрядного пространства

В теме задания ясно указано, что оформ-
ляться должно пространство, а не уголок,
это соответствует современным требованиям
детского лагеря. Однако для выполнения
конкурсного задания выдаётся пробковая до-
ска размером 90 × 120 (другими словами,
ватманский лист). Здесь нужно разместить
все элементы локации: название отряда, де-
виз, речёвка, эмблема, летопись КТД
с кратким описанием, рефлексией, авторским
фото и видео (по QR-коду), творчески
оформленную план-сетку отрядных мероприя-
тий, режим дня, достижения и другие эле-
менты по выбору участника, выполненные
с использованием графической техники,
аппликации, бумагопластики. Выполнение
данного задания возвращает вожатых в пио-
нерские лагеря, в которых оформлялись
не локации и пространства, а простенькие от-
рядные уголки. Оценка эксперта в этом за-
дании сводится к формальному подсчёту ис-
пользования красок, бумаги, графики и эле-
ментов, так как дизайнерское и художествен-
но-оформительское творчество и умения
на размерах 90× 120 продемонстрировать
проблематично.

Модуль В. Разработка и проведение
коллективного творческого дела

На наш взгляд, следует корректнее соста-
вить шаблон, который заполняют участники
и пересмотреть экспертные оценки. В шаб-
лоне в п. 2 «Коллективное планирование»
указано, что вожатый должен с отрядом об-
судить цель КТД, то есть какой продукт
будет в результате. В экспертной же оценке
этого пункта содержится ещё три дополни-

Ì. Ï. Êóëà÷åíêî.  Íåïðîôåññèîíàëüíûå «Ïðîôåññèîíàëû»: êðèòè÷åñêèé âçãëÿä
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Модуль Г. Организация работы,
направленной на знакомство и сплочение

воспитанников временного детского
коллектива

Условия этого модуля сформулированы так,
что дезориентируют участников в содержании
самого задания. С одной стороны, участники
должны «изобрести» авторское игровое собы-
тие (и это их воодушевляет, поскольку вся
жизнь ребёнка в лагере наполнена такими со-
бытиями), но с другой, вводится ограничение:
в задании необходимо использовать две иг-
ры — на знакомство и на лидерство. Даже
вожатый-новичок знает, что сочетание этих
игр подходит только для мероприятий органи-
зационного периода смены. Возникает вопрос:
как игры на знакомство и лидерство включить
в авторское игровое событие основного перио-
да смены? На наш взгляд, организаторам чем-
пионата нужно устранить это противоречие пу-
тём разделения данного модуля на два само-
стоятельных задания или составления сценария
авторского игрового события организационного
периода. Кстати, шаблон задания составлен
настолько замысловато, что даже опытный ру-
ководитель педагогического отряда с трудом
разберётся в том, что же следует вписать в те
или иные строки.

Модуль Д. Организация работы,
направленной на развитие личностных

качеств воспитанников временного 
детского коллектива

На наш взгляд, это самое непрофессиональ-
ное (с точки зрения воспитания ребёнка в ла-
гере) конкурсное задание. Цель задания: де-
монстрация умения самостоятельно разраба-
тывать и рассказывать вожатскую легенду,
основанную на выделении нравственного ка-
чества, детям разного возраста. В результате
эксперты выслушивают нелепые истории, со-
чинённые на скорую руку, якобы с нрав-
ственным смыслом (что сомнительно). Кроме
того, при показе этого задания нужно создать
некий «театр», «спектакль» с костюмами
и озвучкой (играет не только музыка, долж-
ны присутствовать звуки живой и неживой
природы).

Закономерно возникает вопрос: зачем
вожатым сочинять невесть что, выдавая
это за нравственное воспитание ребёнка,
когда существует масса легенд, притч,
сказаний, в которых, безусловно, содер-
жится нравственный подтекст? Может
быть, стоит переформатировать это кон-
курсное задание, оставив в нём теат-
ральные эффекты, но вложив в содер-
жание воспитательную основу литера-
турных произведений, ведь речь идёт
о развитии личностных качеств воспи-
танников отряда?

В заключение отметим, что конкурсы
профессионального мастерства содержат
большие преимущества и для участни-
ков, и для организаторов, и для сферы
детского отдыха и оздоровления.

Победители и призёры получают при-
знание, укрепляют свою репутацию,
у них повышается уверенность в соб-
ственных силах. Участники выявляют
области для улучшения и повышения
профессионального уровня, получают
мотивационный стимул к совершенство-
ванию своих навыков, знакомятся с дру-
гими профессионалами, что служит об-
мену знаниями и установлению деловых
связей. Участие в чемпионате способст-
вует профессиональному развитию
и расширению знаний участников. 

Конкурсы устанавливают высокие стан-
дарты профессионализма и стимулируют
участников к достижению наилучших
результатов, выявляют таланты, объеди-
няют профессионалов и создают чувство
принадлежности к коллективу.

Конкурсы стимулируют инновации
в сфере детского отдыха и оздоровле-
ния, поскольку участники ищут новые
и творческие решения, повышают репу-
тацию детских лагерей, вожатской дея-
тельности и привлекают к ней внимание
общественности и государства. ÍÎ
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ÏÅ

Â ñòàòüå �à�à õàðàêòåðèñòèêà îò�ûõà è �îñóãà êàê ñà�îñòîÿòåëü�îãî ñîöèàëü�îãî
è ïñèõîëîãî-ïå�àãîãè÷åñêîãî ÿâëå�èÿ, âëèÿþùåãî �à ó�îâëåòâîðå�èå èç�å�èâøèõñÿ
ñîöèàëü�î-êóëüòóð�ûõ ïîòðåá�îñòåé �åòåé è ïî�ðîñòêîâ. �àëåå ïðå�ñòàâëå�î
�åòî�è÷åñêîå îáîáùå�èå ïðîãðà�� îò�ûõà è îç�îðîâëå�èÿ øêîëü�èêîâ â �åòñêî�
ëàãåðå, ðåàëèçóå�ûõ �à îñ�îâå è ñ èñïîëüçîâà�èå� �åòî�îëîãèè ïå�àãîãè÷åñêîé
à�è�àöèè. Óñòà�îâëå�î, ÷òî ïå�àãîãè÷åñêàÿ à�è�àöèÿ â �åòñêî� ëàãåðå ÿâëÿåòñÿ
è��îâàöèî��îé �îñóãîâî-âîñïèòàòåëü�îé ïðàêòèêîé è ñðå�ñòâî� ý�îöèî�àëü�î
êî�ôîðò�îãî ïðèñïîñîáëå�èÿ �åòåé ê èç�å�èâøè�ñÿ óñëîâèÿ� èõ ñîöèàëèçàöèè
â ñîâðå�å��î� �èðå. 

� детский оздоровительный лагерь � отдых и досуг школьников 
� педагогическая анимация � инновационная досугово-воспитательная практика

Ñовременный детский лагерь как
специализированное учреждение
детского отдыха обеспечивает раз-

витие творческого потенциала детей,
охрану и укрепление их здоровья,
профилактику заболеваний, занятия
физической культурой, спортом
и туризмом, формирование новых
навыков для жизни в изменившемся
мире. Среди наиболее популярных
досугово-образовательных техноло-
гий, реализуемых в детских оздоро-
вительных лагерях, можно выделить
педагогическую анимацию, пред-
назначение которой состоит в том,
чтобы целенаправленно сопровождать

отдых ребёнка в лагере. При этом цент-
ральной теоретической идеей социальной
анимации является сущностное понима-
ние отдыха и досуга как самостоятель-
ного социального и психолого-педагоги-
ческого явления [1].

Отдых — самый простой вид досуга,
предназначенный для восстановления
затраченных во время работы сил.
Удовлетворение потребности человека
в отдыхе связано с необходимостью под-
держания физиологической нормы его
здоровья, высокой работоспособности,



вседневной культуры, новых жизненных
пространств. Как известно, потребности
человека, являясь его базовой психологи-
ческой характеристикой, очень пластичны.
Они отражают экономические, политиче-
ские, культурные изменения, происходя-
щие как в индивидуальной жизни, так
и в обществе в целом. В условиях высо-
кой динамики развития информационного
общества социальные потребности выпол-
няют роль своеобразного механизма адап-
тации человека к социуму и одновременно
формируют ценностно-смысловой фунда-
мент личности. В современном мире удов-
летворение таких потребностей человека
объективно связано с увеличением количе-
ства свободного времени и изменением
качества досуга [3–6].

Представляется логичным конкретизиро-
вать основные социально-культурные по-
требности современного человека, удовле-
творение которых напрямую зависит
от качества досуга. К ним мы относим
потребность в стимуляции как стремление
к действиям, активность, жизненный то-
нус, физическое благополучие, здоровье;
потребность в узнавании как социальное
подтверждение личности со стороны дру-
гих, самоидентификацию, эмоциональное
принятие себя; потребность в признании
и достижениях как достоинство, уваже-
ние, стремление к успеху; потребность
в структурировании своего времени и вы-
боре способов времяпрепровождения; по-
требность в новых впечатлениях, знаниях,
опыте как стремление к расширению жиз-
ненных горизонтов и творчеству.

Исходя из этих методологических осно-
ваний, считаем, что педагогическая ани-
мация как социально-воспитательная
практика обладает большим потенциалом,
поскольку её целью является удовлетво-
рение и развитие релаксационно-восста-
новительных, культурно-образовательных
и культурно-творческих потребностей
и интересов, стимулирование социальной
активности личности, её способности
к преобразованию окружающей действи-
тельности и себя в ней. 

а также с развитием духовных и физических
сил, обеспечивающих гармонию души и тела.
В этой связи отдых разделяют на пассивный
и активный. Пассивный отдых характеризу-
ется состоянием покоя, снимающим утомле-
ние и восстанавливающим силы. Активный
отдых, напротив, воспроизводит силы чело-
века с превышением исходного уровня, во-
влекая в работу его функции, которые не на-
шли применения в процессе деятельности.
Выделяют три основные функции активного
отдыха: расслабление, развлечение и творче-
ское развитие личности [2].

Однако отдых, предоставляя индивиду воз-
можность осуществлять право выбора образа
жизни, способов и видов деятельности, круга
общения, таит в себе определённую опас-
ность. Он может стать источником деграда-
ции личности, опасных увлечений, антигуман-
ных дел, нездоровых интересов. Одной
из причин асоциального досугового поведения
является низкий культурный уровень людей,
неумение заполнить полезными и интересны-
ми делами своё свободное время. Человека
необходимо с детства учить разумному и це-
лесообразному отдыху, в этом и есть пред-
назначение педагогической анимации. Она
представляет собой самостоятельный вид про-
фессиональной деятельности педагогов в сфе-
ре досуга, которая направлена на организа-
цию активного отдыха детей, подростков,
молодёжи. Данная деятельность основана
на современных социально-педагогических,
психологических, культуротворческих, здоро-
вьесберегающих технологиях. При этом осо-
бое внимание при организации досуговых ак-
тивностей воспитанников обращается на взаи-
мосвязанные и взаимообусловленные развива-
ющие компоненты (физический, интеллекту-
альный, духовно-культурный, творческий),
которые с позиций современной педагогики
предполагают серьёзное переосмысление.

Цивилизационные изменения действительно
привели человека к иным социальным фор-
мам своего бытия и появлению у него новых
социально-культурных потребностей, которые
касаются изменившегося образа жизни, по-
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Анимационные программы в детском оздоро-
вительном лагере становятся всё более востре-
бованными и набирают популярность. Их
содержание и виды динамично изменяются
пропорционально тем вызовам, которые харак-
теризуют современное досугово-образователь-
ное пространство и внедряемые в него педаго-
гические новшества. На основе изучения
и анализа опыта реализации анимационных
программ в детских лагерях в данной статье
мы позволили себе обобщить содержательные
и методические аспекты педагогической анима-
ции в сфере детского отдыха и оздоровления
как инновационной досугово-образовательной
технологии. С содержательной точки зрения её
можно охарактеризовать в виде совокупности
различных направлений и форм педагогическо-
го взаимодействия в сфере свободного времени
детей, подростков и юношества. Логическая
структура педагогической анимации представ-
лена нами как совокупность трёх видов досу-
гово-воспитательного взаимодействия: индиви-
дуально-помогающее, групповое творческое
и массово-праздничное.

Индивидуально-помогающее досугово-воспи-
тательное взаимодействие включает в себя
следующие направления анимационной деятель-
ности: физкультурно-оздоровительное, релакс-
анимационное, рекреационно-развлекательное,
психотерапевтическое (снятие агрессии, пре-
одоление барьеров общения), инклюзивное.
Групповое творческое досугово-воспитательное
взаимодействие — это такие виды деятельно-
сти, как интеллектуально-познавательная, науч-
но-творческая, культурно-просветительская,
клубная, профориентационная, туристско-экс-
курсионная, практико-преобразующая, спортив-
ная. Массовое праздничное взаимодействие
реализуется в организации театрально-зрелищ-
ной, праздничной, ярмарочной деятельности,
ритуалах и церемониях.

Общим методическим основанием для любой
анимационной программы является принцип
интерактивности (взаимодействия), предполага-
ющий активность участников, непринуждён-
ность, неформальный характер общения, раз-
нообразие и вариативность индивидуальных
действий, возможность переключения с одного
вида деятельности на другой. При создании
анимационных программ, отражающих то или
иное направление досугово-воспитательного

взаимодействия, используются различ-
ные методы включения детей в деятель-
ность путём создания педагогических
ситуаций, расслабляющего отдыха, раз-
влечений, неформального образования,
массовых праздников и пр. 

Методы, используемые педагогами
при реализации анимационных программ
в детском лагере, довольно обширны.
Позволим себе кратко охарактеризовать
основные и наиболее популярные мето-
ды педагогической анимации, которые
используются как вожатыми, так и спе-
циалистами-аниматорами в своей прак-
тике.

Первую группу методов составляют
различные способы физического и пси-
хологического расслабления, которые
связаны с восстановлением физических
и психоэмоциональных сил, снятием ус-
талости. Далее следуют методы музы-
кально-ритмического движения, предпо-
лагающие пробуждение двигательной
активности в виде танцевальных заня-
тий, аэробики, фитнеса. Методы иллю-
стрирования и наглядности состоят
в особой организации информационного
материала путём создания художествен-
ных форм и специальных цветовых ре-
шений. Наиболее распространённым
и самым популярным методом для ани-
мационных программ справедливо счи-
тается игра как стимулирование актив-
ности через свободу эмоциональных
проявлений и психологическое раскрепо-
щение путём создания мнимой ситуации
вместо реальной.

Групповое творческое взаимодействие
в анимационных программах осуществля-
ется с использованием методов клуб-
ной деятельности, соревнования и теат-
рализации. Клубная деятельность
представляет собой эмоциональное
объединение участников на основе об-
щего деятельного интереса, совместно-
го этико-эстетического пространства
и неформального общения участников.
Соревновательные методы реализуются



каникул, в процессе его вовлечения в си-
стему мероприятий, связанных со здоро-
вым образом жизни. Рекреационный эф-
фект наступает при восстановлении психо-
эмоциональных сил, затраченных во время
учебного года в процессе образовательной
деятельности. Смысл гедонистического
эффекта анимации выражен в том, что
досуговые мероприятия являются не толь-
ко полезными, но и удивляющими, и ра-
дующими, иначе они теряют значительную
долю своей эмоциональной привлекатель-
ности для ребёнка. Воспитательный эф-
фект анимации связан с установлением
комфортных отношений между личностью
и коллективом, приобщением ребёнка
к новому, более качественному образу
жизни с другими людьми. Образователь-
ный эффект позволяет через участие
в разнообразных мероприятиях приобре-
сти и закрепить в виде ярких впечатлений
новые знания об окружающем мире, благо-
даря чему происходит культурное развитие
личности. Развивающий эффект проявляет
себя в развитии творческих, артистических,
организаторских, коммуникативных, гнос-
тических и интеллектуальных способностей,
обеспечивает становление и развитие лич-
ности ребёнка путём вовлечения в разнооб-
разную досуговую деятельность с исполь-
зованием средств культуры, образования
и творчества. ÍÎ

на основе активизации состязательности
и мотивов достижения успеха, как индиви-
дуального, так и группового. Создание зре-
лищно-активных ситуаций взаимодействия
достигается с помощью методов театрализа-
ции, включая элементы сценографии, ре-
жиссуры, костюмирования и использования
актёрских техник.

Самым сложным, но, безусловно, наиболее
важным в контексте понимания анимации
как одухотворяющей практики является ме-
тод глубинного общения, предполагающий
установление и развитие доверительных от-
ношений субъектов взаимодействия. Этот ме-
тод отличается своей гуманистической на-
правленностью и возможностью удовлетворе-
ния потребности участников в сочувствии
и сопереживании. В детском лагере этот ме-
тод чаще всего реализуется в форме вечерне-
го огонька [7].

Подводя итог, можем констатировать, что
педагогическая анимация в детском лагере
служит средством эмоционально комфортного
приспособления детей к изменившимся усло-
виям их социализации в современном мире
и проявляется в её адаптационных эффектах:
оздоровительном, рекреационном, гедонисти-
ческом, воспитательном, образовательном,
развивающем. Оздоровительный эффект про-
является в оздоровлении ребёнка во время
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ÈÍ

Â ñòàòüå ðàññ�îòðå�à �åîáõî�è�îñòü ôîð�èðîâà�èÿ ó ñîâåò�èêîâ �èðåêòîðîâ
ïî âîñïèòà�èþ è âçàè�î�åéñòâèþ ñ �åòñêè�è îáùåñòâå��û�è îðãà�èçàöèÿ�è
îïðå�åë¸��ûõ ëè÷�îñò�ûõ êà÷åñòâ è ïðîôåññèî�àëü�ûõ êî�ïåòå�öèé. Îïðå�åëå�à
âàæ�îñòü âûáîðà �åòî�îâ è ôîð� îáó÷å�èÿ ñîâåò�èêîâ �èðåêòîðîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿò
îáåñïå÷èòü èõ ïðîôåññèî�àëü�óþ ãîòîâ�îñòü. �à�à êëàññèôèêàöèÿ è�òåðàêòèâ�ûõ
�åòî�îâ îáó÷å�èÿ, ïðå�ñòàâëå�û è�òåðàêòèâ�ûå ôîð�û îáó÷å�èÿ ñîâåò�èêîâ
�èðåêòîðîâ ïðè îñâîå�èè ó÷åá�îãî �àòåðèàëà. 

� советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями � личностные качества советника директора
� компетентность советника директора � интерактивные методы обучения
� классификация интерактивных методов � интерактивные формы обучения

советник директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими обществен-
ными объединениями. Эффективность

Â условиях модернизации россий-
ского образования в 2021 г.
в общеобразовательных организа-

циях введена новая должность — 
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воспитательной работы в общеобразовательных
организациях во многом зависит от профессио-
нализма и компетентности педагога-советника,
обладающего фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками,
опытом творческой и научно-исследовательской
деятельности. 

Вызовом нашего времени является необходи-
мость формирования у советника директора
по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями профессиональ-
ных компетенций: способности участвовать
в разработке основных и дополнительных об-
разовательных программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникацион-
ных технологий); способности осуществлять
духовно-нравственное воспитание учащихся
на основе базовых национальных ценностей.

Формирование этих компетенций направлено
на умение анализировать информацию для раз-
работки стратегии развития системы воспита-
ния образовательной организации; умение осу-
ществлять организационно-педагогическое
и методическое сопровождение реализации но-
вых социально значимых проектов учащихся
образовательной организации; способствовать
вовлечению учащихся в социально значимые
детско-юношеские/детско-взрослые проекты;
разрабатывать и корректировать технологии
организации воспитательной работы, основыва-
ясь на социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностях, принятых в российском обще-
стве, целевых установках формирования у уче-
ников чувства патриотизма, гражданственности
[1], социальных запросах участников образова-
тельных отношений, возможностях учащихся,
педагогического коллектива и требованиях к со-
держанию, условиям и результатам реализации
образовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образова-
тельными стандартами; организовывать меро-
приятия по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов учеников, направлен-
ные на самоопределение, саморазвитие, саморе-
ализацию, самообразование и профессиональ-
ную ориентацию [2], согласно возрастным осо-
бенностям, потребностям и интересам; выбирать
формы воспитания, в том числе с целью укреп-
ления гражданско-патриотической позиции уче-
ников [1].

Советник директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями должен обла-
дать определёнными личностными каче-
ствами, которые позволят осуществлять
взаимодействие со всеми субъектами
образовательного процесса (советник —
учащиеся, советник — родители, совет-
ник — педагогический коллектив, со-
ветник — детские общественные объе-
динения). К таким качествам можно
отнести: этичность и честность, ответ-
ственность, коммуникабельность, терпи-
мость и открытость, лидерство, опти-
мизм и позитивное мышление, умение
заинтересовать ребёнка и взрослого,
умение учитывать потребности ребёнка
в планировании воспитательной работы,
стремление к своему непрерывному обу-
чению и профессиональному росту
и многое другое.

В связи с этим весьма важным пред-
ставляется решение вопроса о выборе
форм и методов обучения слушателей,
позволяющих обеспечить профессио-
нальную готовность советников дирек-
торов по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными
объединениями — в частности, необ-
ходимость использования интерактив-
ного обучения.

При кажущейся многоаспектности и об-
ширности исследований в области интер-
активного обучения студентов в вузах
и дополнительного образования взрос-
лых ещё многие возможные свойства
и средства интерактивного обучения
недостаточно изучены и нуждаются
в дополнительном рассмотрении.

Интерактивное обучение позволяет орга-
низовать процесс обучения как общение,
сотворчество, сотрудничество равноправ-
ных участников, которыми являются пе-
дагог и учащийся (учитель и ученик —
в школе, преподаватель и студент —
в вузе, преподаватель — слушатель
курсов повышения квалификации
и т. д.).



нятия, тренинги); новые методы (имита-
ционные); новейшие методы (инновацион-
ные, организационно-деятельностные, ор-
ганизационно-мыслительные игры) [6].

3. По ведущей функции в педагогическом
взаимодействии С. С. Кашлев рассматри-
вает: методы создания благоприятной ат-
мосферы, организации коммуникации; ме-
тоды организации обмена деятельностями;
методы организации мыследеятельности;
методы организации смыслотворчества;
методы организации рефлексивной дея-
тельности; интегративные методы (интер-
активные игры) [7].

4. По формированию мотивации конфлик-
та Г. С. Харханова разделяет: интерактив-
ные методы обучения с широким, средним
и узким спектром возможностей [8].

5. По коммуникативным функциям
О. А. Голубкова, А. Ю. Прилепо выделя-
ют: дискуссионные методы (диалог, груп-
повая дискуссия, разбор и анализ жизнен-
ных ситуаций); игровые методы (дидакти-
ческие и творческие игры, контригры);
психологическую группу интерактивных
методов (сенситивный и коммуникативный
тренинг, эмпатия) [9].

6. По способам активизации обучения
Т. С. Панина и Л. Н. Вавилова классифи-
цируют интерактивные методы обучения
по трём группам: дискуссионные (диалог,
групповая дискуссия, разбор ситуаций
из практики); игровые (дидактические
и творческие игры, организационно-дея-
тельностные игры); тренинговые (комму-
никативные тренинги, тренинги сензитив-
ности) [10].

7. По инновационному потенциалу
А. П. Панфилова предлагает следующую
классификацию интерактивных методов
обучения: радикальные — стремление пе-
рестроить учебный процесс на основе ис-
пользования компьютерных технологий
(дистанционное обучение, виртуальные
семинары, конференции, игры и пр.);
комбинаторные — соединение ранее

Интерактивное обучение — это способ по-
знания, который основан на диалоговых фор-
мах взаимодействия участников образова-
тельного процесса; обучение реализуется че-
рез активное общение, в ходе которого
у учащихся формируются навыки совместной
деятельности. 

По существу, интерактивное обучение совет-
ников директоров представляет собой особую
разновидность активного обучения, которое
отличается, во-первых, большей включённостью
субъектов образования во взаимодействие
(«по горизонтали»: слушатель — слушатель;
«по вертикали»: слушатель — преподава-
тель, слушатель — информационные систе-
мы); во-вторых, обменом, обязательным на-
личием обратной связи (обмен информацией,
содержанием, главными идеями и т. д.),
в связи с чем происходит изменение содер-
жания сообщения и взаимодействия с появ-
лением новых смыслов, определяющих сози-
дательный характер обучения.

«Суть интерактивных методов обучения со-
стоит в том, что они ориентированы не толь-
ко на широкое взаимодействие между педа-
гогом и учащимися, но и на взаимодействие
между самими учащимися» [3, с. 522].

На сегодняшний день в педагогике нет еди-
ной общепринятой классификации интерак-
тивных методов, так как учёные по-разно-
му подходят к этой проблеме [4]. 

1. По наличию заданных моделей деятельно-
сти и наличию ролей Ю. С. Арутюнов выде-
ляет: неимитационные методы (проблемное
обучение, практическое занятие, семинар,
дискуссия, проблемная лекция, конференция);
имитационные методы (неигровые: анализ
конкретных ситуаций, имитационное упраж-
нение, действие по инструкции; игровые: де-
ловая игра, игровое проектирование, разыг-
рывание ролей) [5].

2. По обеспечиваемому результату
О. С. Анисимов описывает: традиционные
методы (лекции, семинары, практические за-
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известных элементов (лекция-диалог, лекция
вдвоём и т. д.); модифицирующие (совершен-
ствующие) — улучшение, дополнение имею-
щейся методики обучения без существенного
её изменения (например, деловая игра) [11].

Интерактивные методы обучения неразрывно
связаны с интерактивными формами обучения.
Их совокупность позволяет добиться значи-
тельной активизации образовательного процес-
са, роста его эффективности, создаёт поле со-
творчества и сотрудничества.

Интерактивные формы обучения — это фор-
мы, стимулирующие познавательную деятель-
ность учащихся, формы, которые строятся
в основном на диалоге, что предполагает сво-
бодный и живой обмен мнениями учащихся
и преподавателя о возможности/невозможно-
сти разрешения той или иной задачи. 

Такие формы характеризуются высоким уров-
нем активности учащихся, способствуют
не только индивидуальному, но и групповому
(коллективному) изучению учебного материала,
активному взаимодействию обучаемых и пре-
подавателя, который приводит к правильному
пониманию содержания изучаемой темы
и адекватных способов её практического
использования. 

Применение интерактивных форм обучения со-
ветников директоров по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объедине-
ниями позволит повысить интерес к образова-
тельному процессу, предоставит возможность ре-
ализовать творческие, интеллектуальные способ-
ности, создаст атмосферу сотрудничества и со-
творчества между участниками образовательного
процесса, послужит фундаментом для дальней-
шей активной профессиональной деятельности.

Обычно преподаватели в своей работе исполь-
зуют следующие формы обучения: лекции
с применением видео- и аудиоматериалов; дис-
куссии (круглый стол); мозговой штурм (моз-
говая атака); обучающие игры (ролевые, ими-
тационные, деловые, образовательные и др.);
мастер-классы; тренинги и др.

В процессе обучения (повышения квалифика-
ции) советников директоров целесообразно ис-
пользовать, помимо указанных выше, ещё не-

сколько эффективных форм обучения, ко-
торые позволят сформировать необходи-
мые для данных специалистов компетен-
ции и подготовить советников к активной
профессиональной деятельности. 

� Лекция с разбором конкретных си-
туаций. Эта интерактивная форма обу-
чения позволит вынести на обсуждение
конкретную педагогическую ситуацию.
Советники смогут проанализировать
и обсудить её всей аудиторией. Иногда
обсуждение проблемной ситуации можно
использовать преподавателю в качестве
пролога к последующей части лекции
с целью повышения интереса слушателей
или для акцентирования внимания
на отдельных аспектах, а также для
подготовки к творческому восприятию
учебного материала слушателями. Эта
форма работы интересна, например, при
изучении тем «Практика реализации фе-
деральных проектов и программ в обра-
зовательной организации», «Организа-
ция воспитательной деятельности в об-
разовательной организации во взаимо-
действии с детскими общественными
объединениями» и др.

� Бинарная лекция (лекция вдвоём)
даёт возможность двум преподавателям
прочитать лекцию по одной теме и орга-
низовать активное взаимодействие меж-
ду собой и слушателями. На бинарной
лекции участники формулируют пробле-
мы и анализируют проблемные ситуа-
ции, выдвигают гипотезы и приводят
доказательства/опровержения, разреша-
ют возникающие противоречия и осуще-
ствляют поиск решений. Данная лекция
строится на столкновении противопо-
ложных точек зрения (лекция конфликт-
на), сочетает в себе теорию и практику.
Бинарная лекция может быть эффектив-
на, на наш взгляд, при изучении тем
«Советник директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями как иннова-
ционное педагогическое явление», «Ин-
тегрированный подход в работе с уча-
щимися “группы риска”» и др.



� Дебаты. Это явно формализованное
обсуждение, построенное на основе зара-
нее фиксированных выступлений участни-
ков — представителей нескольких проти-
востоящих, соперничающих команд
(групп), — и опровержений. Такая ин-
терактивная форма организации занятия
позволит слушателям развивать коммуни-
кативные навыки, навыки аргументации
и убедительности. Можно организовать
дебаты, например, при изучении тем
«Взаимодействие советника с классными
руководителями», «Повышение профес-
сиональной компетентности педагогов
в вопросах воспитания» и др.

� Деловая игра представляет собой ими-
тацию реальных педагогических ситуаций,
что позволяет слушателям в игровой фор-
ме принимать решения, опираясь на полу-
ченные ранее знания, умения, навыки
и педагогический опыт. Деловая игра поз-
воляет развивать слушателям свои про-
фессиональные навыки и повышать про-
фессиональную компетентность. Организо-
вать деловую игру можно при изучении
тем «Направления и формы взаимодей-
ствия с родителями учащихся», «Методи-
ка установления контактов с руководите-
лями детских объединений» и др.

� Квиз (викторина). Эта интерактивная
форма командных интеллектуальных со-
ревнований может использоваться для ак-
тивизации познавательной деятельности
советников по воспитанию, для совершен-
ствования навыков командной работы, для
вовлечения всех слушателей в учебный
процесс. Квиз уместен, например, при ос-
воении следующих тем: «Художественная
литература как элемент проектирования
воспитательного процесса», «Становление
и развитие истории детского движения
в Сибирском регионе» и др.

� Образовательный квест. Эта интерак-
тивная форма сочетает идеи проблемного
и игрового обучения. В основе образова-
тельного квеста — проблемные задания
с элементами ролевой игры. В квесте есть
сюжет, который обязательно связан

� Лекция с запланированными ошибками
предполагает необходимое включение в лек-
ционный материал некоторого количества
содержательных, методических, поведенче-
ских и других ошибок, которые слушатели
во время лекции должны выявить, а в за-
вершение занятия назвать и затем устранить
все ошибки. Количество и разнообразие за-
планированных ошибок зависит от разных
моментов: темы, особенности лекции, подго-
товленности слушателей к изучаемому мате-
риалу и т. д. Эту форму можно использо-
вать, например, при освоении тем «Психо-
лого-педагогические условия деятельности
детских общественных объединений в обра-
зовательной организации», «Мониторинг
образовательной среды в образовательном
учреждении» и др.

� Панельная дискуссия (заседание экс-
пертной группы) — эта интерактивная
форма проведения учебного занятия пред-
полагает обсуждение выбранной заранее
проблемы воспитания слушателями группы
(состоящей из нескольких участников, с за-
ранее назначенным председателем), а затем
изложение позиции председателем эксперт-
ной группы всем слушателям. Заседание
экспертной группы уместно, к примеру, при
изучении тем «Модели воспитательной дея-
тельности в общеобразовательных организа-
циях», «Реализация воспитательных про-
грамм в общеобразовательных организаци-
ях» и др.

� Симпозиум предполагает более формали-
зованное обсуждение актуальных вопросов
обучения и воспитания. Слушатели в каче-
стве экспертов выступают со своими сообще-
ниями по обозначенным вопросам, представ-
ляя свою собственную точку зрения, а затем
отвечают на вопросы аудитории. Симпозиум
как интерактивную форму обучения можно
использовать, например, при изучении следу-
ющих тем: «Организация и развитие детско-
го самоуправления», «Технологии организа-
ции взаимодействия с детскими и молодёж-
ными общественными объединениями и соци-
альными партнёрами» и др.
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с поиском и обнаружением информации для ре-
шения образовательной задачи. Для проведения
квеста используются ресурсы какой-либо терри-
тории или информационные ресурсы (учебный
контент). Эту форму можно применять при
изучении тем «Взаимодействие советника с пе-
дагогическим коллективом по вопросам воспита-
ния обучающихся общеобразовательной органи-
зации», «Поддержка детских инициатив в об-
разовательной среде общеобразовательной орга-
низации» и др.

� Web-квесты. Данная поисковая и исследо-
вательская деятельность слушателей организо-
вана в дистанционной форме. Слушатели вы-
полняют задания, используя информацию,
которую они находят в сети Интернет. Им
предоставляется маршрутный лист с необходи-
мыми гиперссылками на образовательные ре-
сурсы и учебный контент. Web-квест актуален
при изучении тем «Игровые технологии в вос-
питательной системе образовательной организа-
ции», «История детского движения: уроки
прошлого и настоящего» и др.

� Видеоинтервью. Эта интерактивная форма
занятия заключается в выдаче слушателям
теоретического материала в рамках одной темы
(видеоуроки, текстовые документы) и задания,
в процессе выполнения которого слушатели
должны самостоятельно сформулировать кон-
трольные вопросы по выданному материалу
и проинтервьюировать нескольких своих одно-
группников. Все интервью записываются
на видео и высылаются на проверку препода-
вателю. Такую форму обучения можно исполь-
зовать, например, при изучении тем «Сущ-
ность, теоретические подходы и педагогические
смыслы деятельности советника», «Социальное
партнёрство в практике воспитательной работы
школы» и др.

� Виртуальная экскурсия (виртуальный
тур) — это мультимедийный способ представ-
ления трёхмерного пространства, позволяющий
приблизить или удалить интересующий объект,
переместиться из одного места в другое. По-
добная форма обучения позволяет слушателям
путешествовать по различным местам и изу-
чать их без фактического присутствия. Для
понимания и выполнения заданий преподавате-
ля каждый слушатель может выстроить свой
собственный маршрут экскурсии. Такую вир-

туальную экскурсию можно организо-
вать при освоении следующих тем:
«Воспитательное пространство современ-
ного музея. Музейная педагогика»,
«Знакомство с деятельностью детских
и молодёжных общественных объедине-
ний в стране и регионе» и др.

Вопросы и темы для занятий представ-
лены в дополнительной профессиональ-
ной программе повышения квалификации
«Советник директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими общест-
венными объединениями» ФГБОУ ВО
«НГПУ» (2023) и в дополнительной
профессиональной программе повышения
квалификации «Деятельность советника
директора по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными объе-
динениями» ДО ФГБОУ ВО «НГПУ»
(2023) [2].

Помимо обозначенных интерактивных
форм обучения, можно использовать
и многие другие. Выбор форм и методов
зависит зачастую от преподавателя (его
компетентности, технических и органи-
зационных возможностей использования
интерактивных форм обучения и др.). 

В настоящее время стратегии развития
отечественной системы образования
ориентированы на подготовку высоко-
квалифицированных профессиональных
кадров, поэтому важность практико-
ориентированного и компетентностного
подхода в обучении является очевид-
ной. Для организации образовательного
процесса необходимо использовать
не только новые педагогические техно-
логии, но и накопленный педагогиче-
ский опыт. Полагаем, что обучение
советников директоров по воспитанию
даст качественно новый результат
и позволит сформировать необходимые
профессиональные компетенции, если
оно будет опираться на интерактивное
взаимодействие «слушатель — препо-
даватель — учебный контент» с ис-
пользованием необходимых интерактив-
ных форм обучения. ÍÎ
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ÂÎ

Â ñòàòüå ðàññ�àòðèâàþòñÿ ñîâðå�å��ûå ïî�õî�û ê �ðàâñòâå��î�ó âîñïèòà�èþ �åòåé
â �åòñêî� îç�îðîâèòåëü�î� ëàãåðå. Ïðå�ñòàâëå�û îñ�îâ�ûå àñïåêòû âîñïèòàòåëü�îé
ôó�êöèè �åòñêîãî ëàãåðÿ, ó�åëå�î â�è�à�èå ôîð�èðîâà�èþ öå��îñòåé êàê âàæ�îé ÷àñòè
âîñïèòàòåëü�îé ôó�êöèè, ðàññêàçûâà�èå âîæàòû� ëåãå�� ïîêàçà�î êàê ýôôåêòèâ�ûé
êî��ó�èêàòèâ�ûé è�ñòðó�å�ò â �ðàâñòâå��î� âîñïèòà�èè �åòåé è ôîð�èðîâà�èè 
ó �èõ �ðàâñòâå��ûõ öå��îñòåé.

� детский оздоровительный лагерь � функция нравственного воспитания
� формирование нравственных ценностей � вожатые � легенды

у ребёнка заключаются прежде всего в ме-
сте и времени его проведения: в оздорови-
тельном лагере, при досуге, в свободное
время ребёнка.

Воспитательная функция детского лагеря иг-
рает ключевую роль в становлении личности
детей, и главное — это «формирование
у ребёнка ценностного отношения к окружа-
ющему миру» [2, с. 61]. У воспитательной
функции несколько основных аспектов:

� социализация: лагерь предоставляет детям
возможность взаимодействовать со сверстни-
ками из разных слоёв общества, что спо-
собствует развитию социальных навыков,
уважения к другим и толерантности;

Â современных реалиях развития
отечественного образования орга-
низация отдыха и оздоровления

детей может быть поставлена
в один ряд с другими институтами
социализации (дошкольные учреж-
дения, школы, средства массовой
информации, детские организации),
поскольку оздоровительный лагерь
является эффективным фактором
непосредственного воздействия
на ребёнка в процессе социализации
(Н. Ф. Голованова, А. В. Мудрик,
И. И. Фришман и др.) [1, с. 246].

Ключевые особенности формирова-
ния нравственных ценностей 
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� развитие самостоятельности: отделённые
от родителей и подверженные воздействию но-
вых ситуаций, дети учатся принимать решения,
решать проблемы и распоряжаться своим вре-
менем;

� укрепление и сохранение физического здоро-
вья: лагерь часто предлагает ребёнку приоб-
щиться к разнообразным видам спорта, про-
явить свою физическую активность, что спо-
собствует укреплению физической силы и здо-
ровому образу жизни;

� развитие творческих способностей: многие
лагеря предлагают программы по искусству,
музыке, ремеслам и другим творческим на-
правлениям, стимулируя творческое мышление
детей;

� формирование навыков и увлечений: в лаге-
ре дети могут освоить новые навыки и приоб-
рести хобби, будь то рыбалка, катание на гор-
ных велосипедах, плавание или приготовление
пищи на костре;

� развитие лидерских качеств: способность
принимать решения, руководить группой или
командой, разрешать конфликты;

� формирование ценностей: лагерь может стать
местом, где дети научатся ценить дружбу,
справедливость, честность и другие важные
ценности;

� поддержка эмоционального благополучия:
программы лагеря могут включать психологи-
ческую поддержку и тренинги, помогающие
детям справляться с эмоциональными трудно-
стями и развивать навыки самоуправления.

Какими способами лагерь может способство-
вать развитию ценностей у детей?

Во-первых, определение ясных ценностных
норм лагеря, таких как честность, толерант-
ность, уважение, ответственность и другие, и их
внедрение в повседневную жизнь через правила,
ритуалы и традиции, через образцы поведения,
общения, отношения к детям и друг другу педа-
гогов, вожатых и всего лагерного персонала.

Во-вторых, поддержание ценностей сотрудни-
чества, взаимопомощи и уважения к мнению

других в коллективных активностях:
совместных играх, решении командных
задач, выполнении группового проекта
и др.

В-третьих, проведение открытых дис-
куссий, тематических занятий, рефлек-
сии, где дети могут высказывать свои
мнения, делиться опытом и учиться по-
нимать различные точки зрения: органи-
зация специальных мероприятий и тема-
тических отрядных огоньков, направлен-
ных на обсуждение ценностей, этики
и моральных вопросов.

В-четвёртых, создание системы настав-
ничества, когда опытные участники ла-
геря поддерживают и направляют более
молодых, делясь своими ценностными
убеждениями и опытом.

И наконец, рассказывание легенд,
притч — метод неформальной коммуни-
кации в нравственном воспитании, на-
ставление через поучительные истории.
Поучительные истории дают возмож-
ность «сравнить свои собственные мыс-
ли, поступки с тем, что рассказано
в истории (“эффект зеркала”); содержат
предложение возможных путей решения
ситуации с указанием последствий (“эф-
фект модели нравственного выбора”);
помогают лучше разобраться в том или
ином поступке через посредника, кото-
рый появляется в истории во время вну-
треннего противостояния (“эффект опо-
средования”); передают от одного поко-
ления к другому традиционные ценности
и знания (“эффект хранилища опыта,
проводника”)» [3, с. 110].

Все вышеназванные элементы могут
способствовать формированию ценностей
у детей в лагерной среде, создавая по-
зитивный образцовый опыт, который
дети перенесут в свою повседневную
жизнь.

Нравственное воспитание — это про-
цесс формирования моральных убежде-
ний, ценностей и навыков у человека.



2. Конфликт и разрешение: в хорошей
истории присутствует конфликт, который
создаёт напряжение и интригу. Затем
идёт разрешение, которое может быть
удовлетворительным, воспитательным или
воодушевляющим.

3. Эмоциональная связь: чтобы история
осталась в памяти, она должна вызывать
эмоции. Через героев и события история
может затрагивать чувства слушателя, вы-
зывать смех, радость, волнение или даже
слёзы.

4. Однозначность и многозначность: ис-
тория должна быть понятной, но при
этом может включать элементы много-
значности. Оставляя место для толкова-
ния и воображения, каждый слушатель
может внести свой вклад в историю.

5. Напряжение и динамика: хорошая ис-
тория строится на напряжении и динами-
ке. Сюжетная линия должна развиваться
стремительно: смена сцен, персонажей
и событий делает рассказ интересным
и захватывающим.

6. Аутентичность персонажей: персонажи
должны быть правдоподобными и аутен-
тичными. Их мотивации, чувства и дейст-
вия должны соответствовать их характеру.

7. Визуализация: использование ярких
описаний и визуальных элементов дают
возможность слушателям легко предста-
вить себе мир и события истории.

8. Удержание внимания: интерес слушате-
лей поддерживается тем, что сюжет рас-
крывается постепенно, добавляются не-
ожиданные повороты и сохраняется не-
определённость.

9. Проблемы, о которых повествует рас-
сказчик, должны быть близки к реальной
жизни целевой аудитории слушателей,
а персонажу истории присущи более вы-
раженные по сравнению с обычным чело-
веком качества (сообразительность, моти-
вированность, целеустремлённость).

Оно направлено на развитие понимания того,
что является правильным или неправильным,
этически верным или ошибочным. Важным
элементом нравственного воспитания является
развитие чувства ответственности перед об-
ществом и умение принимать моральные
решения.

Нравственное воспитание не вдалбливание,
не формальное заучивание моральных норм
и бездумная отработка привычек поведения.
Оно — активный жизненный процесс отно-
шений, взаимодействий, деятельности, обще-
ния и преодоления противоречий. Оно —
процесс постоянных и систематических реше-
ний, выборов волевых действий в пользу мо-
ральных норм, — писал Б. Т. Лихачёв [4].

Наилучшая коммуникация между детьми
и педагогами происходит в том случае, ког-
да информация преподносится интересно.
Рассказанная вожатым поучительная исто-
рия является лучшим средством преподнесе-
ния детям любого познавательного материа-
ла. Рассказывая интересную, увлекательную
историю, вожатый всегда может передать
большой объём информации простыми сло-
вами. В целях нравственного воспитания,
пробуждения интереса к истории лагеря или
места, в котором расположен лагерь (крае-
ведение), вожатые обращаются к легендам,
сказаниям и историям, которые являются
важнейшим элементом в построении психо-
логических взаимосвязей, направленных
на внимание и чувства детей. После про-
слушивания увлекательного рассказа дети
активно участвуют в обсуждении, что влия-
ет на их когнитивное и эмоциональное раз-
витие.

Эффективности воздействия истории на слу-
шателя способствуют следующие принципы:

1. Главный герой: в центре каждой исто-
рии — ярко выраженный главный герой.
Это может быть ребёнок, волшебное суще-
ство или даже нечто абстрактное, но важно,
чтобы слушатель мог с ним идентифициро-
ваться.

Ë. Â. Êîçëîâà, Ì. Ï. Êóëà÷åíêî.  Âîæàòñêèå ëåãåíäû êàê ñðåäñòâî ôîðìèðîâàíèÿ
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10. Интерактивность: если возможно, включа-
ются элементы интерактивности, чтобы ауди-
тория могла участвовать в развитии сюжета,
задавать вопросы или предлагать свои идеи.

11. Завершение с впечатлением: важно завер-
шить историю так, чтобы она оставила впечат-
ление. Это может быть неожиданный финал,
важный урок или просто ощущение завершён-
ности.

Следуя этим принципам, вожатские рассказы
становятся не только литературным средством,
но и способом создания неповторимых историй
о смелости, сотрудничестве, веры в себя
и других важных качествах, которые сохранят-
ся в памяти детей и будут вдохновлять их
долгое время, оставят незабываемые воспоми-
нания в сердце каждого ребёнка.

Притчи тоже часто используются вожатыми.
Притча — это народная мудрость, оформлен-
ная в афоризмах, кратких поучительных рас-
сказах.

У притчи есть свои функции:
� поучение и назидание: преподать моральный
урок или дать совет, показать важность доб-
родетелей, а также предостеречь от пороков;
� просвещение людей о различных аспектах
жизни;
� передача традиций: содержат истории
о предках, мифы и легенды, которые помогают
людям понять свою культуру и историю;
� укрепление веры людей (в религиозных тек-
стах);
� помогают справиться с психологическими
проблемами: советы о том, как преодолеть
трудности, справиться со стрессом или улуч-
шить отношения с другими людьми;
� способствуют развитию творческого мышле-
ния, стимулируют людей к размышлениям
и поиску новых идей;
� содействуют улучшению коммуникативных
навыков: яркие образы и метафоры делают
речь более выразительной и запоминающейся.

Проанализируем одну из историй — притчу
«Муха и Пчела» [5].

Во все времена значительный интерес у подра-
стающего поколения вызывали философские
вопросы о смысле и ценности человеческой

жизни, о природе человека, о добре
и зле, о том, что такое свобода и т. д.
В концентрированной форме философ-
ские вопросы заявляются в притче —
малом повествовательном жанре.

Притча «Муха и Пчела» раскрывает
тему дружбы и взаимоотношений между
людьми, актуальную для жизни всех по-
колений в разные исторические эпохи и
в различных национальных сообществах,
потому эта тема считается вечной.

В притче заявлена своеобразная жиз-
ненная история, заканчивающаяся вы-
водом. Изначально у главного героя
(Комара) возникает желание отыскать
в округе цветы. Он обращается за по-
мощью сначала к антигерою — Мухе,
которая негативно влияет на него.
В результате Комар изменяет себе, ме-
няется направление его поиска. У Пче-
лы он уже просит указать ему путь
к помойкам. Но Пчела возвращает ис-
кателя к его изначальной мечте. Таким
образом, сюжет построен на одной со-
бытийной линии.

Иносказательность притчи в максималь-
ной форме поднимает проблемы, связан-
ные с оценкой сложившихся реалий при
выборе друга. В жизни сосуществуют ря-
дом и помойки, и цветы. Все по-разному
воспринимают этот мир. Выбирая друга,
важно осмыслить свойства и качества тех,
кого выбираешь. Притча предлагает обсу-
дить каждую систему ценностей, приво-
дит аргументы за и против той или иной
жизненной мироориентации.

В подобной аллегории за поступками ге-
роев угадывается определённая символи-
ка. Иначе говоря, каждый образ вопло-
щает в себе какую-либо идею. Так,
за поступками Комара легко отыскива-
ются признаки деятельного человека,
ориентированного на поиск. Воплощая
в себе архетип искателя, образ Комара
изначально представляется личностью,
которая ощущает неповторимость внеш-
него мира.



тересен диалог Комара с Мухой, посколь-
ку тот лишён интеллектуальной составля-
ющей. Зато он способен удивляться вме-
сте с Пчелой и вместе с нею находить
гармонию в единении с прекрасным.
Мудрость рассказчика в первую очередь
формирует представление о высоком,
но скрытом от непосвящённого смысле
каждого поступка и каждого слова.

Окончательно же мудрый повествователь
со своей речевой манерой выходит
на сцену в абсолютном конце произведе-
ния, когда раскрывает «тайное» значение
притчи.

Таким образом, вожатские легенды отве-
чают всем основным аспектам нравствен-
ного воспитания:

� формирование системы ценностей, кото-
рые поддерживают уважение к жизни,
честность, справедливость, доброту и дру-
гие моральные принципы;

� обучение основам этики и морали,
включая понимание последствий своих
действий и уважение прав и свобод дру-
гих людей;

� развитие чувства ответственности
за свои поступки и их влияние на окру-
жающих, принятие ответственности
за собственные ошибки и готовность
к самоисправлению;

� обучение навыкам эффективного обще-
ния, уважения к разнообразию, сотрудни-
честву и конструктивному разрешению
конфликтов;

� поддержка толерантности и уважения
к различиям во мнениях, культуре, веро-
исповедании и образе жизни;

� развитие навыков принятия моральных
решений, учитывая обстоятельства, нормы
и ценности;

� подчёркивание важности образцов нрав-
ственного поведения;

Персонаж Мухи олицетворяет собой во-
площённый образ обывателя, человека
приземлённого, игнорирующего все внеш-
ние события, которые прямо его не каса-
ются. Желание Комара отыскать цветы
Муху не интересует. Обывателю хорошо
в своём ограниченном мирке, он так суще-
ствует, живёт лишь низменными потребно-
стями и желаниями. К сожалению, жизнь
обывателя способна пагубно воздействовать
на жизнь других.

Диалог Комара с Пчелой высвечивает иные
смыслы жизни. Пчела в притче является
воплощением архетипа художника/творца.
Обладая хорошо развитым воображением,
этот творческий персонаж представляет ис-
кателю своё ви`дение жизни. Художник
вдохновлён стремлением улучшать окружаю-
щую действительность, внимательно всмат-
риваясь в неё и различая каждый из благо-
уханных цветов.

Логика построения диалогов, последователь-
ное обращение Комара к Мухе и Пчеле об-
ретают в притче удвоенную ценность, потому
что в каждом диалоге прослеживается ход
мышления персонажей, обозначаются прин-
ципы их нравственного освоения действи-
тельности. И это является показателем фило-
софичности произведения.

Содержание притчи не ограничивается
только диалогами действующих лиц.
По своему строению текст оказывается
сплавом высказываний персонажей и пове-
ствовательной речи.

Образ повествователя/рассказчика ассоции-
руется в притче с архетипом мудреца, мыс-
лителя. Рассказчик выступает свидетелем
и истолкователем разговоров всех действую-
щих лиц. Он словно находится «над» изоб-
ражённым миром, неторопливо созерцает
жизнь в её сложности и многоплановости,
принимая мир как некую целостность.

За повествовательной манерой рассказчика
угадывается его жизненный опыт. Ему неин-
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� развитие эмпатии и способности поставить
себя на место других, чтобы лучше понимать
их чувства и потребности;

� обучение критическому мышлению в отно-
шении моральных вопросов, стимулирование
рефлексии и анализа ситуаций;

� предоставление поддержки и поощре-
ния для развития положительных мо-
ральных черт и поведения.
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Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 

ÎÁÓ×ÅÍÈß

Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå� ôðàã�å�ò èññëå�îâà�èÿ, öåëüþ êîòîðîãî áûëî âûÿâëå�èå
óðîâ�ÿ ãîòîâ�îñòè ê ïðîôåññèî�àëü�î�ó ñà�îîïðå�åëå�èþ øêîëü�èêîâ 
îò 10 �î 17 ëåò â øêîëå ñ óãëóáë¸��û� èçó÷å�èå� êî�êðåò�îãî ïðå��åòà — 
õè�èè. Êàê ðàçâèâàåòñÿ ñïîñîá�îñòü øêîëü�èêà ê ïðîôåññèî�àëü�î�ó
ñà�îîïðå�åëå�èþ çà ïåðèî� âçðîñëå�èÿ îò 10 �î 17 ëåò â ïðîôèëü�îé øêîëå?
�ëÿ ïîèñêà îòâåòîâ �à âîïðîñ áûëà èñïîëüçîâà�à ñèñòå�à �èàã�îñòèê, âêëþ÷àþùàÿ
â ñåáÿ øåñòü ðàçëè÷�ûõ àïðîáèðîâà��ûõ �åòî�èê: îò îïðå�åëå�èÿ òèïà áó�óùåé
ïðîôåññèè è è�òåðåñà ê îïðå�åë¸��î�ó âè�ó òðó�à �î �èàã�îñòèêè öå��îñò�ûõ
îðèå�òàöèé è ïðîôåññèî�àëü�îé ãîòîâ�îñòè è �àëåå — ê êàðüåð�û�
îðèå�òàöèÿ�. 

� диагностика � мотивация к обучению � профессиональное самоопределение
� профессиональная ориентация � ценности � якоря карьеры

1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта региональной инновационной площадки школы
№ 77 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Проектирование возможностей профессиональ-
ного самоопределения обучающихся в конвергентном информационном и медиапространстве».



определения и относится к собственно
выбору профессии или профиля обуче-
ния (колледжа, вуза), то есть професси-
ональное самоопределение обозначено
различными уровнями и в нашем иссле-
довании условно зависит от возраста ре-
спондентов. Проблема профессионально-
го самоопределения представлена
во многих отечественных и зарубежных
исследованиях: рассмотрению профессио-
нального самоопределения посвящены
работы Е. А. Климова, Н. С. Пряжни-
кова, Г. В. Резапкиной, В. А. Чикер,
Л. А. Йовайши, Д. Сьюпера, Э. Ф. Зе-
ер, Д. Холланда и многих других иссле-
дователей. Профессиональное самоопре-
деление является частью личностного са-
моопределения и отражает не только
процесс выбора профессии, но и оценку
собственных способностей на основании
как субъективных, так и формально-
объективных (отметки по предметам,
академическая успешность) критериев. 

Деятельность по формированию среды
профессионального самоопределения пре-
дусматривает этап стартовой диагностики
уровня такого самоопределения школьни-
ков. Именно этот этап — этап диагнос-
тики и его результаты — представлены
в данной статье. 

Цель нашего исследования состояла,
во-первых, в выявлении уровня готов-
ности учащихся разных образователь-
ных ступеней школы с углублённым
изучением химии к выбору будущего
направления профессиональной деятель-
ности, во-вторых — в выявлении фак-
торов, влияющих на этот выбор. Ло-
гично было предположить, что респон-
денты, учащиеся школы с углублённым
изучением химии, в возрасте выше на-
чальной школы, будут предпочитать
выбор как по предметам, так и по на-
правлениям профессиональной сферы,
так или иначе соотносящиеся с профес-
сиями химико-биологической и меди-
цинской направленности. 

Íа сегодняшний день ощутимо противо-
речие между требованиями, предъявляе-
мыми к комплексности компетенций

будущих агентов изменений (нынешних
школьников) и реальным педагогическим
предметным практикам профилизации. Это
противоречие формирует проблему содержа-
тельно-организационной нестыковки: с одной
стороны, наличием экспертной форсайт-базы
данных о профессиях будущего, требующих
комплексных компетенций, развивающихся
на базе междисциплинарного подхода к изу-
чению мира с использованием новых техно-
логий; с другой стороны, наличием традици-
онной системы профилизации школьников,
основанной на классических ритуалах в связ-
ке «предмет — профессия». 

Актуальным форматом профессионального
самоопределения и профессиональной ориен-
тации школьников от начальной до старшей
школы можно считать конвергентный под-
ход, ключевыми признаками которого явля-
ются: междисциплинарность, интеграция на-
учных знаний и технологических достиже-
ний, электронные средства коммуникации.
На принципах конвергентного подхода
должна формироваться среда профессиональ-
ного самоопределения, то есть аутентичное
конвергентное образовательное пространство
для профессионального самоопределения
школьников всех уровней образования, осно-
ванное на партнёрских взаимоотношениях
с внешней средой (бизнес, дополнительное
образование детей и взрослых, профессио-
нальное образование) и взаимодействии
между учениками, учителями и родителями.
Цифровизация образования — безусловный
дополнительный ресурс для профессиональ-
ного самоопределения школьников. 

В тексте статьи мы применяем два сходных
понятия и уточняем, что под профессиональ-
ным самоопределением будем понимать го-
товность школьника к выбору профессии,
профессиональной направленности. Понятие
«профессиональная ориентация» включено
в длительный, многолетний период само-
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Õàðàêòåðèñòèêà âûáîðêè 
è âûáîð ìåòîäèê

Диагностические процедуры по профессиональ-
ному самоопределению проводились в марте
2023 г. в одной из школ Санкт-Петербурга
с углублённым изучением химии. Исследование
не является лонгитюдным и не претендует
на выводы, связанные с динамикой изменений
уровня профессионального самоопределения
в развитии во времени взросления человека
от 10 до 17 лет. Каждая исследуемая группа
школьников самоценна. В опросах участвовали
406 учеников разных ступеней образования, что
составило 54 % контингента. Гендерный состав
выборки: 192 мальчика (47 % от общего кон-
тингента респондентов) и 214 девочек (53 %).
Количественные данные по параллелям пред-
ставлены следующим образом: ученики 3–4-х
классов — 119 человек (67 мальчиков и 52 де-
вочки); ученики 5–6-х классов — 88 человек
(44 мальчика и 44 девочки); ученики 7–8-х
классов — 99 человек (43 мальчика и 56 де-
вочек); ученики 9–11-х классов — 100 человек
(38 мальчиков и 62 девочки).

Методология исследования включала изначаль-
ное разделение респондентов по уровню готов-
ности к выбору профессии на четыре условные
категории в логике возрастания уровня готов-
ности к выбору: 
� отношенческий (начальный) уровень готов-
ности (3–4-е классы) — выбор типа отноше-
ний в трудовой деятельности; 
� познавательный уровень (5–6-й класс) —
предметно-учебная мотивация; 
� ценностно-профориентационный уровень
(7–8-й класс) — ориентация на профессию
по укрупнённым сферам рынка труда и ценно-
стных ориентаций; 
� предпрофессиональный уровень (9–11-й
класс) готовности к выбору профессии как
карьеры. 

Из многообразия тестовых методик в контексте
поставленной цели были выбраны для опросов:

1) респондентов из 3-х и 4-х классов —
методика Е. А. Климова «Определение типа
будущей профессии»[1]; 

2) респондентов из 5-х и 6-х классов —
методика «Профиль» («Карта интересов»

А. Е. Голомштока в модификации
Г. В. Резапкиной) [2] и методика «На-
правленность на приобретение знаний»
Е. П Ильина и Н. А Курдюкова [3]
(изучение мотивации);

3) респондентов из 7-х и 8-х клас-
сов — методика «Диагностика ценност-
ных ориентаций подростков», составлена
В. Ф. Соповым, Л. В. Карпушиной [4]
и методика А. П. Чернявской «Профес-
сиональная готовность»;

4) респондентов из 9–11-х классов —
методика «Диагностика ценностных ори-
ентаций подростков», составлена
В. Ф. Соповым, Л. В. Карпушиной
и методика Э. Шейна «Якоря карье-
ры» (адаптация В. А. Чикер,
В. Э. Винокурова и реадаптация
А. А. Жданович).

Îòíîøåí÷åñêèé óðîâåíü 
ãîòîâíîñòè ê ïðîôåññèîíàëüíîìó

ñàìîîïðåäåëåíèþ ó ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ

Самоопределение является этапом со-
циализации, объединением и сопостав-
лением знаний о себе и окружающей
действительности. Исследователи счи-
тают, что формирование у человека
собственных трудовых интересов начи-
нается ещё в неосознанном возрасте.
Например, Е. А. Климов выделяет три
стадии формирования профессиональ-
ных интересов: стадия допрофессио-
нального развития личности (длится
от 0 до 11 лет), в которой ребёнок
отождествляет себя с теми или иными
видами труда; стадия выбора профес-
сии (длится от 12 до 18 лет), в кото-
рой подросток начинает осознавать об-
щие интересы и наклонности, собствен-
ные возможности в контексте будущей
профессии; стадия формирования про-
фессионала (длится от 18 до 25 лет),
когда человек научается собственно
профессии и адаптируется к трудовой
деятельности [5]. 



ношений: «человек — природа», «чело-
век — техника», «человек — знаковая
система», «человек — искусство», «чело-
век — человек». В опросе приняли уча-
стие 119 человек из 3-х и 4-х классов
школы. 

Результаты опроса по категории приори-
тетных направлений дали следующую
картинку: школьники 10–11 лет выбира-
ют в качестве приоритетных три и более
направления, и таких респондентов свы-
ше 62 %; при этом 11-летние школьники
в три раза чаще, чем 10-летние, вообще
не выбирают «своего» направления,
и таких среди детей 4-х классов более
12 %. 

Бомльшая половина третьеклассников
предпочитают выбор отношений «чело-
век — природа» и «человек — художе-
ственный образ», их старшие, 11-летние
товарищи, ещё в большей степени склон-
ны к выбору художественного направле-
ния в профессии (рис. 1). 

Перед младшим школьником не стоит про-
блема выбора профессии. Но поскольку про-
фессиональное самоопределение взаимосвяза-
но с развитием личности на всех возрастных
этапах, то младший школьный возраст мож-
но рассматривать как подготовительный, за-
кладывающий основы для профессионального
самоопределения в будущем. Представления
о профессиях у ребёнка 7–10 лет ограниче-
ны его жизненным опытом и информацией
из самых разных, чаще виртуальных, источ-
ников. Между тем в современном мире су-
ществует большой выбор по видам труда.
Ориентация в этом океане человеческих за-
нятий является важным звеном социальной
адаптации ребёнка. Сегодняшняя школа
в лучшем её проявлении становится базовым
регулятором информации о мире профессий. 

Для диагностики выбора учеников 3–4-х
классов была использована самая простая
из методик — определение типа будущей
профессии. В рамках данной методики выде-
ляется наибольшая направленность ребёнка
в профессиональном плане по пяти типам от-
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Ðèñ. 1. Ðàñïðå�åëå�èå îòâåòîâ øêîëü�èêîâ 3–4-õ êëàññîâ ïî âûáîðó òèïà îò�îøå�èé â áó�óùèõ
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При рассмотрении предпочтений в гендерном
разрезе картинка конкретизируется и оказыва-
ется, что 10-летние девочки в большей степе-
ни ориентированы на направление «чело-
век — художественный образ» и в два раза
превышают выбор мальчиков, а мальчики ли-
дируют в направлении «человек — техника».
И это вполне понятный и ожидаемый выбор. 

В 4-м классе выбор объекта «профессиональ-
ного» внимания в гендерном разрезе более од-
нородный: и девочки, и мальчики 4-х классов
ориентированы на направление «человек —
художественный образ», этот выбор практиче-
ски в два раза больше выбора всех других ти-
пов отношений. 

При выяснении факторов, повлиявших на вы-
бор детей начальной школы на тип отноше-
ний, выделен ключевой фактор — роль учи-
теля и/или педагога дополнительного образо-
вания. Выбор типа отношений «человек —
природа» связан с успешными практиками
внеурочной деятельности третьеклассников
по курсу экологии, а абсолютный приоритет
при выборе четвероклассниками типа отноше-
ний «человек — художественный образ» свя-
зан с их участием в работающей в школе те-
атральной студии. 

Äèàãíîñòèêà ïîçíàâàòåëüíîãî óðîâíÿ
ãîòîâíîñòè ê ïðîôåññèîíàëüíîìó âûáîðó

÷åðåç ïðåäìåòíî-ó÷åáíóþ ìîòèâàöèþ
ó øêîëüíèêîâ 5–6-õ êëàññîâ 

Школьное взросление особенно ярко и отнюдь
не безболезненно происходит на этапе перехо-
да из начальной в основную школу. Процесс
адаптации к новой образовательной среде, но-
вым правилам образовательных отношений на-
страивает линзу внимания пятиклассника
на ближайшие объекты, влияющие на ком-
фортность его пребывания в школе. И прежде
всего это новые учителя, многообразие учеб-
ных предметов, обновлённые условия школь-
ной жизни. Зачастую адаптация носит стихий-
ный характер [6]. Некоторые исследователи
считают, что социальные аспекты дезадаптации
являются вторичными и основные трудности
дети испытывают при освоении предметного
содержания учебного материала общего обра-
зования [7].

Для диагностики готовности учеников
5–6-х классов к выбору профессии мы
выбрали методику, которая косвенным
образом характеризует уровень готовно-
сти к выбору профессиональной направ-
ленности — через интерес к определён-
ным учебным предметам. Мы использо-
вали методики по изучению мотивации
обучения, то есть изучалась направлен-
ность учеников на приобретение знаний.
Одновременно определялось наличие
выраженного интереса к определённому
предмету или виду деятельности. Нали-
чие такого интереса — необходимое ус-
ловие правильного выбора профессии. 

Результаты диагностики на уровень мо-
тивации в 5-м классе оказались вполне
оптимистичными у мальчиков, которые
в принципе показывали высокий уровень
любопытства к профессиям (96,4 % ре-
спондентов-мальчиков с высоким
и средним уровнями мотивации). Девоч-
ки в этом возрасте не акцентированы
на профессию, и только 50 % из них
выдают высокий уровень мотивации. 

Существенными оказались и гендерные
разрывы в предпочтениях между мальчи-
ками и девочками в разрезе учебных
предметов. Если исходить из того, что
интерес к учебному предмету выражает
одновременно интерес к определённой об-
ласти профессиональной деятельности, то
девочки-пятиклассницы выказывают вы-
раженный интерес к традиционно «маль-
чуковым» направлениям (предметам): фи-
зике, математике, механике, спорту и во-
енному делу (рис. 2). Мальчики, напро-
тив, в большей степени заинтересованы
в таких предметных областях, как литера-
тура и искусство, педагогика и медицина. 

Картина мотивации и предпочтений
в выборе предметов полностью меняется
в 6-м классе. Резко падает мотивация
с высокого на средний уровень и растёт
количество немотивированных на обуче-
ние: каждый третий респондент-мальчик
показывает низкую учебную мотивацию
в отличие от девочек (12,5 %). 



в большей степени подвержена скачкам
с противоположным знаком по интересу
к предметам. 

Äèàãíîñòèêà öåííîñòíî-
ïðîôîðèåíòàöèîííîãî óðîâíÿ

ãîòîâíîñòè ê âûáîðó ïðîôåññèè â 7–8-õ
êëàññàõ

Представители группы учащихся 7–8-х
классов ещё более плотно, чем 5–6-х
классов, заинтересованы в социальных
связях, и, по мнению исследователей,
«на основании отражённой самооценки
у них развиваются самоотношение и на-
выки личностной рефлексии» [8]. Этот
возраст, по мнению Эриксона, «характе-
ризуется поиском пути для реализации
своих возможностей, а также своей иден-
тичности во всех её формах — профессио-
нальной, сексуальной и т. д., то есть это
этап примеривания на себя стереотипов
или отказа от них [9].

Выравниваются гендерные разрывы в пред-
почтениях по учебным предметам и становят-
ся более «традиционными»: девочки начинают
предпочитать литературу и искусство, домо-
водство, педагогику и медицину. Мальчики
теперь интересуются спортом и военным де-
лом. Профильный школьный предмет — хи-
мию — предпочитают девочки и выбирают
в два раза больше, чем мальчики (рис. 3). 

Таким образом, этап взросления и адаптации
к новым образовательным отношениям при
переходе из начальной в основную школу
(в 5–6-е классы) в нашем случае не даёт
оснований для выводов о том, что дети
в этом возрасте формируют какие-то пред-
ставления о своих профессиональных предпо-
чтениях, контекстных учебным предметам.
В этот период социального становления
предпрофессиональные интересы школьников
часто и резко меняются, учебная мотивация
«расшатана», диагностируется как неровная и
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Ðèñ. 2. Ðàñïðå�åëå�èå ïðå�ïî÷òå�èé â ðàçðåçå ïðå��åòîâ ó �àëü÷èêîâ è �åâî÷åê â 5-� êëàññå (%)
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Исходя из этих предпосылок, мы выбрали для
данного возраста диагностические методики,
измеряющие ценностные ориентации подрост-
ков и их ориентацию на профессию по укруп-
нённым сферам рынка труда и уровень плани-
руемого образования [3].

Было предположение о том, что у респонден-
тов из 7–8-х классов мы увидим более высо-
кий уровень осознания своей профессиональной
траектории, чем у их младших товарищей
из 5–6-х классов. Наши предположения
не оправдались. Предпрофессиональные ориен-
тации подростков 13–14-летнего возраста и
по мере взросления (от 7-го к 8-му классу)
не становятся более осознанными и точными.
И даже профильные направления по сферам
рынка труда для школы с углублённым изуче-
нием химии (медицина и здравоохранение)
от 7-го к 8-му классу дают ещё больший раз-
рыв: от 27,3 % выбора этого направления
в 7-м классе до 15,2 % выбора в 8-м классе.
При этом практически каждый пятый подрос-
ток (из 7–8-х классов) относится к не опре-

делившимся с выбором сферы труда
(рис. 4). 

Можно отметить, что по мере взросле-
ния от 7-го к 8-му классу наши рес-
понденты с большей уверенностью
формулируют собственную модель жиз-
неустройства: в три раза чаще к 8-му
классу выбирают такую сферу трудовой
деятельности, как бизнес (предприни-
мательство); на 15 % больше формиру-
ют планы на получение высшего обра-
зования (от 73 % в 7-м классе до
88 % в 8-м классе), вне зависимости
от уровня образования своих родите-
лей. 

В ходе диагностики был сделан запрос
на выявление факторов, влияющих
на выбор сферы труда подростками
7–8-х классов. Абсолютным победите-
лем в этом рейтинге является фактор
«Престиж профессии», все другие влия-
ют на выбор в равной степени (рис. 5). 

Ðèñ. 3. Ðàñïðå�åëå�èå ïðå�ïî÷òå�èé â ðàçðåçå ïðå��åòîâ ó �àëü÷èêîâ è �åâî÷åê â 6-� êëàññå (%)
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фессиональной готовности А. В. Черняв-
ской даёт такую возможность [10]. Про-
фессиональное самоопределение подрост-
ков рассматривалась через пять компонен-
тов: автономность, информированность,

Далее нами была предпринята попытка объ-
яснить картину волатильности в профессио-
нальном самоопределении подростков 7–8-х
классов относительно будущей профессио-
нальной сферы деятельности. Методика про-
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принятие решения, планирование, эмоциональ-
ное отношение (рис. 6). 

Результаты диагностики позволяют сделать не-
которые предварительные выводы. 

Наименьшая степень выраженности у обеих
групп (7-е и 8-е классы) относится к компо-
ненту информированности, то есть осведомлён-
ности о мире профессий и умению соотносить
информацию со своими способностями, что
вполне объясняет невысокий уровень осозна-
ния себя в будущей профессии. Следующий
компонент невысокого уровня выраженности
(если не учитывать гендерную составляю-
щую) — эмоциональное отношение к ситуации
выбора будущей профессии. Это вполне ожи-
даемый показатель, так как тема профессио-
нального выбора в этом возрасте больше похо-
жа на игру, условный театр и не вызывает се-
рьёзных эмоций. Наиболее низкий уровень
эмоционального отношения к выбору профес-
сии показывают девочки 7-х классов (50 %).
Высокие (для 7-го класса — 81 %) и очень
высокие (для 8-го класса — 92 %) показате-
ли по уровню автономности как способности
к самоопределению на основе «собственного

законодательства», умения отделять свои
цели от целей родителей и сверстников
объясняет равномерное распределение
факторов влияния на выбор сферы про-
фессиональной деятельности и самостоя-
тельную ориентацию на профессию по
её престижности (рис. 6).

Диагностика ценностных ориентаций
подростков анализировалась исходя
из уровня выраженности пяти шкал цен-
ностей: «я», «познание», «другой»,
«общественно полезная деятельность»,
«ответственность» (рис. 7). 

Следует отметить, что ценностные ориен-
тации от 7-го к 8-му классу формируют-
ся последовательно, «на вырост» (кроме
ценности «общественно-полезная деятель-
ность»), что характерно для этапов
взросления. Возрастает ценность соб-
ственного «я», в меньшей степени «дру-
гой» рассматривается как ценность,
но особенно выражен рост ценности «от-
ветственность». И в этом случае мы

Ðèñ. 6. Ðàñïðå�åëå�èå ïÿòè êî�ïî�å�òîâ ïðîôåññèî�àëü�îé ãîòîâ�îñòè ïî�ðîñòêîâ 7–8-õ êëàññîâ 
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лением; 4) взросление от 7-го к 8-му
классу в контексте профессионального са-
моопределения должно быть обеспечено
адекватными внутренними информацион-
ными ресурсами (проектами) школы. 

Ïðåäïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü 
ãîòîâíîñòè ê âûáîðó ïðîôåññèè 

êàê êàðüåðû â 9–11-õ êëàññàõ 

Ранее в наших исследованиях было выяв-
лено, что профильная старшая школа
(в выборку были включены старшекласс-
ники школ Ленинградской области
и Санкт-Петербурга) не влияет на осо-
знанный выбор горизонтальной карьеры:
среди старшеклассников, обучающихся
по какому-либо профилю, большинство
тех, кто вообще не планирует в дальней-
шем углублённо осваивать профессиональ-
ные навыки и вообще развивать горизон-
тальную карьеру в намеченной для себя
профессиональной области. Более того,
старшеклассники, ориентированные на ус-
ловия профессиональной деятельности
(стабильность работы, возможность реа-
лизовывать личные и семейные интересы,
независимость), нейтральны к своему

наблюдаем некоторую дихотомию: с одной
стороны, подросток заявляет о повышении
уровня своей готовности к анализу собственно-
го поведения, принимаемых решений и объяс-
нении своих принципов; а с другой сторо-
ны — не развивается и даже снижается уро-
вень осознанности по поводу того, что он —
часть общества и его «я — ценность» может
быть не реализована в том случае, если он ни-
велирует своё участие в развитии общества. 

Результаты диагностики уровня готовности
учащихся 7–8-х классов к профессионально-
му самоопределению и контекстных ценност-
ных установок подростков позволяют выде-
лить несколько ключевых моментов: 1) невы-
сокая степень информированности школьни-
ков о рынке профессий формирует низкий
уровень осознанности себя в профессии,
в профессиональном самоопределении; 2) по-
вышение уровня автономности от 13 к 14 го-
дам и рост «я — ценности» в контексте про-
фессионального самоопределения не являются
значимыми факторами; 3) рост ценностной
установки на повышение уровня ответствен-
ности за свои поступки и решения не связа-
ны линейно с профессиональным самоопреде-
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профессиональному продвижению и они не
придают особой значимости такой ценностной
установке, как «ценность познания [11, 12].

Типичное понимание важности карьеры и в це-
лом карьерные ориентации начинают формиро-
ваться в старшем школьном возрасте, когда со-
вершается выбор в направлении профессиональ-
ного самоопределения. Мы выделяем группу
старшеклассников годом раньше, то есть
с 9-го класса, так как в последние 6–7 лет
увеличивается выбор образовательной траекто-
рии выпускников основной школы (9-й класс)
в пользу среднего профессионального образова-
ния. Это не означает, что выбор образователь-
ного уровня завершён, так как не менее 70 %
из тех, кто уходит «за профессией» из школы
после 9-го класса, планируют получение высше-
го образования. Однако на этом уровне школь-
ного образования уже в 9-м классе может со-
вершаться осознанный профессиональный выбор
и ориентация на определённую карьеру. 

Начальный этап планирования и становления
карьеры не подразумевает «окончательного»
выбора профессии, но предполагает наличие
способности к некоторой рефлексии в части
представления о собственных преференциях
в будущей трудовой деятельности, своеобразной
профессиональной идентичности. Принципиаль-
но важным с позиций актуализации карьерных
ориентаций старшеклассника становится тот
факт, что этот выбор должен осуществляться
не ситуативно, а максимально осознанно.

Результаты опроса респондентов 9–11-х
классов школы с углублённым изучени-
ем химии о выборе профессий в разрезе
отраслей экономики дают позитивную
информацию: мы можем убедиться
в том, что к 11-му классу каждый вто-
рой старшеклассник выбирает профиль-
ную отрасль для профессиональной дея-
тельности, в которой необходимы знания
по химии и биологии, на что настроена
образовательная программа школы
(рис. 11). Одновременно и в 9-м клас-
се, в сравнении с 8-м классом (рис. 4,
8), в 2,5 раза увеличился «профильный
выбор» (до 35 % в сравнении с 15 %). 

Тем не менее остаются и неопределив-
шиеся (около 13 %). Если учесть, что
опрос проходил в марте выпускного го-
да, этот показатель не оптимистичен. 

Ключевыми факторами влияния на вы-
бор старшими школьниками своей про-
фессиональной направленности оказыва-
ются «Престиж профессии» и «Родите-
ли» (рис. 8). 

Следует отметить, что чем старше наш
респондент, тем больше он прислушива-
ется к мнению родителей при выборе
профессиональной направленности. Воз-
можно, это связано с перекладыванием

Ðèñ. 8. Ðàñïðå�åëå�èå ïðå�ïî÷òå�èé â âûáîðå ïðîôåññèè â ðàçðåçå îòðàñëåé ýêî�î�èêè
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тельства, предпринимательство, интеграция
стилей жизни. Необходимо уточнить, что
в распределении этих якорей есть значи-
мая гендерная зависимость. Так, якорь
«служение», включающий в себя стремле-
ние приносить пользу обществу, видеть
конкретные плоды своей работы, даже ес-
ли они не выражены в материальном эк-
виваленте, выбирается девочками 9–10-х
классов в 60 % случаев, а мальчиками —
не более чем в 35 %. Девочки 11-х клас-
сов избегают якоря «организационная ком-
петентность», «вызов» и «предпринима-
тельская деятельность» (их выбирает
только каждая пятая девушка, в отличие
от каждого второго молодого человека,
выбирающего эти якоря). 

Базовый выбор для всех респондентов вне
зависимости от пола и возраста включает
два якоря — «стабильность места работы»
и «интеграция стилей жизни». И в этом
выборе ощутимо противоречие, когда,
с одной стороны, наши респонденты пред-
почитают стабильность работы как эконо-
мическую безопасность и гарантию финан-
сового обеспечения, что, вероятнее всего,
будет связано с ограничениями свободы

ответственности за свой выбор будущей про-
фессии и поступление в вуз на родителей.
Одновременно уровень такой ценности, как
«ответственность», практически не отличается
у подростков 14 и 17 лет (8-е и 11-е клас-
сы), зато значительно вырастает ценность по-
знания с 64 % в 8-м классе до 87 %
в 11-м классе (соответственно рис. 7
и рис. 10). 

Карьерные ориентации старшеклассников мы
диагностировали через популярную, апробиро-
ванную и адаптированную под школьников
методику «Якоря карьеры» Шейна [13]. Под
якорями карьеры понимаются ценностные
ориентации, социальные установки, интересы
и другие социально обусловленные побужде-
ния к деятельности. Как показывают иссле-
дования, карьерные ориентации относительно
устойчивы и могут оставаться стабильными
длительное время. Методика позволяет вы-
явить девять якорей в контексте карьерных
ориентаций: профессиональная компетент-
ность, организационная компетентность —
менеджмент, автономия, служение, стабиль-
ность работы, вызов, стабильность места жи-

Í. À. Çàè÷åíêî, Å. À. Çåëüäèíà, Ì. Â. Íàáîêîâà.  Ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå:

ãîòîâíîñòü îò 10 äî 17

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2024
200

Ðèñ. 9. Ðàñïðå�åëå�èå ôàêòîðîâ âëèÿ�èÿ �à âûáîð ïðîôåññèè ó ó÷å�èêîâ 9–11-õ êëàññîâ (%)

12,9 %

47,5 %

31,7 %

18,8 %

32,7 %

16,8 %

42,6 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2024
201

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

выбора стиля жизни. С другой стороны, выби-
рают «интеграцию стилей жизни», подразумева-
ющую гармонию между личной жизнью
и карьерой, равновесие в распределении време-
ни на работу и семью. 

Наименее значимый карьерный якорь для
старшеклассников (без учёта якоря стабильно-
сти места проживания) связан с решением
уникальных, трудных задач, что только под-
тверждает предпочитаемый среди всех выбор

«стабильности места работы», то есть
избегания рисков. 

Итак, к отличительным чертам группы
старшеклассников 9–11-х классов
в части карьерно-профессионального са-
моопределения можно отнести следую-
щее:
� осознанное представление о карьере
связано с получением высшего образова-
ния (до 95 %);

Ðèñ. 10. Ðàñïðå�åëå�èå óðîâ�åé âûðàæå��îñòè øêàë öå��îñòåé ó÷å�èêîâ 9–11-õ êëàññîâ (%)
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� познавательный уровень (5–6-й
класс) — готовность к выбору учебных
предметов, условно связанных с профес-
сиональной направленностью и/или пред-
почитаемой деятельностью; 
� ценностно-профориентационный уровень
(7–8-й класс) — готовность к профори-
ентации на профессиональную деятель-
ность по укрупнённым сферам рынка тру-
да и выбору ценностных жизненных уста-
новок; 
� предпрофессиональный уровень (9–11-й
класс) — готовность к выбору профессии
как карьеры в сочетании с ценностными
жизненными установками. 

Актуализируя профильную направлен-
ность школы (в данном случае химико-
биологическое направление), выделяем
влияние образовательной среды для про-
фессионального самоопределения: специа-
лизации (углублённое изучение предмета)
прослеживается на каждой образователь-
ной ступени. В начальной школе — это
высокий интерес к профессиям по типу
«человек — природа», «человек — чело-
век»; в основной школе — предпочтение
предметов естественно-научного цикла;
в старшей школе — определённый выбор
будущей профессии, который связан
с медициной и наукой. При этом нельзя
говорить только об узкой специализации,
поскольку карьерные интересы учеников
не ограничены профилем и имеют опреде-
лённое разнообразие. В процессе диагно-
стики выявили некоторые области для
воздействия: низкая информированность
учеников 11–13 лет о мире профессий;
высокая доля 14–15-летних не опреде-
лившихся со своей будущей профессией;
сфокусированность 16–17-летних
на якорь стабильности места работы, что
отчасти лишает гибкости в принятии
предложений по работе. 

Áàçîâûé ôàêòîð âëèÿ�èÿ на профессио-
нальное самоопределение для любого воз-
раста от 10 до 17 лет — информацион-
ная среда школы (медиаресурсы, внутри-
корпоративные профильные события).
Для групп 10–13 лет идёт накопление

� взросление от 9-го к 11-му классу форми-
рует более доверительное отношение к мне-
нию родителей о выборе профессионального
направления, что, в свою очередь, уменьшает
долю неопределившихся в профессиональном
выборе (от 20 % в 9-м классе до 12 %
в 11-м классе); 
� ценностные ориентации школьной молодё-
жи (15–17-летние школьники) сформированы
на достаточном уровне и, согласно возрасту,
от 58 % девятиклассников до 80 % 11-клас-
сников имеют структурно верные представле-
ния о своей роли в мире профессий;
� уровень ценности служения у девочек ста-
бильно выше, чем у мальчиков — это харак-
терно для всех классов (с 9-го по 11-й); 
� карьерные притязания для мальчиков
9–11-х классов связаны с ценностью автоно-
мии и организаторской компетентности. 

Îáîáù¸ííûå âûâîäû

Формулируя выводы о профессинальном са-
моопределении школьников по условным гра-
ницам взросления их представлений о про-
фессии, мы исходим из того, что «границы
возраста подвижны, они сдвигаются в зави-
симости от конкретных обстоятельств» [14].
Последние, в свою очередь, формируются
как внешней средой, так и внутренними мо-
тивами школьника. Профессиональное само-
определение — процесс долговременный,
равно как и процесс социального развития,
о котором Л. С. Выготский почти сто лет
назад писал как о развитии, «которое приво-
дит к образованию личности, приобретает
в самосознании опору для своего дальнейше-
го развития» [15]. 

Определены уровни готовности к выбору
профессии по четырём условным группам
школьников в логике возрастания этого
уровня в профильной школе: 
� отношенческий уровень готовности (3–4-е
классы) — готовность к выбору типа отно-
шений в трудовой деятельности, соотнесения
себя с объектом своего трудового воздей-
ствия; 
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информации, важной для осознанного выбора,
это период информационной ответственности
значимых взрослых — учителей и родителей.
Можно выделить группу 12–13 лет на том
основании, что ключевым фактором влияния
на выбор профессионального самоопределения
становится исключительно учитель, настраи-
вающий фокус на предмет, соотносящийся
с профессиональной направленностью. К воз-
расту 14–15 лет подросток с уверенностью
формулирует собственные модели жизнеуст-
ройства, фактор влияния «сбивается» — про-
исходит ориентация на престижные профессии
и размывается влияние учителей, родителей,
друзей. В период до 9-го класса идёт накоп-
ление информации, значимой для осознанного
и самостоятельного выбора профессии в стар-
шей школе. Возраст 15–17 лет — период го-
товности к профессиональной ориентации,

к выбору профессии и осознанию карь-
ерных перспектив. В этом возрасте воз-
вращается базовый фактор влияния на
все виды профессионального выбора
в лице родителей. Конкурентом или,
напротив, дополнительным ресурсом
влияния в этом вопросе становится пре-
стиж профессии. 

Перефразируя Л. С. Выготского и его
идею о влиянии среды [16], в целом ре-
шение проблемы профессионального са-
моопределения для любого возраста ле-
жит в плоскости трёхсторонней активно-
сти: активны значимые взрослые, акти-
вен школьник, активна заключённая
между ними среда. ÍÎ
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Abstract: The article presents a fragment of a study aimed at determining the level of readiness for professional self—determi-

nation of schoolchildren from 10 to 17 years old in a school with in-depth study of a certain subject — chemistry. It would

be logical to assume that the specification of the school’s educational program (chemical and biological orientation) leaves a

certain imprint on the professional self-determination of children and adolescents, at least starting from the age of awareness

and self-understanding for any type of relationship or in any direction of professional activity. In this context, a research ques-

tion arises: how does a student’s ability to professional self-determination develop during the period of growing up from 10 to

17 years in a specialized school? To find answers to the question, a diagnostic system was used, which includes six different

proven methods: from determining the type of future profession and interest in a certain type of work to diagnosing value orien-

tations and professional readiness and then to career orientations. 
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ÏÐÈ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùå�à âîïðîñà� èñïîëüçîâà�èÿ �èñòà�öèî��ûõ òåõ�îëîãèé ïðè
îðãà�èçàöèè è��îâàöèî��îé ïðîåêò�îé �åÿòåëü�îñòè øêîëü�èêîâ â �îïîë�èòåëü�î�
òåõ�îëîãè÷åñêî� îáðàçîâà�èè. Íà ïðè�åðå âûïîë�å��îãî è��îâàöèî��îãî ïðîåêòà
ïîêàçà�î ç�à÷å�èå �èñòà�öèî��ûõ òåõ�îëîãèé �à êàæ�î� ýòàïå ðàáîòû ó÷àùèõñÿ
îò ïîèñêà è�åè �î ïîëó÷å�èÿ ïàòå�òà, ñîàâòîðà�è â êîòîðî� ñòàëè ïî�ðîñòêè.

� дистанционные технологии � проектная деятельность � инновационный
проект � дополнительное технологическое образование

À нализ материалов региональных
научно-практических конференций
по проектной деятельности уча-

щихся в области технологического
образования, осуществляемый на ка-
федре технологии и технического
творчества Липецкого государствен-
ного педагогического университета
имени П. П. Семёнова-Тян-Шан-
ского, показал, что на текущий мо-
мент отмечается снижение интереса
школьников к технологическому об-
разованию.

В школьном образовании в качестве
одной из причин данного явления мы
видим либо отсутствие проектной 

деятельности на уроках технологии, либо
особенности её организации и практиче-
ское воплощение в изготовлении сквореч-
ников, табуреток и других подобных
объектов, работа над которыми не вызы-
вает у учащихся интереса.

Имеются проблемы и в дополнительном
технологическом образовании, где в те-
чение последних лет большинство вы-
полняемых творческих проектов учащих-
ся носит декоративно-прикладной харак-
тер. Работы учеников, представляемые
на различных конкурсах и конференци-
ях, зачастую выполняются в технике



должен быть свободный доступ к дис-
танционным технологиям, то есть к тех-
ническим средствам и электронным ин-
формационным и образовательным ресур-
сам в виде методических и научных фон-
дов, электронных баз данных, сетевых
источников информации. При этом каж-
дый участник процесса обязан уметь
пользоваться данными ресурсами. Это
можно осуществить с помощью компью-
теров, подключённых к сети Интернет,
благодаря чему все субъекты в процессе
реализации инновационной проектной
деятельности смогут:
� применять для решения поставленных
задач современное программное обеспече-
ние;
� в любое время получать доступ к раз-
личным источникам информации;
� эффективно использовать временной ре-
сурс для информационного поиска;
� оперативно уточнять информацию в хо-
де реализации задач, в том числе по оп-
ределению межпредметных связей;
� сохранять, перерабатывать и передавать
информацию любого вида (визуальную
и звуковую, текстовую и графическую,
статичную и динамичную и т. д.);
� оперативно обмениваться идеями и пла-
нами совместной деятельности;
� оперативно передавать информацию
друг другу (например, от представителей
производственного предприятия к учащим-
ся и обратно);
� организовывать продуктивное взаимо-
действие в ходе индивидуальной и груп-
повой самостоятельной творческой работы;
� обеспечивать коммуникацию между все-
ми участниками, в том числе в режиме
конференций.

Изучением различных аспектов организа-
ции и реализации проектной деятельности
школьников [2], её трансформации в ин-
новационную проектную деятельность [3],
применения в этом процессе дистанцион-
ных методов, а также методик активиза-
ции поиска решений творческих задач [4]
и достигаемых таким образом эффектов
[5] активно занимаются многие исследо-
ватели.

бисероплетения, папье-маше, декупажа
и т. д. Это, несомненно, важно для развития
творческих способностей школьников. Одна-
ко вызывает беспокойство то, что техниче-
ские проекты стали редкостью.

Исследованием причин выше описанного яв-
ления занимаются многие учёные. В данном
вопросе мы согласны с мнением Л. Н. Сере-
бренникова, который считает, что это «свя-
зано с утратой материальной базы техноло-
гического обучения и разрушением связей
школы и производства», в результате чего
система школьного технологического образо-
вания, лишившись государственной поддерж-
ки и помощи базовых предприятий, не в со-
стоянии качественно обеспечивать общетру-
довую и профильную технологическую подго-
товку школьников.

Целью нашего исследования стал поиск
возможных путей повышения заинтересован-
ности школьников в технологическом образо-
вании и сближения технологического образо-
вания и производства на основе взаимного
сотрудничества в рамках инновационной про-
ектной деятельности.

Такой путь был найден в условиях дополни-
тельного технологического образования
на базе Центра молодёжного инновационного
творчества «Новатор» (ЦМИТ «Новатор»)
г. Липецка, где нам удалось организовать
специально спроектированную творческую
технологическую среду, существенным мо-
ментом деятельности в которой стало актив-
ное применение дистанционных технологий
в процессе инновационной проектной работы
школьников.

Дистанционные технологии в настоящее вре-
мя имеют большое значение в организации
и реализации инновационной проектной дея-
тельности в технологическом образовании
и применяются на каждом из этапов выпол-
нения технологического проекта [1].

По нашему замыслу, у каждого субъекта,
участвующего в проектной деятельности,
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В представленной статье использование дистан-
ционных технологий показано на примере вы-
полнения инновационного проекта «Консольное
устройство зажима рулона при размотке», ко-
торый был разработан с участием школьников
в условиях Центра молодёжного инновационно-
го творчества «Новатор» г. Липецка.

В данном инновационном проекте технико-тех-
нологической тематики были задействованы
школьники 7–8-х классов, обучающиеся в до-
полнительном технологическом образовании
на площадке ЦМИТ «Новатор».

На всех этапах работы применялись дистанци-
онные технологии, выполняющие в каждой фа-
зе свои функции, что облегчило деятельность
участников проекта и сделало её осуществимой
для современного подростка.

Первый этап работы над проектом был на-
правлен на поиск технического объекта с це-
лью его совершенствования в выполняемом ин-
новационном проекте. Здесь дистанционные
технологии, а именно работа с информацион-
ными источниками в сети Интернет, позволили
собрать данные о производственных предприя-
тиях Липецка, их местоположении, технологи-
ях производства и выпускаемой продукции.
В результате мы обратили внимание на пред-
приятие ООО «Профоборудование-Л», кото-
рое располагалось неподалёку от ЦМИТ
«Новатор». Мы рассчитывали на то, что
в случае необходимости сюда без каких-либо
неудобств можно будет организовать экскур-
сию для более тщательного ознакомления
с проблемами производства.

Работу на данном этапе школьники осуществ-
ляли за компьютерами, подключёнными к Ин-
тернету. Зайдя на сайт предприятия, они изу-
чили доступные материалы о выпускаемой
продукции по представленным там характери-
стикам и фотографиям, а также по отзывам
потребителей о работе приобретённых уст-
ройств. Всё это привело нас к тому, что объ-
ектом для инновационной проектной деятель-
ности стало консольное устройство зажима
рулона при размотке. Это один из видов
выпускаемой предприятием продукции, к кото-
рому со стороны потребителей было много на-
реканий по поводу неудобства в управлении,
настройке и пользовании.

Школьники, применив дистанционные
технологии, выяснили, что консольное
устройство зажима рулона при размот-
ке используется при производстве про-
филированных листов и металлочерепи-
цы, которые являются популярными
строительными материалами и широко
используются для кровли домов, обли-
цовки стен, строительства заборов.
Линия для производства профилиро-
ванных листов или металлочерепицы
состоит из нескольких частей, в кото-
рые входят: разматыватель — пред-
назначен для удержания листовой ру-
лонной стали; профилегибочный
стан — часть линии, где формируется
профиль листа; ножницы — часть ли-
нии, где происходит отрезание листа
нужной длины.

На следующем этапе работы учащиеся
использовали дистанционные технологии
для сбора более подробной информации
о выбранном устройстве. Через Интер-
нет были проанализированы сайты пред-
приятий, выпускающих аналогичную
продукцию.

Сбор данных не ограничился изучением
электронных ресурсов «родственных»
производственных предприятий. Огром-
ную помощь нашим ученикам оказали
поисковые системы, позволяющие иссле-
довать материалы о заинтересовавших
нас устройствах как в пределах города
и области, так и во всем мире. Важным
здесь является и то, что в ходе работы
благодаря информационным технологиям
удалось дистанционно использовать ре-
сурсы Федерального института промыш-
ленной собственности (ФИПС), где со-
средоточена информация об интеллекту-
альной собственности практически
на всю производимую человеком про-
дукцию. В итоге оперативно, за счита-
ные секунды, ребята отобрали доступ-
ные фото- и видеоматериалы, которые
помогли им детально изучить наиболее
близкие устройства-аналоги, принципы
их действия и последовательность вы-
полняемых ими операций.



Фиксируется рулон стали за счёт того,
что силовые прижимы имеют возможность
радиального перемещения.

На рис. 2 схематично представлена узло-
вая часть, содержащая силовые прижимы.
Конструкция устроена таким образом: ос-
нова в виде цилиндрического элемента, ус-
тановленная на раме с возможностью осе-
вого вращения, имеет на свободном конце
резьбовой элемент. Благодаря связям ос-
нова удерживает силовые прижимы.
На резьбовом элементе расположен по-
движный элемент, который также сопря-
жён с силовыми прижимами за счёт свя-
зей, как и сама основа. Подвижный эле-
мент упирается в упорную гайку, располо-
женную на резьбовом элементе основы.

При вращении упорной гайки подвижный
элемент перемещается в сторону, противо-
положную от свободного конца основы,
заставляя при этом силовые прижимы
двигаться радиально в стороны от осевой
линии основы. Перемещение упорной гай-
ки и подвижных элементов показаны
на рис. 2 стрелками. Силовые прижимы
оказывают давление на внутреннюю часть
рулона стали, фиксируя тем самым её
на разматывателе. Винтовая передача

В результате школьники, не посещая пред-
приятия, подробно изучили устройство раз-
матывалей, провели сравнительную характе-
ристику объектов, выпускаемых различными
предприятиями и выяснили следующее.

Разматыватели рулонной стали бывают двух
видов: с двумя опорами и консольного типа.
Последние используются чаще, поскольку
силовые прижимы имеют один свободный
край, через который и происходит загрузка
и разгрузка рулона стали (рис. 1).

Â. Ï. Òèãðîâ, Ë. Þ. Íåãðîáîâà, Â. Â. Òèãðîâ.  Ïðèìåíåíèå äèñòàíöèîííûõ òåõíîëîãèé

ïðè âûïîëíåíèè èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ øêîëüíèêîâ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  3’2024
208

Ðèñ. 1. Ðàç�àòûâàòåëü ðóëî��îé ñòàëè 

êî�ñîëü�îãî òèïà

 Силовой прижим Основа Связь Упорная гайка 

Подвижный элемент 

Резьбовой элемент 

Ðèñ. 2. Ñõå�à óçëîâîé ÷àñòè ðàç�àòûâàòåëÿ, ñî�åðæàùåé ñèëîâûå ïðèæè�û
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обеспечивает создание необходимого усилия
для поджима силовых прижимов, когда они
все коснулись внутренней поверхности рулона
стали. Однако до контакта силовых прижимов
и рулона стали винтовая передача имеет боль-
шой холостой ход, особенно если на краях си-
ловых прижимов имеются ограничители.

В некоторых конструкциях разматывателей для
перемещения силовых прижимов нужно вра-
щать не гайку, а винт. Гайка при этом имеет
шарнирное соединение с силовыми прижимами
за счёт стержней-связей.

Также было обнаружено, что при производ-
стве профилированных листов и металлочере-
пицы используется уже покрашенная листовая
сталь, а значит, каждый раз, когда необходи-
мо произвести продукцию другого цвета, уста-
новленный в разматывателе рулон стали заме-
няется другим с требуемым цветом, на что за-
трачивается время. Из-за этого работа произ-
водственной линии останавливается, что сни-
жает эффективность труда работников и про-
изводственного процесса в целом.

После подробного анализа материалов о раз-
матывателях и особенностях их функциониро-
вания дистанционные технологии были приме-
нены на следующем этапе работы для органи-
зации оперативного взаимодействия с предста-
вителями производственной сферы при детали-
зации технико-технологической проблемы, тре-
бующей решения, формулирования цели разра-
ботки, выполняемой школьниками и обсужде-
ния приемлемости выбранного инновационного
решения. Для этого были организованы уда-
лённые консультации в режиме видеоконфе-
ренций, отправка и получение различных дан-
ных по электронной почте.

На этом этапе от представителей ООО «Проф-
оборудование-Л» были получены видеоматериа-
лы, анализ которых показал, что предприятие
выпускает разматыватели консольного типа,
при использовании которых на снятие рулона
с устройства требуется около семи минут,
и столько же тратится на фиксацию следующе-
го рулона. То есть процесс замены одного ру-
лона стали на другой занимает достаточное ко-
личество времени. Кроме того, силовые прижи-
мы, удерживающие рулон, должны перемес-
титься на большое расстояние, чтобы его мож-

но было снять без повреждений и за-
труднений, а поскольку перемещение си-
ловых прижимов осуществляется за счёт
винтовой передачи с мелким шагом резь-
бы, этот процесс отнимает у рабочих
много времени и доставляет неудобства.
Таким образом, можно сказать, что кон-
струкция разматывателя несовершенна
и требует доработки. Производственному
предприятию потребовалось усовершен-
ствовать данный объект для того, чтобы
сократить время, расходуемое пользова-
телем на замену одного рулона стали
другим и сделать этот процесс более
удобным. Поиск такого решения стал
следующим этапом работы школьников.

Примером применения дистанционных
технологий здесь являются видеоконфе-
реции, в результате учащиеся и предста-
вители производства уточнили и конкре-
тизировали суть проблемы, которую по-
требовалось решить. Подобный формат
общения оказался эффективным и удоб-
ным для обеих сторон. Консультации
были реализованы в учебное время. Для
этого школьникам не пришлось отры-
ваться от занятий для посещения пред-
приятия, а представителям производ-
ства — покидать завод и приезжать
в ЦМИТ «Новатор» для общения
с ребятами.

В ходе консультаций школьники совмест-
но с представителями ООО «Профобо-
рудование-Л» сформулировали задачи
для последующей реализации: 1) прове-
сти анализ конструкций разматывателей;
2) проанализировать устройства с вин-
товыми зажимами, в которых реализова-
ны механизмы быстрой фиксации;
3) разработать инновационную кон-
струкцию разматывателя рулонной ста-
ли, отличающуюся быстротой и удобст-
вом монтажа и демонтажа рулона стали
на силовых зажимах.

Следующий этап характеризовался ис-
пользованием дистанционных информа-
ционных технологий при поиске вариан-
тов решения проблемы. Школьники



Следующий вопрос, на который искали от-
вет ребята: как устроена такая гайка? Было
обнаружено, что отверстие в ней сделано
в виде паза, а резьбовой элемент выполнен
только с одного края. Пружина, установ-
ленная внутри струбцины, поджимает резь-
бовой элемент внутри паза гайки вплотную
к винту (рис. 4). Из-за этого при враще-
нии винта происходит его перемещение
с усилием. А при нажатии на гайку
(рис. 5) винт прижимается к другому краю
её паза — туда, где резьбового элемента
нет; за счёт этого и происходит свободное
перемещение винта вдоль его осевой линии.

Такое исполнение гайки позволяет быстро
подвести подвижные губки к фиксируе-
мым деталям, а затем с усилием подкру-
тить винт, обеспечив надёжную фиксацию
детали.

в сети Интернет анализировали аналогичные
устройства и механизмы, в которых подоб-
ные затруднения уже устранены. В результа-
те внимание было обращено на устройство
марки «Макито». Это угловая струбцина для
сварки, где реализован винтовой зажим
с быстрой фиксацией (рис. 3). Ребята выяс-
нили особенности работы механизма. При
вращении рукояток происходит перемещение
подвижных губок тисков, за счёт чего обес-
печивается фиксация деталей. Губки при вра-
щении рукояток перемещаются медленно.
Для ускорения процесса необходимо нажать
на оранжевые фиксаторы. В этом режиме
подвижные губки могут перемещаться вдоль
осевой линии без вращения рукояток. После
отпускания оранжевых кнопок перемещение
снова осуществляется вращением рукояток.
Такая возможность управления винтом под-
разумевает использование гайки особой кон-
струкции.
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Школьники обнаружили также другое устрой-
ство, где реализован винтовой зажим с быст-
рой фиксацией, — маятниковую пилу по дере-
ву или металлу (рис. 6). В её конструкции
имеются тиски для фиксации деталей, в кото-
рых винт, так же как и в угловой струбцине,
может перемещаться в двух режимах: свобод-
но или с усилием. Для перехода из одного ре-
жима в другой, необходимо перевернуть гайку
на 180°. При этом реализуется тот же прин-
цип работы, что и в угловой струбцине, несмо-
тря на некоторые отличия устройства. Так,
в конструкции гайки имеется паз, на одном
краю которого находится резьбовой элемент,
а на другом его нет. В пазу поджатие резьбо-
вого элемента гайки к винту осуществляется

за счёт её внешнего контура: гайка под-
жимается к винту, потому что упирается
в удерживающий её каркас. В данной
конструкции для перехода в нужный ра-
бочий режим (свободное перемещение
винта или его движение с усилием) гай-
ку необходимо переворачивать, а не на-
жимать на неё; при этом между гайкой
и каркасом появляется зазор, и она сме-
щается, выходя из зацепления с винтом.

Преимущество такого исполнения гайки
в том, что её не нужно удерживать
в крайнем положении для обеспечения
свободного перемещения винта. Следо-
вательно, в конструкции не требуется
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ного станка. То есть две гайки с пазами
устанавливаются так, чтобы их резьбовые
элементы были направлены друг на друга
и контактировали с винтом в противопо-
ложных точках. Это позволит быстрее
подводить силовые зажимы к внутреннему
пространству рулона.

Однако свободное перемещение гайки или
винта, в зависимости от конструктивного
исполнения разматывателя, требует прило-
жения усилий, поскольку, например, винт
имеет соединение связями с силовыми
прижимами, преодолевает силу трения
и т. д. Для облегчения работы можно ис-
пользовать рычаг. Наиболее компактная
конструкция получится при использовании
троса и шкива с рычагом.

Таким образом, с учётом применения
в конструкции разматывателя гаек, анало-
гичных гайкам в угловой струбцине и ма-
ятниковой пиле, а также тросовой систе-
мы для перемещения резьбового винта,
инновационная конструкция разматывателя
рулона стали будет иметь вид, представ-
ленный на рис. 7.

использование пружины, что делает такое
исполнение более простым по сравнению
с предыдущим устройством.

Найденные решения использовались в даль-
нейшем при разработке усовершенствованной
конструкции разматывателя.

На этапе согласования приемлемых вариан-
тов усовершенствования объекта с представи-
телями производства тоже применялись дис-
танционные информационные технологии.
В формате видеоконференций с представите-
лями производственной сферы обсуждались
найденные варианты и был выбран лучший
из них для последующего изготовления мо-
дели и опытного образца.

В ходе консультаций было принято решение
повысить скорость монтажа и демонтажа ру-
лона стали на силовых зажимах разматыва-
теля за счёт использования в конструкции
гаек, аналогичных гайкам в угловой струбци-
не и маятниковой пиле; а для повышения
прочности и надёжности резьбового соедине-
ния использовать две такие гайки одновре-
менно, как в конструкции токарно-винторез-
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Предлагаемое устройство (рис. 7, 8) содер-
жит: раму (1); несущий подшипник (3); ответ-
ный подшипник (4); полую трубу (2), в кон-
сольной части имеющую три прорези (5), вы-
полненные под углом 120°; винт (6), установ-
ленный в осевой части полой трубы (2) с воз-
можностью вращения в упорной втулке (7);
механический привод (22); направляющую
(14) винта (6) с гнездом для прижимных экс-
центриковых гаек (15), установленную на тор-
це полой трубы (2); рычаг (20); шкив (19);
трос (18); крюк (17), свободно вращающийся
в подшипнике (16) на торце винта (6); связи
(8); кронштейны (9); силовые прижимы (10),
на которые крепится рулон (21); электродвига-
тель (11); редуктор (12); цепную передачу
(13).

Устройство работает следующим образом. Ру-
лон (21) размещается в подвешенном состоя-
нии так, чтобы полая труба (2) с силовыми
прижимами (10) находилась внутри посадочно-
го места рулона (21); прижимные эксцентри-
ковые гайки (15) при этом находятся в разо-
мкнутом положении относительно винта (6) и
с помощью рычага (20), шкива (19) и троса
(18), закреплённого за крюк (17) в торце вин-
та (6), позволяют винту (6) продольно пере-
мещаться, а тот, в свою очередь, воздействуя

на упорную втулку (7), связи (8)
и кронштейны (9), с минимальными за-
тратами усилий и времени раздвигает
силовые прижимы (10) относительно
оси полой трубы до контакта с посадоч-
ным местом рулона (21). Далее при-
жимные эксцентриковые гайки (15) по-
ворачиваются в посадочном гнезде
на 180° относительно оси, входя во взаи-
модействие с винтом (6), образуя пере-
дачу «винт — гайка», и винт (6) под
воздействием механического привода
(22) сообщает усилие через упорную
втулку (7), связи (8), кронштейны (9)
силовым прижимам (10), прочно за-
крепляя рулон (21) в устройстве.

Этап после завершения разработки кон-
струкции объекта посвящён подготовке
заявки на получение охранного докумен-
та (патента) на инновационную разра-
ботку. И здесь оформление документа-
ции на охрану интеллектуальной собст-
венности без использования дистанцион-
ных информационных технологий потре-
бовало бы огромного количества време-
ни. Только на регистрацию заявки

Ðèñ. 8. Óçåë óñòà�îâêè ïðèæè��ûõ ýêñöå�òðèêîâûõ ãàåê



роль, облегчая и делая возможной работу
каждого из субъектов инновационной про-
ектной деятельности.

Как показало наше исследование, благо-
даря дистанционным технологиям легче
заинтересовать школьников и привлечь их
к выполнению технико-технологических
проектов, показав необходимые информа-
ционные ресурсы и способы их примене-
ния в ходе разработки практически значи-
мых объектов, обладающих новизной
и инновационным потенциалом. При от-
сутствии подобных технологий или невоз-
можности их использования такая работа
была бы крайне затруднительна и занима-
ла значительно большее время, что в слу-
чае привлечения к инновационным проек-
там подростков затрудняло бы формиро-
вание их мотивации и делало деятельность
не такой эффективной.

В целом можно утверждать, что на со-
временном этапе существует острая необ-
ходимость преобразования проектной де-
ятельности школьников в инновационную
проектную деятельность для актуализа-
ции содержания технологического обра-
зования. Важным аспектом в решении
данного вопроса является применение
дистанционных технологий, позволяющих
оптимизировать ряд основных этапов при
разработке инновационных технических
проектов, сделав работу над ними до-
ступной и интересной для школьников.
При этом современные дистанционные
технологии способны не только значи-
тельно облегчить взаимодействие сферы
технологического образования и произ-
водства, но и сократить разрыв между
ними, решая проблемы коммуникации
между всеми субъектами инновационной
проектной деятельности. ÍÎ

на выдачу патента ранее уходило не менее
двух недель, а в настоящее время благодаря
сети Интернет это занимает несколько
минут.

На заключительном этапе изготовления мо-
дели (опытного образца) разрабатываемого
объекта школьники с помощью дистанцион-
ных технологий анализируют данные о необ-
ходимых для этого ресурсах. Так, прежде
чем приступить непосредственно к модели,
учащиеся изучают особенности её построения
с целью определения унифицированных дета-
лей, которые проще приобрести, чем изгото-
вить. К таковым относятся болты, гайки,
подшипники, двигатели и многое другое, что
производится серийно для каких-либо других
целей, но может быть использовано в созда-
нии нашей конструкции. И информацию об
ассортименте подобных изделий, их стоимо-
сти и возможности приобретения учащиеся
тоже могут найти в сети Интернет.

Общим итогом проектной деятельности,
на каждом этапе которой применялись дис-
танционные технологии, стала разработанная
совместно со школьниками конструкция раз-
матывателя, отличающаяся быстротой
и удобством монтажа и демонтажа рулона
стали на силовых зажимах. На найденную
инновационную идею был получен патент
на полезную модель № 200599 [6], а её
реализация состоялась на предприятии
ООО «Профоборудование-Л», где был из-
готовлен работоспособный и эффективный
разматыватель рулонной стали.

Таким образом, на всех этапах выполнения
представленного инновационного технологи-
ческого проекта использование дистанцион-
ных технологий сыграло крайне важную
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